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С Е К Ц И Я  
НЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Александров А. & . Лончаков А. П.
ШЮБЛЕНЫ ПОШИЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО! ВОДГОТОВИ СТУДЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ННОГОУРОВНЕВОИ ТИПОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ОО КУРСУ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Хабаровский государственный технический университет
1. Научная программа "Дальний Восток* наряду с реаевием проблем, 

связанных с организацией функционирования экономики", борьбы с право
нарушения и преступностью предполагает исследования вопросов в сфере 
праксиологического обеспечения повшения эффективности подготовки кад
ров высшей квалификации для приоритетных направлений и специальностей, 
к числу которых относится юриспруденция. Do вашему мнению, совершенно 
правомерна постановка проблемы об изучении в технических вузах единой 
учебной дисциплины 02. U.00 Юриспруденция вместо безсистеишп учебных 
дисциплин 'Основы законодательства*,‘Правоведение*,'Хозяйственный до
г о в о р  в строительстве* и др. КвалиФикационвая характеристюеа выпускни
ка любого технического вуза опосредствует собой не только профессиона
льно значиные знания, умения и навыки, но и вопросы правового регули
рования общественных отношений, структуру власти, систему правоохрани
тельных органов и их компетенцию, содержание и классификацию юридичес
кой ответственности, ее основание.

Н. Особый интерес для исследований представляют вопросы, касакшяеся 
юридического образования сегодня: цеди, задачи, принципы . организация и 
управление юридическим образованием,уровни и сроки, традиции и опыт юр
идического образования в других странах, автономность юридических ву
зов, государственные и коммерческие начала в юридическом образовании, 
унификация и разнообразие в подготовке ю р и с т о в . Вт о р у ю  г р у п п у  вопросов 
составляют вопросы, решение которых обеспечивает реальное внедрение в 
учебный процесс типологии обучения. К ним относятся научно-методичес
кие аспекты разработки учебных планов и их содержание, в частности, со
отношение юридических общеобразовательных,Фундаментальных и прикладных 
дисциплин; соотношение теоретического обучения и студенческой практи
ки, экзаменов и зачетов в учебном процессе; соотношение различных форм  

обучения; обьеи дневвой, недельной, годовой учебной нагрузки проФессо 
рско-преподавательского состава и студентов. И.наконец,вопросы матери
ально-технической базы юридического образования, условий приена и тру
доустройства в ы п у с к н и к о в , в частности.научно-педагогическое и кадровое 
обеспечение, учебно-методическое, библиотечное, информационно-компьюте
рное обеспечение учебного процесса; материальные условия работы и соци
альная заношенность профессорско-преподавательского состава; проблемы
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и Форш сиеоиаяиэащщ в ы п у с к н и к о в  и  рыночные отношения; у с л о в и я  иодуче 
аня диплома юриста как в т о р о г о  высшего образования.

3. Полагаем правомерным вывод о той. что специализация веек видов 
учебных занятий не должна сводиться только к увеличению или уменьшению 
п  объема, во и представлять собой качественно новые приемы. Формы и 
способы освоения конкретных дисциплин применительно к потребностям 
практики, в этом мы усматриваем сущность проблей улучшения профессио
нальной подготовки на основе типологии по специальности юриспруденция 
в технических вузах Дальневосточного региона. В этой связи необходимо 
отметить, что типология проблемного обучения предполагает наличие в 
вузе системы оперативного управления учебным процессом. Пель построе
ния этой системы - обеспечение ритмичной планомерной работы студентов 
в течении всего семестра, повшение прочности их знания 'за счет совер
шенствования организации учебного процесса, своевременного принятия 
управленческих решений по интенсификации и повышению качества процесса 
обучения (деловые игры, решение задач-ситуаций, анализ негативных си 
тгапий в экономике Дальнего Востока).

Совершенствование процесса познания наряду с другими Факторани свя
зано с типологией проблемного обучения на основе государственных уста 
новлений. выраженных в актах государственного управления, в соответст 
вии с кото ими обьектани совершенствования системного управления учеб
ным процессом являются Формирование экономико-правового и нравственно
го интеллекта, профессионально-значимых качеств по п ро фи лю  нодели спе
циалиста. навыков применения управленческих решений по совершенствова- 
нию борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, управления 
собственностью. Иными словани,типология обучения по к у р с у  юриспруделпии 
обеспечивает оптииальное сочетание элементов проблемности. программи
рования с анализом реальной экономической обстановки и принятием упра
вленческих решений на перспективу. Ру к о в о д с т в у я с ь  результатами аналити
ческого анализа экзаменационных сессий по специальности 0 2 . 1 1 . 0 0  ю р у с-  

прудевкия авторским коллективом ученых Дальневосточного государствен
ного технического университета и Хабаровского государственного геии- 
ческого университета разработана единая программа курса 'Юриспруаентя 
Российской Федерации* для студентов технических в у з о в ,  учебный и тема
тический планы, планы семинарских и практических занятий, метоличзесте 
указания к ним. в к о т о р ы х  учитывается профшшзапия и специализация t y -  

зов, роль лекционных курсов и самостоятельной работы студентов. ПР*§ДЮ~ 
схивая результата, прогнозируем у с т о й ч и в у ю  тенденцию активизации учеб
ного процесса и повшение качества подготовки специалистов высшей; кга- 
лнФнкашш в соответствии с государственным образовательна* стаяда|ртсм.

4. Российская федерация в липе Федеральных (центральных) ор>гагов 
государственной власти и управления в райках их компетенции устаташи- 
вает Федеральные компоненты государственных образовательных станвдртоо



и определяет обязательный минимум содержания основных образовательных 
про грани, максимальный объеи учебной нагрузки обучаются, требования к 
уровню подготовки выпускников, в частности, в области государственяо- 
правового цикла дисциплин (Теория государства и права. История booth- 
ческах и правовых учений, история государства н права отечествеи б ого ■ 
зарубежных стран. Конституционное право отечественного и зарубежных 
стран. Административное право, Финансовое право. Неждународное право), 
в области уголовно-правого цикла дисшшдив (Уголовное право, Уголовный 
процесс, Криминалистика. Криминология, Правоохранительше органы). по 
шасау светильных дисшгалш, среди к о т о р ы х  необходимо сделать акцент на 
гражданско-правовое, хозяйственно-правовое регулирование обяествеиша 
отношений в сфере экономики,так как с 1 января 1995 года введен в дей
ствие Гражданский кодекс РФ. Новые правовые установления иногоасоеггво 
отражают содержание многоуровневой типологии подготовки специалистов.

Бахтина о. Н.
ОСНОВЫ КУЛЬТУРОЛОГИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

(К ПРОБЛЕНЕ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ)
Томский государственный университет 

Что такое культурология? Сразу вознюсает аналогия с другими опреде
лениями: зоология - наука о животных, антропология - налса о человеке, 
геология - наука о строении Земли и т. д. Значит, культурология - налса 
о культуре. Но ведь с шествует множество наук о культуре, например, тео
рия к у л ь т у р ы , история культуры, философия культуры, логика к у л ь т у р ы . Зачем 
ене одна наука.каков ее предмет.чем она будет отличаться от уже суяес- 
твувних? В одной из своих работ ми уже определяли к у л ь т у р о л о г »  как 
Логос к у л ь т у р ы , ее Слово, ее Смысл. Под культурой же вслед за А. Я. Гу
ревичем и другими мы погашаем ‘способ человеческого суяествования*.Ку
льтура человека - это его проявленная активная деятельность. Раньае 
господствовало представление о культуре как специфической сфере искус
ства. развлечений н отдыха, во очевидно,что человек живет в мире куль
туры, он неотделим от к у л ь т у р ы  так же, как от природной и социальной 
среды, культура дает человеку жизненно важную необходимую информацию. 
Подобно тону, как биосфера с помощью солнечной энергии перерабапгаает 
живое в неживое (Вернадский), культура, оиираясь на ресурсы окружавше
го мира, превраиает неинФормацию в информацию.

Задача сегодняинего дня. Фо р м и р у я  человека к у л ь т у р ы , через к у л ь т у р о 

логию  ‘ о т к р ы т ь * культурные миры , большие и малые, "плавамне* в культур
ном (сююловом) космосе человечества, ‘уловить неизгладимые, неповтори
мые черты того или иного к у л ь т у р н о г о  мира, накупав обшие устои жизнен
ного и числительного опыта носителей той иди иной к у л ь т у р ы * (А . I .  Ло
сев). к у л ь т у р н ы й  м и р  всегда есть нечто определенное, оформленное, едя 
вячное целое. Целое и необходимо открыть как веделимую. индивидуальную
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обиость. Сделать это может только человек к у л ь т у р ы  или  к у л ь т у р н ы й  че
ловек в поиске сущностно важного знания и опыта, имевшихся у д р у г и х  на
родов и иж далеких предков. Такой поиск обусловлен к р и з и с о м  современ
ной цивилизации, состоящего в том, что научный рационализм,технический 
прогресс я свободный р ы н о к  привели к неуправляемому развитию мира, 
ставшего враждебный человеку/закономерно в связи с этим появление идеи 
к у л ь т у р ы  и культуросообразного образования и воспитания. "Одна из вент
ральных идей нового культурно-образовательного и социально-педагогиче
ского мышления - переход от знания в центрической к культуросообразной 
■коле. Пр и  этом сам новый образ к у л ь т у р ы  должен, во-первых, проектирова
ться, во-вторых, осваиваться человекон рефлексивно как его личный жизне
нный проект. Таково одно из коренных отличий традиционного способа при
своения индивидом к у л ь т у р ы  от исконого способа сознательного овладения 
личностью к у л ь т у р о й * №. Н. Пахомов. Кризис образования в контексте гло- 
бальшх проблем.//философия образования для XXI века. И., 1992. - с. 39). 
При таком подходе основным становится требование ПОНИКАНИЯ чухой к у л ь 

т у р ы , ч т о  возможно лишь при взаимодействии к у л ь т у р , и х  диалогу, так как 
в н у т р и  себя культура не осознается. Человек к у л ь т у р ы  оказывается спосо
бным не только включаться в уже имеющиеся Формы деятельности и мышле
ния, но и переформулировать самые их основы,сопрягая различные культур
ные смыслы. Эти новые основы должна дать культурология как новый подход 
к гуманитарным знаниям и нравственному воспитанию. Наступило вреня но
вого Разума, Разума к у л ь т у р ы . "Это новое начало разума изменяет, перео
риентирует наше сознание, освобождает его от абсолютных предначертаний 
бытия. Сознание, свободно преображенное новым ншшениен, предполагает 
иные цели деятельности, иначе актуализирует всеобщий смысл бытия, ока
зывается истоком "бытия в культуре". (B.C. Библер). "Образование и вос
питание должно строиться в будущей не на изучении отдельных дисциплин, 
а на базе исследования проблем реального мира, п о э т о м у  все курсы тради
ционных дисциплин должны быть пересмотрены и составлены заново на ос
нове программ, отражавших особенности глобальных проблем современности" 
(Н.С.Розов).На нал взгляд,к у л ь т у р о л о г и я  и дает новый подход к уже име
ющимся данным различных наук и их смыслам.

ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ в самом обшем плане - отношение Человека к 
Нкру и Мира к Человеку. К у л ь т у р о л о г и я  исследует всю деятельность чело
века. все его проявления, начиная с мировоззрения и кончая профессиона
льным т р у д о м , исходя из принципа, что сознание определяет бытие челове
ка, и в сознании человека должвы быть "те высшие и последние ценности, 
которые признает человек над собой и вше себя и то практическое отно
шение. в которое он становится к этик ценностям" (С. Булгаков). Проблема 
Формирования новых этических ценностей (вечных) заставляет нас обрати
ться к духовному опыту п р ош л ого  и настоящего к у л ь т у р ы . Сегодня актуали
зируется весь опыт человечества, и он признается равноценным,независи-
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мо от его принадлежности налому ' или оольшону народу, потопу что это 
прежде всего опыт бытия человека в мире. В каждой культуре заложен свой 
смысл, она имеет свои дух, каждая но своему приближает человечество к 
постижению вечной тайны мироздания ЗАДАЧА кул ьтур о л о ги и ' восстановить 
ощущение гакральности бытия у человека и тем самым открыть инои путь 
нзаимодеиствии человек.) с ниром, л именно в соответствии с высшим зако 
ном бьлия

К у л ы  урология как Слово культуры раскрывает смыслы бытия. "Именно 
"смысловое сознание" (а не научно истинностное) является той необходи
мой основой, на которой возможна кул ьтур о л о ги я , которая ориентирована 
на пиление широкого горизонта культур ы  (через знакомство с различными 
к у л ь т у р  Феноменами человечества)" IA В Полешук К определению к у л ь т у р о 
логии. Сб ТГУ с. г (в печати)) Если мы определяем культур ологию  как 
Слово культур ы , то  необходимо пояснить, что мы имеем ввиду под Словом, 
текстом, языком "Внутренние смыслы к у л ь т у р .культура как реальность рас
крывается перед нами как захваченность в Форме, в слове некоторого ас
пекта бытиисшушего" II С Осзченко. К образу культур ы . Сб. ТГУ. - с. 7 
(в печати)). Слово культур ы  п данной случае понинается как смыслосоде- 
гжашаи Форма вообще Слово, в спою очередь, создаст текст культур н о го  
мира и говорит на определенном языке культур ы  "Смыслы, уловленные соэ- 
наниен* с помощью слов культур ы  "сопряжены со всем потенпиалон прояв
ленного", они расширяют к р у г  познаваемого, осуществляют "понимание как 
переживание", как подлинный опыт "контакта с Бытием как таковым*.

Сегодня как никогда остро актуализировалось понимание ДУХОВНЫХ ОС
НОВАНИИ бытия человека Это требует и опытного знания.и духовного опы
та. научного и интуитивного познания. В соответствии с этан и должны 
быть рассмотрены феномены мировой истории культур ы , как проявления ду
ха культур ы , ее смыслов, воплощенных в конкретных словах-Формах. В ка
честве примера предлагается следующая программа освоения истории миро- 
нои культур ы : древние цивилизации (Египет, Месопотамия, Индия и др.),
штичный мир. нир средневековья, новое время в Европе, Византия, куль
тура Руси и России, Блихнии и Дальний Восток, Африка и Америка. Пере 
численные культурные ниры прежде всего актуализированы в современном 
культурном  сознании и должны быть определены суш ностно

Вельская г.с., Чувакина B.C.
ОБИИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В ВУЗЕ 

Томскии государственный университет
Современный этап исторического прогресса характеризуется переходом 

от индустриальной к постиндустриальной цивилизации. Эти процессы хара
ктерны и для России, которая находится в состоянии переходного периода 
от индустриального к постиндустриальному обществу. Это означает, что из
менениям подвергается не только экономика, но и вся социально-экономи



ческая система общества в целом и прежде всего сам человек (как основа 
этой системы) с его потребностями. уровнем знании, профессиональными 
навшеами. мотивационным механизмом и т д. Все это будет означать пере- 
*од к новой культуре, в том числе и к совершенно новой экономической 
В связи с этим меняются и задачи высшей школы по Формированию нового 
экономического мышления, соответствующего новой цивилизации, которая 
начнет отсчет в 21-н веке.

Экономическое мышление в своем развитии проходит три основных сту 
пени. Первая характеризуется накоплением определенной информации об ок 
ружаюшеи действительности, познанием ее и Формированием на этой основе 
новой системы экономических знании. На второй ступени происходит выяв
ление закономерностей развития социально-экономической системы и соз 
дание на этой основе систены поведения, в том числе и экономического, 
соответствующего этим закономерностям. Третья ступень характеризуется 
практическим применением полученных ранее знании,а с точки зрения эко 
ноники - определенной экономической деятельностью.

Все это предполагает коренное изменение принципов преподавания эко 
номической теории в вузах. Изучение курса экономической теории должно 
быть направлено на Формирование новой парадигны экономического мышле
ния. которая даст будушену специалисту не только определенные знания, 
но и сформирует новое экономическое поведение и навыки новой экономи
ческой деятельности.

Опыт преподавания экономической теории последних лет показывает, что 
базовым к у р с о м  сегодня в высшей школе является учебник "Экономикс* 
американского варианта. Данный курс способствует Формированию эконони 
ческого мышления на уровне прагматизна - ступени практической органи 
зашш экономической деятельности в условиях дефицита ресурсов и раэви 
вает рациональный подход к проблеме выбора, что не виолне соответству
ет задачам, которые будут стоять перед специалистами 21-го века. В ку 
рее "Экономикс" человек рассматривается как "гомоэкоионикус" с позиции 
рационального поведения и без учета изменений в социуме, которые пред
полагают качественное преобразование соотношений "человек-обшество-го 
сударство*. Сегодня очевидно, что в значительной мере исчерпаны возмо 
киости развития, основанные на социальных антагонизмах, динанично меняю 
тся традиционные системы ценностей и интересов. В этой связи теория ры 
ночного хозяйства не в состоянии объяснить весь комплекс проблем, свя
занных с жизнедеятельностью человека. Нировое сообнество все более 
осознает, что высокоразвитая экономика сама по себе еше не решает все 
го многообразия проблей жизнедеятельности социума.Переход от технокра
тического общества к постиндустриальному, в центре которого будет чело 
век с его социальными и духовными потребностями, требует иного подхода 
к определению целей как развития общества, так и бизнеса. Следует отме
тить, что проблема ограниченности ресурсов будет всегда,и даже со вре-

- 6 -



ненем вег ьолее будет обостряться в связи с вмешательством человека в 
п ри ро д н у ю  среду В связи с этин очень огтро встает вопрос об изменении 
соотношения "природа человек общество го суд ар ство *  Происходят измене 
нии и в самой системе потребностей человека на первый илан выходят 
социальные и духовные потребности.

На наш взгляд,нреиодавание экономической теории в высшей школе до 
лжно осуществляться с учетом профиля вуза и Факультета. К сожалению, в 
настоящее время проблема проФилизаиии цреиодаьания экономической тео
рии выпала из поля зрения преподавателей Учет ироФили Факультета в 
преподавании экономической теории требует классификации Факультетов в 
зависимости от уровня знании, умении и навыков, которыми должен обладать 
специалист после окончания того или иного Факультета. Поскольку сегод
ня нег и будущем не будет централизованном системы расиределения спе 
ииалистов, постольку система преподавания экономических курсов должна 
обесиечить каждому сцециалш гу нахождение своей ниши в общественной 
производстве Исходя из лого мы считаем, что система экономических кур 
сов н университете должна обесиечить сочетание дисциплин Фундаменталь
ного и прикладного характера. Для того, ч’юбы реализовать эту идею, на 
наш взгляд, необходимо ввести на всех потоках общим курс ‘Основы эконо 
ническои теории* с разбивкои по блокам, которые должны учитывать про
филь факультета, в том числе и количество часов на каждый блок.

Обшии к у р с  ‘Основы экономическом теории’ должен включать следуете 
блоки. "Введение в экономическую теорию’. "Микроэкономика*.‘Накроэконо 
ника", "Экономика переходного периода в России*. "Основы социально-эко
номическом политики",‘Основы бизнеса*. Особенности преподавания данного 
курса будут в значительном мере зависеть от той модели развития, кото
рую изберет Россия, в настоящее время российское общество не инеет 
стратегии экономических преобразований, нет идеологии зконоиическсй ре - 
формы, отсутствует национальная идея развития и в связи с этим тактика 
проведения реформ бессмысленна и хаотична Все эго отражается и на про
цессе преподавания экономической теории.

Предлагаемая система преподавания экономических к у р с о в  позволит го
товить специалистов с более широким к р у г о з о р о м , нежели выпускников, ос
воивших только теорию рационального выбора, а главное - сформировать 
модель специалиста, соответствующую задачам универсального образова
ния. целям и особенностям социально экономического развития России.

Богоряд И. Б., Хоненко Ю. П.
К ПРОБЛЕМЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАУЧНОЙ ЭЛИТЫ 
Томский государственный университет 

Обсуждаются организационные формы и первоначальный опыт элитной по
дготовки наиболее способных студентов физико-технического и механико- 
математического Факультетов Томского университета в ранках Центра ис
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следовании и образования Томского госуниверситета.
В Томском университете в течение многих десятилетий воспроизводство 

научно-педагогических кадров осуществляется на базе органического еди 
нства научных исследовании и педагогического процесса. Эффективность 
воспроизводства достигается благодаря наличию в университете крупных 
научно исследовательских институтов.таких как НИИ прикладной магемати 
кн и механики (НИИ ПНИ). Однако в последние годы, когда общество претер
певает переходный upouecc реформирования.сложившаяся система подготов 
ки высококвалифицированных научно-педагогических кадров не дает преж 
них хороших результатов по известным причинам - надение престижности 
ряда специальностей, финансово экономические трудности, проблемы трудо
устройства и т. д.).

Госкомвуз Н , признавая наличие в Томском ГУ и НИИ ПИН признанных 
н а у ч н ы х  е к о л  в области механики и химической Физики, а также современ
н о й  научно-производственном базы, поддержал инициативу университета по 
с о з д а н и ю  специальной с т р у к т у р ы  по подготовке научной элигы Был создан 
П е н т р  исследований и образования Томского ГУ (далее Центр), оцреде 
лен ы  е г о  основные задачи:

- сохранение и развитие научных школ, научно педагогического колле
ктива и научно-производственнои базы университета и НИИ ПНН;

- повышение уровня и качества подготовки специалистов путем усиле
ния интеграции обучения и научных исследований, организации индивиду 
а л ь н о й  подготовки научной элит

Доя решения этих задач осуществлен комплекс организационных мероп
риятий. в тон числе: разработаны нормативные документы; определены на
правления научно-исследовательской и педагогической деятельности Цент
ра. разработаны программы индивидуального обучения студентов; установ
лены требования к отбору и п о р я д о к  зачисления студентов в эл и т н у ю  г р у  

о п у .  утверждены меры материального стимулирования студентов элитной 
г р у п п ы ; организованы Филиалы кафедр университета в Центре; специальным 
протоколом определен порядок участии заинтересованных ведомств в Фина 
нсовон и организационно-методическом обеспечении деятельности Центра.

Процесс подготовки специалистов состоит из двух периодов: в у з о в с к о 
г о  и послевузовского.

В у з о в с к и й  период преследует цель минимизации времени на адаптацию 
молодого специалиста к условиям работы в НИИ иди обучению в аспиранту 
ре во определенной научной тематике. Достигается это привлечением в 
Центр наиболее способных студентов, начиная, как правило.с третьего к у р  

са. с которыми в течение всего последующего периода обучения проводят 
ся дополнительные занятия по специальности и по иностранному языку. При 
этой базовая учебная нагрузка сохраняется, что обеспечивает сохранение 
государственного образовательного стандарта. Первоначальный отбор и же 
сткий отсев в последующей дают возможность получить выпускника универ
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ситета. освоившего кандидатским нинимум и определивяегося с тематикой 
своей дальнейшей научно® деятельности.

Послевузовский период обучения происходит либо в аспирантуре на ьа 
зе и под научный руководством Центра, либо в НИИ ПИН или на кафедрах 
университета. Послевузовское обучение ио времени не инеет определенны! 
границ, т. к. конечной целью перед обучаемый ставится защита кандидатской 
и докторской диссертаций. Естественно, что достижение этих целей воэно 
жно при наличии соответствующих научно производственной базы и ассиг
нований и при активном участии Центра и НИИ ПНН в решении современных 
научно-технических проблем По у ю н у  создание Центра было согласовано с 
потенциальными потребителями как научной продукции, так и молодых спе
циалистов и поддерживается, в гон числе и Финансами, рядом отраслевых 
организации. Практическая работа показывает, что описанная схема рабо
тоспособна даже в существующих кризисных условиях.

Бородулина Т. п.. Дудинскии Г. Е.
НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩЮСТЬ 

МНОГОУРОВНЕВОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Барнаульский государственный педагогический институт 

Говорить о многоуровневой системе высшего образования России как о 
системе сформировавшейся де Фдкто и большинстве научно обучавших цент
ров Федерации.напорное, преждеврененно. Но сама постановка вопроса о су
щности такой системы, принципах ее функционирования и целях весьма ак
туальна. Пока система erne в стадии становления, возножно ее смоделиро
вать так. чтобы в перспективе она сработала для общества с максимальной 
эффективностью При моделировании важно четко представлять, во-первых, 
что создание такой систены не есть явление субъективное. Сана постано
вка вопроса детерминируется общим уровнем развития государства, и оно 
должно выступить главным заказчиком новой системы образования,объяснив 
при этом степень и причины неудовлетворенности старой. Во-вторых, при 
существующей в России системе образования всесторонность и гармонич
ность единои модели не так уж плоха даже по опенке самых предвзятах 
российских политических оппонентов, а значит, может послужить фунда
ментом для создания новой системы В-третьих, это явление ве новое. В 
мире суш рсчвую т американская и европейская нногоуровнепые системы, по
является африканская, а значит, фундаментом модели должно стать все 
лучшее из Функционирующих систем. Для России с ее географическим и эт
ническим многообразием это условие обязательно, ибо ни одна из систем 
в прямом наложении не сработает.

Если проанализировать выше изложенные Факторы по степени зрелости 
для России, то откроется следующая картина.

Демократические преобразования в России, несмотря на всю их иллю
зорность, отслеживаются де-юре через огромное число законодательных ак-

9



то в, затрагивавших в разной степени те или иные сферы жизнедеятельное 
ти общества, в тон числе1 и образование - имееуся в виду "основополага
ющий* закон *06 образовании’ 1992 года и ряд отдельных попыток. Анализ 
этик законов позволяет сделать вывод о степени необходимости для обше 
ства многоуровневой системы образования и заинтересованность и ней го 
сударства (читай - политиков). Он. к сожалению, неутешителен, ибо наз 
ванный закон мало чем отличается от аналогичных норнагишшх актов 1984 
года, так как в значительной степени деклоративен. Идги многоуровневого 
образования представлена в нем на уровне желательности, но ни в коей 
мере не необходимости, а значит, конкретизации. Ножно говорить о неза
интересованности общества в эволюционном, и тем более революционном 
преобразовании системы образовали». Следует понять, что даже нейтраль
ное отношение политической системы к определенной идее, тем Ьолее зат
ратной и непроизводительной, не будет способствовать ее реализации на 
практике. Яблоко должно созреть. Применительно к нашему случаю субъект 
должен лежать в несте предполагаемого падения яблока, причен с нужной 
азимутной ориентировкой.

№орое условие, зрелость которого также необходима для модификации 
- это действительная возможность системы удовлетворять запросы общест
ва. Как это ни парадоксально, но и здесь предшествующая система оказы 
вается жизнеспособном (основная причина кроется в количестве имеющихся 
в России специалистов). Всеобщее обязательное среднее образование было 
хорошим транплином для поступления в среднеспециальные и высшие учеб 
ные заведения, эффективность работы которых определялась не уровнен по
дготовки специалистов к творческой самостоятельной производительной 
деятельности, а количеством подготовленных людей, числом выданных на ру 
ки дипломов. В конечном итоге это количество дипломированных спеииали 
стов значительно возобладало над потребностями государства и вынуждено 
было перекрывать другие свободные рабочие места. Сегодня в России есть 
значительный интеллектуальный потенциал, способный оператипно при пг 
значительных материальных издержках на переподготовку участвовать в 
практической реформе всех стор о н  общественных отношений. И это очевид 
но. ибо при всех недостатках существовавшей системы образования теоре
тическую базу ова давала достаточно основательную.

В-третьих, насколько может в перспективе прижиться в России тот или 
иной опыт многоуровневой системы образования? С нашей точки зрения, при 
существующих различиях европейского и американского многоуровневого 
образования они едины в одной, ибо исповедуют одни и теже принципы его 
организации: опережающую систему материального оснащения учебных заве 
дений; высочайший уровень педагогического персонала, специализируете 
гося на деятельности в рамках определенной обучавшей системы; заинте
ресованность общества в подготовленных кадрах; престиж образопания как 
следствие вышеперечисленного. Учитывая эффективность обеих систем, Рос

-  10 -
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сии необходимо иметь возможности дли воплощении данных нринаииов.

Анализ существующей в России действительнее™ свидетельствует, что в 
ближайшем будущем реализация этих усломии на практике невозможна, хотя 
бы потому. что в России отсутствует стратегическая обшестненно значи 
мая цель, производным которой и должна быть работа образовательной 
системы

Все вышеизложенное казалось бы поднодит к выводу об объективной не
возможности и субъективном неприятии в России многоуровневого обраэо 
пания. Но это не так. Наша точка зрении сводится к тому, что в России эта 
система не только приживется. но и гушествует. причем уже десятилетия, 
достаточно успешно. Смысл ее заключался и заключается в существовании 
различных звеньев внутри  обучашеи системы, дающих различный уровень 
образования. Кетусловно, в ней есть свои недостатки,и,если сегодня стоит 
вопрос об унификации образования в России с иировым. нужно эти  недоста 
тки преодолеть Мы глубоко убеждены в тон,что предполагавшиеся измене
нии это лишь изменения в Форме диплома. Стало быть, недостатки пред
шествующей системы вполне преодолимы и не столь материалоемки. На ная 
взгляд, необходимо- 1, Провести всероссийскую “инвентаризацию" дипломов 
по специальностям и количества рабочих мест, где работают не по специ
альности; определить количество и ючество рабочих мест, где не хватает 
соответствуюших дипломированных специалистов. 2. Создать комплексы одно
профильных учебных заведений с единым подчинением. 3. Подготовить дета
льно разработанный устав многоуровневого университета с разъяснением 
целей и задач данного типа (или отдельного) учебного заведения. 4. Обя
зать каждое высшее учебное заведение в случае его перехода на многоу
ровневую систему проходить всестороннюю экспертизу возможностей для 
осуществления целей образования данной системы.

Создаваемые по России однопрофильные комплексы среднеспециальных и 
высших учебных заведений смогут стать тем самым необходимым фундамен
том для организации многоуровневого университетского образования. Сана 
идея иногоуровневости весьма прогрессивна. Важно реально представлять 
сколько и кого в перспективе эта система должна подготовить с учетом 
уже инеюшхея специалистов.

Таким образом, система бакалавриата и магистратуры как оценочная 
цель многоуровневого университетского образования приемлема для Рос
сии. Важно, чтобы с введением в систему высшей школы платного образо
вания ею не воспользовались доморощенные российские нувориши как 
средством пристроить своих 'самых грамотных* чад. Квалифицированному н 
объективному отбору претендентов для обучения в университете и на его 
ступенях должна сл уж и ть  психолого-педагогическая паспортизация каждо
го. Она и поможет правильно, согласно способностям, распределить аби
туриентов.
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БУРМАКИН Э. В.

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА В СТРУКТУРЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томским государственный унитфситет 

Сегодня особенно понятно, что человечество, ннчиная с рационализма 
XVIII века, было побеждено технократизмом, выдвинувшем на первый план 
свои, технократические, ценности и отоднинувиен человека со всеми его 
духовными исканиями на самый дальний алан. Да.конечно, технократическое 
образование п нашей стране достигло заметных успехов и конкурирует с 
мировыми стандартами. Однако преподававшиеся в течение многих десятиле
тий официальные общественные дисциплины не удовлетворяли духовных зав 
рос о в молодых людей и не детали обших гуманитарных задач. Поэтому cei-o 
дня для нас и оказывается особенно важной проблема гуманизации - гума 
нитариэапии и образования, и мышления современного человека.

Известный исследователь Е. М. Нелитинский писал: *Я с ужасон Убежда
юсь. что прогресс в и с т о р и и  человечества был, в сущности, только техно
логическим. А тесно связанный с к у л ь т у р о й  моральный облик человечества 
остался на пешернои уровне. * [Литературная газета.10 Февраля 1993 го
да). Это так, хотя, как замечает Вячеслав Иванов, на пещерном уровне че 
ловечество выбрало несколько иной п у т ь .П о его данный люди могли начать 
жить в железном веке еше в 15 тысячелетии до рождества Хригтова, т.к. 
изобрели способ плавки железной р у д ы . Однако обитатели пешеры Ласко 
плавили р у д у  не для того, чтобы добыть металл,а чтобы получить охру. Для 
них краски для наскальных рисунков были важнее металла. И,возможно.че 
ловечество выжило и достигло прогресса потому,что изначально нацелива
лось на д у х о в н у ю  с т о р о н у  к у л ь т у р ы .

Во всяком случае, подобный вывод вовсе не противоречит известным те
ориям происхождения искусства и понимания его социальной значимости. 
Уже из этого следует, что и сегодня не преодолен технократический (уз
копрагматический) подход к и с к у с с т в у  лишь как средству отдохновении, 
развлечения, лишенному каких либо познавательных и воспитательных Фу н 

к ц и й . Чтобы это понять и разобраться в подобных пробленах. мало быть 
лишь потребителем искусства, надо немало знать, надо думать. Наверное, 
в'Этом и заключается главный практический смысл эстетики как науки, ко
торая тотчас оказывается в основании Формирующейся духовной к у л ь т у р ы .

Базовое высшее образование, даюшее право получить диплом бакалавра, 
предполагает основательную обоекультурвую подготовку будущего сиеииа 
листа. Это тем более важно.что ’программа подготовки магистра наук пре
дполагает прешушественпо исследовательский характер его будущей дея
тельности*. Не требует доказательств тот Факт.что исследовательский ха
рактер программы подготовки магистра н о г у т  реализовать лишь те личнос
ти. которые владеют достаточным для исследовательской работы уровнен 
к у л ь т у р ы . Здесь имеется в виду не только и не с т о л ь к о  з н а н и я  из о б л а с т и  

истории человеческой к у л ь т у р ы , но достижение такого внутреннего состоя



ния интеллекта.когда челопек желает и нохет в любой необходимей момент 
реализовывать спои творческие иотеноии. опираясь на твердый фундамент 
полученных знании и сформировавшихся рунамистических убеждений.

По этим причинам чрезвычайно важно, чтобы при переходе к многоуров
невой структуре высшего образования не было уоушрно из нида то обстоя 
тельство.что новая система создается и для углубления профессиональной 
иодготовки.обеспечивая ее гибкость в условиях рыночной экононики.и для 
перехода на качественно новый уровень гуманитарной и обшекультурной 
подготовки специалистов. Первое не существует без второго, а гуманита
рная и обшекультурная подготовка, наконец, получает право официально 
рассматриваться как необходимая и закономерная часть профессионального 
обучения и воспитании. Этим и следует руководствоваться при определении 
статуса таких дисциплин, как лика, эстетка, история и теория к у л ь т у  
ры. Не развивая тезис о связи лического и j c  тетического, заметим, что 
эта взаимосвязь особенно плодотворна, когда решаются задачи нравствен
ного воспитания и Формирования творческой личности Особый статус наз
ванных дисциплин определяется тем. что их назначение не ограничивается 
информационными задачами, главное для них - Формирование духовности, 
опирающееся и на знания, дающие возможность личностного выбора, и на 
убежденность в том. что истинное бла,'’ содержится в подлинно гуманисти
ческих ценностях,которые недопустимо.и невозможно ограничить какими бы 
то ни было интересами технократическими, утилитарными. ироФессиональ 
ними, политическими, идеологическими и т. д Даже простое слушание к у р 
со в  тгики. эстетики, истории мировой и отечественной культур ы  рождает 
ответную рефлексию и способно создать тот уровень духовного общения, 
духовную ауру, которые подымают сознание слушателя на иной (в сравне
нии с восприятием других  дисциплин) уровень, способно пробудить потре
бность в развитии собственного интеллекта и воспитывают? воздейство- 
чать К угому следует добавить, что сегодня преподавание этих дисциплин 
може! опираться на широким историческим опыт человеческих исканий Доб
ра, Красоты, Истины.привлекать работы выдающихся ныелителей прошлого и 
современности, ранее недоступные по идеологическим причинам.

Все сказанное позволяет сделать вывод о необходимости и даже неиз
бежности преподавания курсов этики, эстетики, истории нировой и  отече
ственной культур ы  на всех уровнях высшего образования, несомненно, с 
учетом особенностей каждого уровня В качестве практического итога к 
изложенным здесь тезисам предлагаются основные требования к обшгкуль 
турной подготовке студентов университета.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБИЕКУЛЬТУРНОИ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

1 ЦЕЛИ. Университетское образование не ножет ограничиваться узкоп
рофессиональной ориентацией и должно основываться на широкой, достато
чно глубокой культурологической подготовке, стратегической целью кото-
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- и
рой является воспитание творческой личности, обладавшей:

- п р о ч н ы м и  профессиональными знаниями.
- ассоциативным мышлением и интуицией;
- развитой Фантазией и воображением;
- ш ирокой  обиекультурной эрудицией, позволявшей объективно раэбира 

ться в противоречиях социальной жизни на основе гуманистических ценно 
стей. сознанием личной иричастности и ответ ственности.

2. АКТИВНАЯ ИНФОРКИРОВАШIOCTЬ: Для того, чтобы обшекультурная подго
товка могла быть реализована студентом в пределах специальности, в об 
вественной деятельности и в новееднеиной жизни, она должна включать в 
себя:

- знание основных этапов развития мировой и отечественной культур ы , 
позволяющее, в частности, свободно ориентироваться в истории науки, яв- 
ляюиейся основой получаемой специальности);

зпание решающих периодов в развитии мировой художественной к у л ь 
т у р ы . знание доступных в пределах региона шедевров мирового искусства, 
основных направлений и нетодов художественного творчества, понимание 
смысла современных художественных исканий и их отношения к кудожест 
пенной культуре;

- знание главных направлений в истории нравственных исканий челове
чества. включая религиозные;

- владение иностранным языком, необходимым для работы по специаль
ности; желательно знание латинского языка;

3.ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ: В университете завершается Формирование 
фундаментальных свойств личности интеллигента, ведущими началами в жи 
заедеятельности которого становятся:

- развитые творческие, интеллектуальные и духовные потребности и 
потенции, гунанизн и альтруизм;

- сознательное предпочтение общечеловеческих ценностей;
- обладание высокой энопионалыюй ку л ьтур о й , профессиональной этикой 

н этикетом;
- владение экологической культур о й , позволяющее со знанием дела обе

спечивать не только здоровую  среду обитания и производства,но и здоро
вый образ жизни (в соответствии с установками Физической к у л ь т у р ы ).

для осуществления поставленных целей необходима обновленная система 
университетского образования и воспитания, которая предполагает рс-али 
зацию конкретных планов гуманизации и гуманитаризации образования,ОбУ 
чения и воспитания,опирающуюся на знания и установки, реализуемые при  
преподавании гуманитарных дисциплин (обязательных и Факультативных).



б у с у р н и н  В н.. Козлов В. н , Радионов В. Е.
ФОРМИРОВАНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО- ИНФОРМАЦИОННОГО ДУАЛИЗМА 
^Петербургский государственный технический университет 

Интеллектуально-информационный дуализм является концептуальной ос
новой Формирования высоких технологий образования и науки, создающих 
интеллектуальный и информационный потенциалы 11).Основные принципы те
хнологи системность, историчность, повторяемость, алгоритаичность. 
психологическая управляемость и другие позволяют Формулировать регуля
рные технологии, что в значительной степени делает процессы образова
ния и науки естественными, безнасильствешшми, гармоничными для учащи
хся и исследователем Выдглсиие главных компонентов определяется кон
цептуальными установками на Формирование и определение основных КАТЕ
ГОРИИ и действий НАЛ НИМИ. Другими словами - обшие концептуальные ус
тановки определены категориями НОНИНАТОРЬ и ОПЕРАТОРЫ. Обшие уставов 
ки имеют констр укти вную  конкретизацию применительно к каждой дисципли
не учебно* о алана. Проекцией обших установок на дисциплину являются БА
ЗИСНЫЕ ПОНЯТИЯ И БАЗИСНЫЕ НЕТОДЫ ДИСЦИПЛИНЫ. Последние понятия являют
ся минимальным семейством, образующим учебную дисциплину и берут свое 
начало в сФере соответствующей научной области знаний. По сути послед
ние категории являются образующими подмножество научных знаний, которые 
положены в основу учебной дисциплины. В этой проявляется основная идея 
университетского образования - соединение образования и науки. Полная 
характеристика технологий в смысле философских, технических, а также 
других определений (например, по Гелбрейту) включает выделение ПРЯНЫХ 
и ОБРАТНЫХ ТЕХНОЛОГИИ, которые определяют уровень открытости в смысле 
|ередачи технологий.

ЛИТЕРАТУРА
1. В. Н. Козлов. К разработке интеллектуалышх технологий обучения на 

основе системного анализа // в сб. Технические университеты России - 
проблены становления, функционирования и развития. -СПб.; СПбГТУ, 1993. 
с. 91-92.

ВидгоФ В. М.
НУЖНО ЛИ УНИВЕРСИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЕ ИСКУССТВОМ?

Томский государственный университет 
Природа гуманитарного знания и принципов гуманитаризации образова

ния предполагает искусство в качестве ключевого в освоении ценностей 
культуры . Казалось бы никто не подвергает это сомнению, ибо и скусств о  
в социуме создано для развития человеческих качеств в людях Оно, в ча 
стности. способствует развитию их образного мышления, эмоциональной ку 
льтуры , вкуса, творческих способностей, познавательных интересов.нрав 
ствентгах критериев, опыта жизни, любни д руг к  другу и т .д . В своей ста
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тье 'Чему учатся люАи?" профессор Ю Н. Лотман замечает следующее. "Лю 
ди учатся Знании, люди учатся Памяти, люди учатся Совести. Эти три пред 
мета.которые необходимы в любой шкоде, и которые вобрало в себя искус 
ство. А И ск усс тв о  - это по с у т и  своей Книга Памяти и Совести. Нан надо 
только научиться читать эту кн и гу . • (В. И Лотман. Чему учатся люди?//С. н. 
Лотмаы и таргусско - московская семиотическая школа М.. 1994 С.402).

Казалось бы. что все современные реформаторы гунанисты педагогичес 
кого процесса попинают, что и с к у с с тн о  н o iличие о т  науки.является един 
ственныи ‘волшебный* средством.позволяющим череп прэциональные пережи
вания, возникаюаше в ходе постижении содержания произведении искусства, 
аогрузиться в разные эпохи и миры, проживаяь вмесче с героини сложные 
события их жизни.принимать или отторгать их идеалы и мировоззренческие 
установки.аккумулироваться истинными ценное тяни, которые выстрадало чс 
ловечесгво. становиться духовно богаче и мудрее Все ионинапт. чго оче
ловечивая д уш у.искусство дает самый главный ориентир и опыт в разреше 
нии и гармонизации противоречий жизни, и тон. как строить жизнь по за
конен красоты.

Однако, не будем лукавить. Назовем веши своими именами и зададим во 
прос:“Кто сегодня в систене среднего и высшего (университетскою в тон 
числе) образования учит своих питомцев чи-iai ь Книгу Искусств?* Факты 
‘кричат* - почти никто!Икола свою ответственность в формировании лухо 
вной культур ы  выпускника ограничивает только аттестатом зрелости в об 
ласти преднетных знаний. Вузы продолжают сииентиоскую позицию школы, 
подготавливая узких специалистов. Такая технократическая доминанта ос 
тавдяет на периферии интересов образования развитие целостности чело 
веческой индивидуальности, ориентированной не только на знания, навыки 
и умения, но и на культуру чувств, смыслы и ценности,на нравечценность 
совершаеных поступков. Даже введение нового курса культур о л о ги и  пробле 
иу не решает, п о ско льку  способы реализации этою курса остаются во нно 
гои технократическими. Что здесь инеется в виду? Во иервых. ограничен 
ность самого курса. Ибо ку л ьтур о л о ги я , хоть и молодая, но эго наука, т. е 
теоретическая рефлексия о культуре, а не сама культура, нзи-iaa во всей 
ее мно1,оли,'ости. И наивно полагать, что и зучи в  кульаурологию, даже ес 
ли считать ее составляющими философию, этику, эстетику, социологию, ис 
торию и т. п.. то на выходе мы получим кул ьтур н о го  в  широком смысле чс 
ловека. В лучшей случае это может быть эрудит,человеческие качества (а 
именно этим определяется смысл понятия "культура") которого могут на 
ходиться на уровне примитива. Во вторых. Финансовое и "Физическое" со 
стояние университета таково, что говорить о воспитывающей ̂ бучении на 
вшх студентов средствами искусства приходится с большой натяжкой Возь
мем один пример, как провести занятие на тему "Язык музыки’ со студен 
1ами юридического Факультета (поток пять групп) в 302 аудитории 2 го 
корпуса при условии.когда ни одна розетка не работает.а главное.в уни-
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ч'рситете нет элементарного средства проигрывателя и надлежащей to 
«теки. И вообше. как можно преподавать высокие образцы искусства при  

о т с у т с т в и и  спецаудитории? Вся беда в тон. что от этого вопроса не уйти. 
<ак бы он не был нам неудобен. Ны обремени на его реаение.' ибо он свя
зан не столько с созданием спепаудиторий, что естественным считается, 
:кажем, для физического, химического и подобных Факультетов, сколько с 
Фактом к у л ь т у р н о  эмоциональной неразвитости молодежи - как показателем 
эбшегуманитарной деградации всех служб и социальных институтов, заиима 
ошихся Формированием ее духовности.

Вместе с тем. в университете возникает новации, которые говорят о 
гон , что р у к о в о д с т в о  понимает необходимость разрешения сложных проблем 
гуманизации образования. Тому доказательство - организация Культуроло
гического Центра и Культурологического Факультета. Думается, что эти но
вации станут органическим развитием богатейве1ч> опыта и возможностей 
Alma Hater в сфере гуманизации образования. Речь идет о разумной акту
ализации внутренних гуманитарных ресурсов, начиная от университетских 
традиций, развития различных Форм творчества и самодеятельности, разви
тия обшей культуры профессорско-преподавательского состава и студенче
ства, кончая реанимацией внешних Форм гуманитарной интеграции с учреж
дениями к у л ь т у р ы  и искусства Томска (вспонним положительный опыт сту
денческого университета и с к у с с т в , к о т о р ы й  был организован межвузовской 
кафедрой этики и эстетики при ТГУ и просуиествовал около десяти лет).

н заключение, отвечу на вопрос,поставленный в заголовке. Образование 
молодежи искусством в университете не просто нужно, но необходто. Од-, 
нако реализация такой необходимости возможна только ыа основе комплек
сного культурологического подхода, преодолевающего узость и ограничен
ность старых сциентистско-технократических технологий в образовании.

Волович В. ф.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В УСЛОВИЯХ УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Томский государственный университет 
Укрепление Российского государства подтверждает общую закононер 

ность современности: страна, считающая себя цивилизованной, призвана
иметь высокоразвитую систему права. Именно развитое право является пре 
дпосылкой порядка в  обществе,а государство устанавливает и поддержива
ет правопорядок, способствуя укреплевию институтов гражданского обшест- 
па.законности как принципа гражданского управления,его метода и режима 
статики и динамики общества. Государство - это прежде всего система ин
ститутов осуществления публичной вл а сти  Государство - это и правовая 
категория. Во п ер вы х ,и сп о л ьзуя  правовые нормы, всю совокупность ср ед ств  
правового  р е г у л и р о в а н а , го гулнр ечво  ог>еспечииает реализацию функций
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публичной власти. Во вторых, правовые норны устанавливают ранки и ире 
делы деятельности государства, е ю  воздсиовие на обш ес!Во  Именно нра 
вовые нормы  ограничивают пределы и определяют полномочия органов росу 
дарства. устанавливают гранитные берега законности.в райках которых го
сударственные служащие призваны решать его  задачи, реализовывать Функ 
нии. неуклонно соблюдая права и свободы граждан. Вот ночену само демо 
кратическое государство - важнейший институт общества Это сяедус1! осо 
6о подчеркнуть в условиях кардинального реформирования общественных 
отношений, т. е. их дестабилизации. С вомошыэ научно обоснованного уора 
влевия иожно значительно уменьшить ресурсный потенциал реформ. Право, 
институты, Функции, цели и задачи государства исследуются конплексом 
юридических наук, изучаются системой юридических дисциплин, построение 
которой должно быть адекватно статике и тенденциям развития отраслей 
законодательства. Триада в целом иьенуется правоведением Подлинный 
ю р и с т  иохет быть подготовлен совместными усилиями всего универсюе гс 
кого коллектива. К числу особо ответственных задач Университета относи 
тся подготовка специалиста-юриста, способного внедрить достижения < >в 
ременных наук в исполнительных, правоохранительных органах.при под! ото 
вке проектов законодательных актов, пидявего проблемы дальнейшего раз 
вития страш и пути их решения, глубоко знающего законодательство От 
сюда актуальность таких стоящих перед высшим юридическим образованием 
правил, как многоуровневая подготовка правоведов, как соотношение фун 
данентадьной и специальном подготовки. 6 современных условиях профессо 
рско-преподаватедьский коллектив продолжает следовать заложенный пре 
подавательскин традициям, стремясь соединить передовую иысль правовой 
науки,лучшие учебно-методические и психологические принципы работа вы 
сшей вкош и педагогики, передовой опыт и практику деятельности Госуда 
рственной Думы РФ,Конституционного Суда РФ. юристов уполномоченных ор 
ганов, исполнительной власти. В ближайшие 10-15 лет высшее юридическое 
образование изменится больше, чем за столетие в целом, в результате 
бурного законотворчества, книгопечатания.всей системы информатики, лея 
тельности юридических Факультетов и академий по многоуровневой подго 
товки правеведов. Государственно правовое строительство,рыночная эконо 
ника, особенно социально-культурная сФера, охрана правопорядка, укроп 
дение законности предъявляют новые, притом довольно жесткие требования 
к высшим учебный заведениям, повышают юридическую ответственность за 
организацию образования. Приходиться вновь осмыслить, что такое проФес 
сионал с высшим юридическим образованием.Сами способы усвоения учебно 
научного материала.преподавания юридических и илых дисциплин претерпе 
вают существенные кардинальные изменения, что является результатом об- 
шения и внедрения нового теоретического понимания в процессе обучения, 
а одвовреиенно и результатом новой технологии. Интеллектуальное общес
тво предполагает, что его члены знают, как следует учиться. Учебные прог-
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(мнны будут предусматривать обстоятельное изучение передового зарубеж
ного опыта деятельности законодательных, исполнительных, судебных и пра
воохранительных органов.

В последнее врени в учебные црограины включены предпринимательское 
шмьо, правовая кибернетика.римское частное право, гражданское и торго
вое право зарубежных стран, другие спеакурсы. Существенно пересматриваю
тся объект и содержание традиционных курсов, прежде всего,государствен
ного (конституционного) ирава. административного. Финансового права. Из
меняется соотношение лекции, семинарских, практических занятий. На юри 
дическон Факультете ТГУ впервые в стране введен для всех выпускников 
государственный экзанен по гражданскому праву. Преподавание все более 
строится по программному п ри н ц и п у . Ведущее место занимают активные Фор
мы и методы обучения. Это лекции с широким использованием диалога, се 
минары-дискуссии.которые проходят в форме свободного творческого обме
на мнениями. Пр и  организации переподготовки кадров юристов особое вни
мание уделяется функционально-структурнону построению схем Формирова
ния правоохранительных органов на региональном и межрегиональном уров
нях. информационному, материально-техническому й иному ресурсному обе
спечению правоохранительной деятельности и удовлетворению его, ш ироком у  

применению деловых и г р , объективной опенке эффективности деятельности 
юрисдикционных органов. Нногие учебные занятия носят исследовательский 
характер.

Дипломные работы в ы п у с к н и к о в  ДО нацелены на потребности теории и 
практики юриспруденции. Они обычно Готовятся по предложению различных 
правоохранительных органов, юридических служб предприятий, организаций 
и учреждений.

Объективные процессы, происходящие в жизни российского общества, 
требуют переосмысления нногих положении отечественного правоведения, в 
частпости. концепции высшего юридического образования. Весьна важно, 
чтобы выпускник Юф ТГУ осознал, что совершенствование организации,стиля 
и методов деятельности правоохранительных органов - процесс непгерыв 
ный и многогранный. Наши питомцы должны научиться в первую очередь вы
являть главное.определяющее звено в цепи правоотношений,воздействуя на 
которое можно добиться наиболее ощутимых результатов в укреплении пра
вопорядка и дисциплины в населенной пункте, районе, городе,регионе.свое
временно сосредоточивая внинание на предупреждении и пресечении саных 
опасных и дерзких правонарушений, охране прав человека. Предметом осо
бой заботы должно явиться преодоление правовыни средствами сепаратна 
на. ведомственности, местничества, авторитарности, бездумного бюрокра
тизма, комплексны? подход, нацеленный на решение первоочередных задач, 
определение системы мер для достижения важной пели - устранения причин 
и условий , влркуших п т '^ 'чы р увкчш .!, антиобш ес!венны е конфликты.
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Всеволожский В. А.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВКРВЕНСТВОВАНИЯ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Носковский государственный университет.
Учебно-методическое объединение университетов РФ

1. В современных условиях задачи дальнейшего совершенствовании уни 
верситетского образования должны бычь снизаны, главным образом, с пере 
ходом на новую  многоуровневую систену университетского образования Пе 
реход Высшей вколы России, в том числе и универс ит< тов. на новую  иного 
уровневус систему сегодня можно считать- состоявшимся, неснотря на то, 
что до настояяего времени в этом вопросе существует резко различающие 
ся точки зрения. Воирос о том. какая иненно система образования может 
рассматриваться как более совершенная.сан ио себе является бессмыслен 
ним. по ско льку  качество образования и подготовки специалистов зависит 
не столько от Формы, сколько от содержания образовательного процесса 
При всех мнениях 'за' и "против*, следует безусловно признать, что мно 
гоуровневая система университетского образования в сравнении с т р ,.ди 
ционной является значительно более гибкой и дам гораздо большие воз 
модности для дальнейшего совершенствования университетского образона 
ния. прежде всего по вопросам, которые слабо решались в ранках "старой" 
системы.

г. Многоуровневая систена университетского образования должна обес
печить значительно более простое решение вопросов подготовки спеииали 
стов по новым перспективным направлениям науки и практики, в том числе 
междисшшлинарнои - межФакультетской, межкафелральной и др. Существо на 
ваше в "старой" системе жесткие требования учебных планом специальное 
тей и специализаций практически исключали такую возможность и никоим 
образом не были ориентированы на потребности обучающегося в той или 
иной степени "конструировать* свою образовательную программу, за исюю 
чением обучения по индивидуальным плаиам.что Реализовывалось относите 
дьно редко.

Государственные образовательные стандарты многоуровневой сиетены 
цредусматр вают только с тр ук тур у  базовой части образования бакалавра в 
объеме 70 80/С общего вренени обучения. Именно эта часть и должна обес
печить базовое образование, необходимое для данного универгичпекого 
направления. Реализация “свободной* часта обраэова1ельного стандарта 
(по желанию обучающегося или выпускающей кафедры) ноже'1 быть о^иенгри 
рована (в зависимости от желания) для перехода на 3 ем уровне обучения 
ыа другую  специализацию.другую  специальность или даже на другое (близ 
кое) направление унверситетского образования. Сегодня мы еше не готовы 
к реализации такой схемы обучения. Но только она и дас1 возможность ме
ждисциплинарной подготовки специалистов университетскою профиля.

3. Реально многоуровневая система в современных социально--жономиче-



ских усл о ви ях  более отвечает и существующим требованиям подготовки ди
пломированных специалистов университетского профиля. Условия "старой* 
системы с приемом на конкретную специальность на I курсе, попытками оп
ределить требуемый профиль подготовки спеииалиста и места его будущей 
работы за 5 лет до выпуска, сегодня являются нереальными. При "новой* 
системе все эти вопросы ногут решаться на 4-н году обучения после по
лучения базоыо! о образования по направлению. В этой случае за год до 
получения диплона может быть реализован и "заказ" на тр уд оустр ой ство  
спеииалиста, и специализированная подготовка его с учетом потребностей 
будущего неста работы. Естественно, это потребует дополнительных усилий 
от обучавших кафедр, но если такая схема будет реализовываться не для 
всей Hai сы обучающихся, а только для тех, кто планирует реально работать 
в избранном области, тр уд ности  цри ее реализации будут минимальными.

Ч. Одним из важнейших вопросов функционирования нногоуровневой сис
темы в университетах России является вопрос Формирования университетс
кой магистратуры. Абсолютно правильная позиция Госкомвуза РФ о целесо
образности откры тия магистратуры только в "сильных" университетах пре
дусматривает, что студенты, получившие степень бакалавра, будут иметь во
зможность продолжить обучение на 3-м уровне образования в других  уни
верситетах. Это требует разработки единой системы приема бакалавров на 
магистерские програнны. Реально сегодня существует неправильная практи
ка Формирования аспирантуры ведущих в у з о в  главным образом за счет сво
их выпускников. Система конкурсных экзаменов в этом случае не является 
объективным отбором лучших, потому что "свои" абитуриенты всегда оказы
ваются сильнее. Необходима разработка современной системы опенки рейти
нга бакалавра, основанной на базовой части стандарта образования. Такой 
■ейтинг должен рассчитываться исходя из отношения студентов к обучению 
на I IV курсах и на реальных знаниях по программе бакалавра. Расчет 
рейтинга должен предусматривать 3 оценки: "высокий*."достаточный" и
'недостаточный*. При этом бакалавр, имеющий оценку "недостаточный", при 
всех условиях (свой в у з . отсутствие конкурса и т. д.) не может быть при
нят в магистратуру без определенного стажа работы по специальности. По 
добная система не ножет быть "произведением" конкретного вуза, а долж
на быть разработана централизованно, как единая система всех универси 
тетов России. Такая система будет способствовать отбору в магистратуру 
наиболее сильных выпускников 2-го ур овн я, будет способствовать резкому 
повышению ур овн я  мотивации студента к качеству обучения на Г-IV кур
сах. Именно введение понятия "недостаточный рейтинг" будет ориентиро
вать на первых курсах на серьезное отношение к учебе тех студентов, ко
торые планируют продолжить образование на 3-н уровне. Подобная систена 
должна быть разработана, не неняться с течениен времени и должна дово
диться до сведения студентов при их поступлении на 1-й курс .
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕФОРНЫ И РАЗВИТИЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Томский государственный университет
Изменение политической и экономической систены нашего обшре гна все 

более обнажает главное препятствие глубокого реформирования. Становится 
ясно, что главный тормозом необходимых преобразований является не слой 
’консерваторов*, стреняшийся сохранить принятый ранее миропорядок, не 
'плохие* законы, препятствуйте прогрессивным силаь 'развернуться", не 
сверхаентралиэаиия. не бюрократизм .. Постепенно в обществе нарастает 
понимание того, что главный одерживавшим Факюром создания и рано во го 
государства с эффективной социально ориентированной рыночной лсономи 
кой является психологическая и в особенности культурная иеподготовлен 
ность населения к работе и жизни в соответствующих новому типу обшест 
ва условиях.

Дело в том, что переход к политической демократии и рыночным отноше 
ниям лишь по Форме заключается в изменении нормативно правовых you щи 
и создании соответствующих политических и рыночных учреждении В то 
время как содержанием процесса перехода является необходимость начать 
действовать на совершенно иных основаниях, совершенно иными методами и 
средствами. Уже вервые шаги реформ отчетливо показали, что ни знаний, 
ни опыта применения новых средств и методов у людей чет Более того, ми
ровосприятие. характер мышления, стиль отношений и другие "неосязаемые* 
свойства личности российского постсоветского человека находятся в яп 
ном несоответствии с теми требованиями, которые предъявляет к личности 
современное общество.

Н такой ситуации значительно корректируются функции университетско 
го образования. В качестве приоритетных назовем две Функции. I) стаби 
лизация общества. 2)влияние на эффективность образования внедрение но 
вих технологий.

стабилизация общества, его "социальное здоровье* обусловливается 
множествон Факторов, одинаково важных как для обеспечения воспроизвод
ства матер'альных условий общественной жизни, так и для развития и со 
хранения ее экзистенциальных характеристик, таких.как норны.социальные 
ценности, знания. Исключительное место в последнем принадлежит униврр 
снтетскоиу образованию, в ходе которого усваиваются знания,нории и об 
Раэцы поведения.В некоторых ситуациях эти процессы м о гут  стать важней 
вини при Формировании реального и потенциального статуса общества, так. 
напринер. падение уровня нравственности и интеллекта может послужить 
преградой для материального и технологического развития любой страны.

Университета оказывают самое существенное влияние на эффективность 
внедрения новых технологий. При анализе экономических показателей кон 
курентноспособности стран обнаружено, что этот показатель влияет значи



т р л ы ю  сильнее, чен чисто экономические Факторы (уровень оплаты труда, 
обменный курс) и степень правительственного регулирования на развитие 
нашей страны и ее место на нировом рынке. Эффективность внедрения новых 
технологий интегральный показатель, он включает в себя: долю затрат 
на исследования, количество специалистов со стененью, работавших в от
раслях, наличие центров разработок и исследований, уровень образования 
рабочей силы Все составлявшие данного показателя - это кадровый потен
циал страны, который готовится в университетах. Совершенно не случайно 
прашпольства многих стран наращивают кадровый потенциал сознательно, 
понимая его роль в развитии страны. Так. Япония с 1946 ежегодно вклады
вала больпшр средства в развитие университетского образования и дости
гла, как известно, экономических и технологических успехов.

В нашей работе делается акцент на "человеческом* аспекте универси
тетского образования. В условия жесткого прагматизна признание социаль
ных приоритетов ножет показаться невыгодный. Ны не разделяем эту пози 
цию По всей вероятности, как можно активнее и быстрее нужно повышать 
социальную ценность университетского образования. Его развитие будет 
стабилизировать общество и способствовать психической устойчивости че
ловека.

функция стабилизации общества, выполняемая университетами, предпола
гает передачу доминирующей культур ы  о т  поколения к поколение». П оскольку 
культурологические задачи и ценности отличаются в различных обществах, 
то и содержание образования также в значительной степени варьируется. 
Если в древних Афинах делался акцент на обучение искусствам, а целью 
римского образования было дать обществу военных лидеров и политиков.то 
сегодня в образовании развиваются иные тенденции. Современное образова- 
ше делает акцент на д вух  монентах: 1) на науке в больией степени, чем 
на искусстве; 2) концентрация внимания на личностном развитии.Формиро
вание индивидуалистических ценностей.

Выполняя Функцию трансляции культур ы  (знаний, норн, ценностей) обра
зование сохраняет культурные ценности и передает их от поколения к по
колению. В то же саное вреня образование вносит вклад в социальные из
менения. инвестируя новые технологии и ставя под сомнения существующие 
знания.

"Человеческий аспект" деятельности университета как социального 
института находит свое отражение в совокупности социальных ожиданий. 
Ожидания Форнируются в виде представлений об эталонах поведения чело
века в различных сферах жизни. Содержание эталона деятельности опреде
ляется уровнем соответствия индивидуальных ценностных ориентаций об
щественным ценностям, которыми должен обладать любой "нормальный* член 
общества, включенный в сФеру трудовой деятельности, сферу потребления, 
входяпшй в ту или иную социальную группу (слой,класс).

Стабилизация облегтна является социальной Функцией университетского
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образования и.как указывалось, она состоит в тон. чтобы новые поколения 
членов обшества овладевали гон. что уже прочно освоено обществом и нош 
до в его культуру. Имеется т р и  аспекта реализации этой функции. Консер 
внрушаа функция образования позволяет обществу не окатываться назад, 
обеспечивает постоянное расширение и развитие общественных ценностей 

Понимо этого университеты запинаются непосредсвенным приспособлена 
ей человека к конкретной реальности это адаитаиионнан функция обрь 
зования. и расширением его субъективных потенций развивавшая Функ
ция. Эти Фу н кц ии  носят подчиненный характер по отношению к консервиру
ющей и на разных этапах социализации человека их значимость существен
но колеблется.

Кабанов П. Р.
ФИЛОСОФСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

. УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Анжеро-С/дженский Филиал 

Томского государственного педагогического института 
Действия людей есть результат их методологических установок. Особой 

но значимыми в обществе являются методологические установки тех. кто 
принимает решения, касающиеся многих, го есть методологические установки 
специалистов р руководителей разных рангов.Их методологическая культу 
ра Формируется в стенах вуза и от того, какой она сложится, во многом 
зависит судьба обшества.

Основной задачей вуза является Формирование научной методологии бу 
душих специалистов. Достоинства научной методологии очевидны, благами 
нЛтси пользуются все. Но блага науки куплены дорогой ценой. Последствии 
применения науки ужаснули человечество. В развитии науки увидели перс 
пективу гибели всего человечества. Уже давно раздаются призывы отказа 
ться от науки, соединить ее с моралью.поставить науку под контроль об 
шсства. Но возможно ли это?

Отказ от науки означал бы возвращение обшества к перцобыгнону сое 
тоянию. Внушить людям отказ от науки не в состоянии никакая педагогика. 
Это против речило бы творческой природе человека.Отказ от науки невоз 
ножен. Остается одно, найти возможность контроля обществом аа развитием 
науки, соединение с моралью.

Сказать.что общество не контролирует науку, было бы неправильно Даже 
наоборот, причина негативных последствий применения науки в юм, что на 
ука находится под контролен обшества, от имени которого выступает часть 
обшества - государство, партии и т. д. А соответствующего механизма ко н 
тр оля, который обеспечивал бы "безоиасность" обшества не существуем Как 
сделать, чтобы все общество ногло влиять на развитие науки? Наука нас 
только могущественна,насколько и слаба. Лишь незначительная часть обше 
ства полностью доверяет науке и господство ненаучных взглядов в обшее
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тве несет гораздо большую опасность. Значит, выход в той, чтобы создать 
наложный механизм саморегуляции науки. Таким механизмом.на наш взгляд, 
является методологическая культура.

Но годологическая культура это ве; ь ннГюр методов науки, способов 
отыскания новых знаний. Методология возникает как применение использо
ванных у методов в ситуации повторяющегося выбора. Выбор свободен. Акт 
выбора есть по ступ о к  Он Фиксируется в слове.Слово есть инобытие посту
пка для меня и для другого слово становится учителем В этом проявля
ется методологическая Функция слова. Вместе с принятием слова происхо 
дит добровольный отказ от свободы слова в повторяющихся ситуациях. Си
туации повторяются прежние и возникают новые. В ситуациях, подобных пре
жним, используется старая методология, в новых ситуациях свободный вы
бор рождает новое слово, новую нетодологию Создаются целые системы. Сле
дуя им. можно поступать (в мыслях и делах) в ситуациях выбора без мук, 
следуя необходимости, вытекашей из схем методологии. Совокупность ме
тодологических установок составляет методологическую ку л ьтур у .

Обучение передает методологическую кул ьтур у  обучающимся. Но,приобре
тая ее, ученик теряет свободу выбора в аналогичных ситуациях. Он подчи
няет себя идеям, заключенный в словах и речи Так создается идеология. 
Нногократное повторение ситуаций превращает идеологию и методологию в 
технологию. Такин же образом возникают другие идеологии,другие методо
логии. другие технологии. Найдена "идеология*, устраивающая если и не 
всех, то многих. Это наука "теология позитивистов" по Фейерабенду. Выб
рав только несколько определенных средств принципов, наука свела выбор 
к поиску только одной объективной истины Выбора как такового не стало, 
так как истина только одна. А таи, где нет выбора, там нет и ответствен- 
тсти. звачит нет и м ук выбора. По мнению противников науки это и есть 
ее самый главный недостаток, причина всех бед, которые приносит общес
тву наука

Там где истина, там нет соннения, там нет нравственного отношения. 
Истина вне норали Следовательно, возвращение к морали есть возвращение 
к сомнению, к необходимости выбирать. Сократовское *я знаю, что ничего 
не знаю’ должно стать начален при цринятии любого решения. В этих усло
виях человек принимает решения в зависимости от своего понимания смыс
ла жизни, а философия, которой он при этом руководствуется, выполняет 
методологическую функцию.

Применение только одной ФилосоФской системы ограничивает выбор, так 
как внесто методологии науки мы имеен нетодологию данной ф и л о с о ф и и . 

Когда же применяется несколько философских методологий, возникает воз
можность свободною выбора, а, следовательно, и ответственности. Это и 
есть подлинно человеческое бытие, способ поступать по-человечески.

Вуз должен обеспечить Формирование навыков самостоятельного приня
ти я  решений в условие м ето д ол о ги чески  о плюрализма, а педагогика • оп
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ределить способы наиболее эффективного обучения этому Конечная цель 
состоит в тон, чтобы найти пути  преодоления сомнении. Л j t o  возможно и 
том случае, если человек готов взить на себя ответственно! ть с уче гон 
всей ее тяжести. Это возможно только при очень высокой обшей и u ioh 
числе методологической культуре. Нетодоло! ичегк.1Я культура не позволяет 
следовать только одной методологии, только о/шои идеологии

Методологическая культура предполагаем ны( окии уровень философской 
к у л ь т у р ы ,  которая обеспечивает постоянную сверку иостуикон со гмысложи 
зненныии ориентирами. Чен больше различных философских подходов в соз 
нания вринимагаего решение, тем больше гарантии дли принятия правильно 
го решения. Только применение философском методологии на всех уровнях 
познавательной и практической деятельности может служить гмрлнчией 
спасения человечества. Полвои гарантии nei, но нет и другого средства 

философское образовании общества необходимо и возможно Особенно 
оно необходимо будущим специалистам. Тот уровень философских линии, 
к о т о р ы й  получает студент в вузах сегодня, явно недостаточен философию 
надо начинать изучать в школе. А вуз должен обеспечив высоким уровень 
философской и, следовательно, методологической культур ы  будущею снеци 
ажиста.

Духовный кризис наших дней не катастрофа Это естественное состояние 
обиества,состояние его свободы по отношению к ниру Такое состояние по 
лжно быть перманентным. Это судьба человека Обеспечение такою i о г то 
яния - задача системы образования. Если и на jtom  нуТи человека ожидает 
гибель, то тогда это его судьба.

Квеско Р. Б , Квеско с. к 
МЕТОДО/ЮГИЗАЦЙЙ ОБУЧЕНИЯ КАК ОЛЕНИГГ НОВАИИОШЮИ ПШГОГИКИ 

Томский политехнический универси1ет,
Томская государственная архитектурно строительная академия 

Проблема повышения качества образования, его эффективности являекн 
в настояшое время весьма актуальной. Существует большое количество са 
ш х  различных публикаций, посвященных рассмотрению и исследованию 
проблем обгтэоваиия, обучения, воспитания. Образование, обучение, вое 
питание - такие феномены, без развития которых him прогресса в оыш с 1 

ве, во все времена они являются непреходяшини, вечными
Современность с ее многочисленными проблемами ставит задачу не про 

сто перестройки системы образования, а решения самого стержня воски 
тание думающего человека, человека, который нр просто инел бы линия, а 
ввутренне их впитал Необходимо, чтобы знания стали внутренней (иммлнен 
тной) сущностью человека Начавшаяся перестройка системы образовании не 
сможет решить проблему Формирования нового человека без Формирования 
нового подхода в обучении, нового методологического подхода к пропессу 
обучения как основы образования на различных уровнях.
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Смысл ме юлологизапии состоит в гон. чтобы подходить к процессу об
разовании через нетод как систему познавательной деятельности. Задача
< ос 1 оит н юм. чтобы р,и сматривать нетодологию в аспекте истолкования, 
усвоения и использования в качестве ншехного инструментария в ироцес-
< г ло жания. го есть как знание в качестве средства познания. Нетод 
пауки )то лишь образовательный потенциал.

Палпяо р( ль и  и'>к1:1<'ынии h i  раюг истоды. ( вязанные с пониманием. Та
кие нтоды должны л«’ж iгь в oi новс проиодапания всех учебных дисциплин:
I >на|'иг.|рныу. (ониально экономических, сопиально-политических, естест 
ценно научных и технических, bej метола понимания невозможно обойтись 
как п атли.ю обшепва, его и< тории и современнос ти, экономики и поли
тики, так и в анализе процессов природы, в математике, инФорнатике и др. 
Могол понимания облегчает контакт между преподавателем и обучаенын,по
зволяет реализовать систему "получение знания > рефлексия знания -> 
реализация пиния’ в результате происходит Формирование научной карти
ны мира и овладении знаниями па уровне понимания

Кез понимания (внутренней рефлексии) невозможно Формирование и раз 
ннтио научно теоретического и экстранаучного уровней познания.рациона 
яыю зб( ггактнои и суперментальной сфер сознания. Необходимо не просто 
выуживание и запоминание, а понинание. Только тогда мы можем говорить о 
научном пизнании, о научной системе знании, о научной миропонимании и 
научной картине мира. Результат и эффективность метода понимания зави 
е ж  01 единства научных нетодов познания и научных нетодов обучения, 
глинеIво научных методов познания является важным аспектом единства 
всех паук

Идея единства наук - идея старая, не новая. О ней говорят на протя- 
юнии многих веков Но сегодня эта идея стала вновь весьма актуальной 
в связи с возросшим плюрализмом научного знания.

В настоящее время Фактически кет единства наук в смысле единого 
языка наук, единой научной теории Кроме того, существует множество на 
уч1шх методов, нас только разных, что они, применяемые в одних науках, не 
м о гут быть применены в других. Например, методы Физиопсихологии не мо
гут быть применены в педагогике.и сто р и и ,математике, информатике и т. д 
однако,несмотря на j t o ,  идея единства научных методов в науках и в обу
чении является возможной. Речь должна идти в этон случае об онтологиче
ском и гносеоло! ическон аспектах единства наук и об их основании

I. Онтологический аспект: Нир. который описывается учеными, мир, в 
которой действуют люди. мир.в котором развиваются события и происходят 
явления, есть взаимосвязанная система знаний и поведения. Отнопения ме
жду различными частями мига и событиями (явлениями) взаимосвязаны и 
причинно обусловлены

II Гносеологический аспект существует единство процесса познания: 
мы воспринимаем на>чные понятия только в связи с геальпой действитель
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востыо, а также возможностями нашей речи, языка, к у л ь т у р ы , самосознания 
№  соотносим с тем. верно или нет отражают научные понятия наа мир. Этот 
гносеологический аспект имеет первостепенное значение для обучаемого.

онтологически! и гносеологический аспекты основаны на единстве ме
тодов науки я обучения, основанием этого единства является метод пони
мания. Если мы хотим повысить эффективность обучения, то мы должны рас
сматривать науку как результат познания реальности, а процесс обучения 
- как соотнесение познания реальности с деятельностью человека

Границы метода понимания как основы единства научных методов осно- 
вываются на следующих правилах:

1) достоверное знание как результат изучения действительности (объ
ективной и субъективной);

2> способность знания к изменению, его релятивность, и способность 
человека воспринимать эту релятивность;

3) восприятие знания, его рефлексия.
Нетод понимания в обучении также предусматривает следующие моменты'
а) понимание снысла действий;
б) понимание смысла символов и связи символов
Изложение материала с понооыо метода понимания включает в себя ин- 

терпреташв» и иллюстрацию Фактического натериала, а также изложение и 
осмысление различных точек зрения на данную (рассматриваемую) пробле
му. интерпретация есть главная цель понимания, именно через нее Форми
руется убеждение человека в том, что он глубоко разбирается в дэннон 
вопросе, что он знает, понимает, свободно владеет, чувствует данный 
материал.

В этом плане очень важна роль пропедойтики. науки, которая изучает 
различные толкования смысла и значений языка, соотнесение нашего языка 
с другими, в тон числе н с искусственными, языками программирования, пе
ревод значений с одного языка на другой, сопоставление научных и обы
денных понятий.

Познание - процесс взаимодействия между объективными структурами 
(реальный мир) и субъективными (аппарат познания) Познание оснсрывае- 
тся на соотношении следующих принципов:

1)мир - постоянное противоречие;
2)противоречия взаимосвязаны и причинно обусловлены;
3)мир имеет пространственную дихотомию (лево - право, низ - верх) и 

временную трихотомию (раньше - сейчас - позже );
4)среди противоречий главным является противоречие между человеком 

(субъектон) и объектом. Это противоречие реализуется в обучаеном, пос
кольку он является и объектом познания, и субъектом, познания

Нир - это Физическое пространство нашей жизни, это существование и 
сосуиествование различных к у л ь т у р . По э т о м у  необходим методологический 
шчшшш. необходим метод, к о т о р ы й  позволил бы понимать явления предс



тавителям различных к у л ь т у р , понимать мир таким, каков он есть. В ос
нове этого принципа лежит идея: " я и мир ". " Я и суиность мира ".

Больное значение в процессе обучения играет совпадение уровней мен
т а л ь н о с т и  преподавателя и обучаемого. Только п ри  совпадении этих уров
ней достигается понимание и происходит рефлексия знания. В связи с этан 
надо сказать о необходимости разработки механизма метода понимания как 
основы единства научных методов

Авторы выражают благодарность уважаемым п р о ф . Г. Г. Гаданерг (Н. -G. 
Gadamer) и проф Р Вили (R.wiehl) (Германия, Гейдельберг) за советы и 
консультации

Квеско Р. Б.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ГЕРНАНИИ 

Томский политехнический университет 
В системе высшего образования важнейшей задачей является гуманиза

ция и гуманитаризация. Гуманизация и гуманитаризация процесса образова
ния позволяет решить проблену индивидуализации,развития интеллигентно
сти и интеллектуализации личности,потенциала активности. Активность ли
чности тесно взаимосвязана со степенью ее индивидуализации, воздействуя 
на индивидуальные способности, способствуя развитию систематизированно
го и рефлексирующего мышления.

в связи с этим гуманитарная подготовка в Германии ведется по следу
ющим направлениям' ориентация деятельности студента на овладение д у х о 

вных и нравственных ценностей путем самостоятельного выбора пикла г у -- 

манитарных дисциплин, но не менее Ш  от общего объема учебных дисцип
лин; глубокая Фундаментальная и методологическая подготовка в области 
гуманитарных знаний как учебной дисциплины (30Z от общего объема учеб
ных дисциплин), дополнительной специальности к основной профессиональ
ной подготовке; получение дополнительной гунанитарной специальности 
(специальности социолога, экономиста, философа," юриста, историка, вос
питателя, психолога); освоение студентами методологии познания, интер
претации, творчества, социального и личностного поведения: воспитание 
уважения к личности путем демократизации, индивидуализации обучения в 
соответствии с реализацией принципа уважения личности студента и реа
лизацией потребностей студентов и их интересов;органическая связь уче
бного процесса с внеучебной работой, организацией внеучебных мероприя
тий по истории страны, города, вуза, в сфере искусства, науки и к у л ь т у 

р ы  в целом; вовлечение студентов в благотворительную социальную и сопи- 
ально-культурную деятельность; развитие связей с вузами д р у г и х  г о р о д о в  

страны, д р у г и х  стран, обмен студентами; организация т у р и с т с к о - э к с к у р с и 

онных  поездок для студентов и преподавателей по г о р о д у , стране, в дру
гие страны;широкое оснащение техническими средствами процесса самопод
готовки
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Решение этих задач позволяет формировать условия труда.быта и отды
ха студентов, что реализует гуманитарную подготовку студентов не только 
в учебном процессе, ио и в области внеучебной и самоподготовки.

Система гуманитарной подготовки строится, исходя из следующих пр ин
ципов: модульный характер дисциплин: непрерывность изучения дисциплин 
внутри модулей.

Нодуди шосла гуманитарных дисциплин позволяют дать основные знания 
в области ФилосоФии. социологии, культуры, а также решить проблеиу гу
манитаризации. гуманизации и методологизааии образования.

Костюкова Т. А.
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томский государственный педагогический институт

Аксиологические ориентиры, воплощавшие в себе непреходящие ценности 
духовной жизни, всегда составляли одну из сущностных основ в сфере об
разования. Однако более глубокое исследование аксиологических аспектов 
современного образования, университетского в том числе, предпола! _>ет 
выяснение ряда существенных сторон рассматриваемой проблемы

Каждая эпоха несет свою модель соотношения человека и образования 
Античность.с ее идеалом гармонии, достигает ее посредствен сознания об
раза целостного замкнутого упорядоченного Космоса.средневековье связы
вает человека и образование через идею всемогущего н вседержительного 
Бога, через которого упорядочивается и которым управляется хаос повсед
невной жизни. В Новое время логичность перехода от человека к обра
зованию достигается через универсализацию категории знания, понятого в 
фактологическом и эмпирическом духе XX век. особенно начиная со второй 
его половины, меняет ситуацию кардинально. ’Знание" сплошь и рядом не 
помогает: не затронутый кул ьтур о й  человек чувствует себя лучше,уверен
нее, спокойнее, его деятельность "эффективнее", он смотрит свысока на 
интеллектуалов Шор ю. н человек, образование, культура //Нир челове
ка. 1994. - Hi. - С. 10-И).

Однако, если посмотреть на проблену с другой стороны,то одна из ве- 
дувих истогчческих тенденций развития мира ценностей состоит в тон, что 
все в большей нере среди стим улов поведения человека на первый план 
выступает, вопреки мошноиу давлению материально-потребностных Факторов, 
все то, что возвышает представление о человеке как о главной ценности 
обвества. о его назначении в мире и достоинстве отсюда приоритетными 
все больше становятся иотивы самореализации духовных интересов и идеа
лов. а также сознание того, что не может быть действительно свободной, 
созидаювей новые ценности, та деятельность, которая всецело определяется 
потребностью сугубо материальной. Ее безграничная власть над человеком 
ограничивает его свободу, созидательную творческую деятельность.

Таким образом, к концу XX века наряду с ценностями образования,свя-
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эанными с объектами материальной культуры , постепенно растет осозна
ние того, что трансцендентность действительно присутствует во всем на
шем опыте - в глубине его 1ГРОФ И. Области человеческого бессознатель
ного. М. . 1992 -С. 83).

Трактовка генезиса образовательных ценностей с позиции философии 
образования предполагает установление критериев выбора педагогических 
течении, направлений, систем, претендующих на данный статус. В качест
ве ориентира для выбора таких направлений можно выделить следующие по
ложения. включают в себя глобальные ценности(Бог. Разум. Свобода. Оте
чество, Культура. Народ. Человечество); содержат знания об образовании 
вообще; выдвигают предположение об обших усло ви ях  и п утях  осуществле
ния базовых ценностей через образование в современных условиях.

Актуальной исследовательской задачей является определение неханизма 
периодически происходящей смены базовых образовательных ценностей, вы
яснение того, имели л и  подобные трансформации к он ъ ю н ктурн ы й  характер 
или затрагивали корневые ментальные основания российской цивилизация 
(например идеи Соборности и Справедливости).

Не менее важное значение имеет и сравнительно-сопоставительный ана
лиз различных философий образования, опирающихся на значительно разня
щиеся между собой базовые ценностные основания, и необходимость органи
зации их ко н стр укти вн о го  диалога, взаимного обогащения и развития. Одна
ко, следует иметь в виду-потенциальную "агрессивность глобальных ценно
стей, продуцированных в образовательные ценности" (Богуславский И. В. Об
разование как духовная ценность общечеловеческого и национального зна
чения М ,1994,- с. 35) Так, национальные ценности нередко перерастают в 
черносотенно-националистические.что приводит к противопоставлению уча
щихся по национальному признаку.

Еше одним аксиологическим аспектом современного образования являет
ся рассмотрение проблемы традиции в истории образования. Латинское сло
во "tradiuo" прежде всего имеет смысл "вручения", передачи некоторого 
достояния в наследование [Тишенко П д. Традиция: преемственность и раз
рыв //культура, традиция, образование. - Вып. 1,1990. - с. 82). В философс
кой литературе традиция рассматривается как особый закон, поскольку она 
является устойчивый повторяющимся общим социальный отношением [Плахов
В. Д Традиции и общество. Опыт ФилосоФско-социологического исследования, 
н .1982.- с .85). задача традиции в области образования как составной 
части к у л ь т у р ы  состоит в обеспечении для человечества возможности ре
шать новые творческие проблемы, отталкиваясь от коллективного опыта 
действий прошлых поколений. Развитие образования объективно не предпо
лагает слома традиций. Они почти никогда не отбрасываются полностью и 
навсегда. В то же время сама традиция развивается, она является не то
лько механизмом наследования опыта прошлых поколений, но и специфичес
ким способом развития человеческой к у л ь т у р ы , в тон числе и образования.
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и поэтому обладает диалектически противоречивым содержанием.

Слом государственного и обшественного с т р о я  в  Р о с с и и  в  1917  году 
сказался на развитии российской школы, поскольку произошла существенная 
ломка традиции. Прежде всего это касалось целей обучения и воспитания, 
направленных на формирование активной личности строителя нового социа
листического общества. Однако, при всех новациях, которые вносились в 
учебно-воспитательный процесс в течение советского периода, аксиологи- 
чески значимые идеи единой школы, связи школы с жизнью. усиления трудо
вого начала, дифференцированного подхода к содержанию образования, по
лучили практическое воплощение, хотя и при иной идейной направленности. 
Это подтверждает то, что отмечалось выше: традиции почти никогда не от
брасываются полностью и навсегда.

Повсюду в нире растет осознание такого аксиологического аспекта об
разования, как фундаментальное право человека и одно из важнейших усло
вий, влияющих на качество его жизни. Обеспечение образования есть сози
дание будущего (Ф.Майор). Это будущее связано с общностью судьбы всех 
жителей Земли. Солидарность нежду людьми, народами, нациями - не просто 
благое пожелание, а нравственный императив, необходимое условие всеоб
щего выживания. Довести этот императив до сознания живущих и будущих 
поколений - задача систены образования. В настояшее время есть основа
ния признать существование научно-педагогической парадигмы международ
ного или миротворческого воспитания. Педагогика миротворчества рассма
тривает “мир" как целостность и единство п р и р о д н о й , социальной и духов
ной среды обитания, в которой п л о д о т в о р н о  сотрудничают люди, народы и 
государства в отсутствие войн и вражды между собой. Миротворческое вос
питание - это система.которая в четкой и ясной Форме обеспечивает Фор
мирование открытого отношения к современности и человеческой цивилиза
ции. Она ориентирована на гармоничное Формирование отношений терпимос
ти и сдержанности между людьми и народами, на их положительный вклад в 
историю человеческой цивилизации.

Охарактеризованный перечень вопросов и проблем не исчерпывает собой 
всех аксиологических аспектов современного образования, одной из акту
альных задач истории образования и педагогической мысли является не 
только обобиение мирового и отечественного опыта в контексте развития 
университетского образования в России, но и Формулирование на основе 
всего самого ценного в нем новых аксиологических подходов к этой проб
леме при определении стратегии развития образования для XXI века.

Ладыжец Н. С.
ФИЛОСОФСКАЯ НЕТОДОЛОГИЯ УНИВЕСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Удмуртский государственный университет 
Университетское образование является сложным с о ц и о к у л ь т у р н ы м  фено

меном. обладающим широтой и неоднозначной исторической ретроспективой,



многообразными репрезентативными Формами в настоящем, равно как и зна
чительным потенциалом для будущего Его можно рассматривать как компле
ксный объект, интегративное знание о котором достигается в усло ви ях  
принципиальной неполноты и неопределенности в отношении стандартов и 
образцов предполагаемого результата, с д ругой  стороны, анализ конкрет
ных национальных моделей университетского образования.реализация срав
нительных исследований, уточнение подходов к организации учебного про
цесса и проведению исследований, прояснение оптимальных возможностей 
Финансирования, управления и контроля - в каждом случае обнаруживают 
со во куп н о сть  представлений о закрепившихся стандартах и направленности 
их позитивных изменений, это. прежде всего - выявление содержательных 
характеристик и определение методологических принципов, способствующих 
оптимизации результатов в различных сферах университетской деятельнос
ти как целостной, относительно автономной, открытой социальному и к у л ь 
турному взаимодействию реальности.

Знания такого рода н о г у т  быть получены специалистами различных об
ластей - руководителями университетов, профессиональными менеджерами, 
педагогами, историкани науки и образования, социальными психологами и 
экономистами, чем болывим будет диапазон репрезентативности, тем более 
адекватными будут рекомендации и прогнозы, поскольку взаимодополнитель- 
ность сравнительно-исторического.синхронного и прогностического подхо
дов определения реальных точек роста для достижения больаей эффектив
ности в различных сферах университетской жизни и возможностей их коор
динации - все это является объективным основанием для реализации прин
ципа всесторонности, комплексности в рассмотрении совокупной  деятельно
сти университета как целого.

однако эти разрозненные массивы знания окажутся фрагментарными, час
тичными, если не будгт осмыслены с позипчй философской методологии, Фик
сирующей внимание на выяснении сущностных характеристик университетс
кого образования, механизмах их становления и изменения, способах закре
пления основополагающих ценностных ориентаций в качестве необходимых 
норн,а также возможностей достижения оптимального баланса целей не то
лько в пределах университетской системы, но и во взаимодействии с соци
альным окружением.

Рассмотрение университета с поэииий сопиально-ФилосоФской рефлексии 
означает, что объектом исследований становится университет во всем 
спектре деятельностных ориентаций, согласующихся с основополагающими 
ценностями современной интерпретации университетской идеи А это не то
лько образовательный процесс, но и исследование, реализация культур н о й  
миссии университета, о ткр ы то сть  взаимодействию с ведущими социальными 
подсистемами, возрастающая интегративность со сферами материального и 
духовного производства, а также мировым образовательно-исследователь
ским университеским сообществом в целой и национальными системами уни-
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верситетского образования в частности.
Указание на социально- ф и л о с о ф с к и й  аспект рефлексивного оснысления 

является методологическим ограничением, утверждавший направленность на 
анализ сущностных изненений университетской идеи, разработку универси
тетских стратегий и конкретных моделей университетского образования, 
представляющих совокупное единство теории, политики и практики универ
ситетского образования. В этом смысле исходная установка на расснотре- 
ние университета как целого в контексте социального и к у л ь т у р н о г о  раз
вития предполагает обраиение к более ш ирокин  основаниям, к анализу его 
взаимодействия с обществом с позиций выявления его функциональности 
как социальной подсистены. обеспечивающей процессы духовного производ
ства и воспроизводства, объединения трех видов социальных и н с т и т у т о в  -  

науки, образования и к у л ь т у р ы  в  од н ой  интегративной, общественно удос
товеренной Форме социальной организации.

Разработка и обеспечение стратегии развития многоуровневого универ
ситетского образования в России является одной из важнейших задач сов
ременной образовательной политики, она предполагает разрешение проблем 
на д в у х  взаимодополнительных уровнях: достижение собственно академи
ческого качества университетского образования и равноправного вхожде
ния в мировое университетское сообщество. В этой связи в целях оптими
зации деятельности 3-го направления программы “Университета России" 
представляется возможным пересмотр его организационной с т р у к т у р ы , при  

этой основополагающей идеей преполагаемого варианта является представ
ление о том. что любой тематический блок, связанный с разработкой и ре
ализацией образовательной политики, должен содержать единство методоло
гического. содержательно-нормативного и организапионно-нетодического 
уровней. В этом случае обеспечивается необходимая репрезентативность 
всех основных срезов рассмотрения поставленных исследовательских задач 
- от общетеоретического до конкретно-методического.

Если В качестве ИСХОДНОГО ПРИНЯТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО УНИ
ВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ как последовательной преемственности циклов 
образовательных программ, каждый из которых завершается присуждением 
ученой степени и характеризуется увеличением самоподготовки и вовлече
нием в исследовательскую деятельность, а в качестве основной ДЕЛИ обоз
начить обеспечение академического у р о в н я  университетского образования, 
ТО НАПРАВЛЕННОСТЬ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 3-ГО  НАПРАВЛЕНИЯ может быть 
представлена следующей схемой по наименованиям разделов.

3. 1. МЕТОДОЛОГИЯ ОБШЕИ ТЕОРИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
3.1. 1. Концепция многоуровневого университетского образования
3.1.2. Методология преемственности образовательных циклов в системе

многоуровневого образования.
3. 2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.2.1. Стандарты образовательных программ лицейско-гимназического
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обучения (протоуниверситетекий уровень подготовки).

3. 2. г. Базовые стандарта общеуниверситетской подготовки 1-го у р о в н я  

(бакалавриат). Направления: естественно-научное, инженерно-технологи
ческое. социально-гуманитарное, медицинское, педагогическое, сельско
хозяйственное. менеджерское.

3.2. з. Базовые стандарты 2-го уровня университетской подготовки (ма
гистратура). направления те же.

3.2. 4. Разработка законодательного обеспечения тарификации и разряд
ности оплата труда для выпускников всех уровней университетской подго
товки (аспирантура и докторантура).

3.2. 5. Стандарта образовательных программ для системы переподготов
ки. переквалификации, получения параллельного, дополнительного экс- 
терн-университетского образования.

3. 3. МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ННОГОУРОВНЕЮГО ОБРАЗОВАНИЯ.
3. 3.1. нетодические аспекта обеспечения преемственности и единства 

уровней липейско-гимназического и общетеоретического университетского 
образования.

3.3.2.Организационно-методическое обеспечение подготовки l-го уров
ня университетского образования (бакалавриат).

3. з. з. Организационно-методическое обеспечение подготовки 2-го у р о в 

н я  университетского образования (магистратура).
3. 3.4. Инновационно-нетодические аспекта эффективности деятельности 

продвинутых уровней университетской подготовки (аспирантура, докторан
тура).

3. 3.5.Оптимизационные методики развития дополнительных уровней уни
верситетского образования (переподготовка, переквалификация, парал
лельное экстерн-образование)

3.3.6.Методы повышения эффективности деятельности учебно-методичес
ких центров и объединений.

ляхович Е. С.. Ревушкин А. с.
КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕНЫ. 
тонский государственный университет

Классический университет - высшее учебное заведение. Фу н к ц и и  к о т о р о 

г о  заключаются: 1. В РАЗВИТИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЗНАНИЯ в сфере естест
венных (Физика.химия.биология.науки о Зенле),математических и социаль
но-гуманитарных наук: уровень НОВОГО знания п р и  этой должен отвечать 
приняты м  в современном мире критериям научности; 2. в предоставлении на 
этой основе ВЫСВЕГО естественнонаучного, математического и социально
гуманитарного ОБРАЗОВАНИЯ разного уровня.удостоверяемого дипломами БА
КАЛАВРА. магистра, доктора наук или дипломированного СПЕЦИАЛИСТА в ре
зультате годичной специализации после получения первой ученой степени



- БАКАЛАВРА НАУК, функции и одновременная представленность в универси
тете веек указанных вше конпдексов наук, соответствующих кафедр и Фа
культетов отличает КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ от всех других типов выс
шей вколы. Методология, характер, способы и средства предоставляемого 
классическим университетом образования, дидактика и методика призваны 
сформировать , у студентов с т о й к у ю  потребность в постоянном самообразо
вании. НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ самостоятельно в продолхении всей хизни.

Для выполнения названных ф у н к ц и й  каждый профессор обязан заниматься 
научными исследованиям и читать СВОИ к у р с ы  студентан. магистрантам, ас
пирантам, р у к о в о д и т ь  их индивидуальной и г р у п п о в о й  научной подготовкой. 
При таких условиях КАЖДЫЙ способный студент хорошей личной саноорга- 
низованностью и соответствующим уровнен доуниверситетской подготовки 
имеет вознохность п о л у ч и т ь  СИСТЕМУ современного естественно-научного и 
математического знания, понимание современного социального мира, его ис
тории и закономерностей функционирования, приобщиться к мировым  дости
жениям к у л ь т у р ы , овладеть целостным научным мировоззрением и современ
ной методологией, то-есть получить качественное В Ю Е Е  ОБРАЗОВАНИЕ, на 
базе которого возможны различные варианты специализации и профессиона
лизации, в этом смысле классический университет - ЭЛИТАРНАЯ высшая шко
ла. то-есь школа духовной (интеллектуально-нравственной) элиты. Исто
рически сложившиеся требования, предъявляемые к классическому универси
тету были заданы МОДЕЛЬЮ в. Фон Гумбольдта, созданной в начале XIX века 
и реализованной тогда же в Пр у с с и и , а затем и в д р у г и х  странах мира.

В пореформенной России 60-х годов XIX века в новом университетском 
уставе также была нанечена некоторая ориентация на нодель гунбольдта. 
попытки воплощения которой имели успех и вы д ви н ул и  отдельных российс
ких ученых и целые научные школы в области натематики. хинии. языкозна
ния и др. на передние рубежи европейской науки.Но и в начале XX века в 
России все еше продолжались дискуссии о предназначеии университета, 
причем ни у кого не вызывало сомнений, что главная его ф у н к ц и я  - давать 
обшее высшее образование [Вагнер В. А. Чем должен быть университет? СПб. 
1907J. В той.что университетское образование возможно только на основе 
развития в нем системы современных научных знаний, был убежден В. И. Вер
надский. в реальности, сталкиваясь со многими вненаучными препятствиями, 
российские университета не ногли дать ожидаемого насштабного результа
та. Наиболее удачным в этом отношении оказался опыт основанного в 1878 
г о д у  императорского Томского университета сляхович Е. с . , Ревушкин А. с. 
Очерк становления первого Сибирского университета - центра науки, обра
зования. к у л ь т у р ы . Томск. 1993.98 с.].Однако, все российские дореволюци
онные университета, в том числе и Томский, приближаясь или отходя от 
обозначенной модели, всегда встречали некоторые ОБЩИЕ т р у д н о с т и : неудо
влетворительное финансирование, отсутствие оборудования и свободы в 
своем самоуправлении; нехватку одаренных, п р о д у к т и в н ы х  ученых-проФессо-
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ров и хорошо подготовленных способных студентов, среди интересов кото
рых доминировали бы образовательные и научные: реакционность некоторых 
попечителей учебных о кр уго в  и профессоров, не очень преуспевших на поп- 
рише науки, сговоры их нехду собой, покровительство малоспособным сту
дентам и преподавателям, доносы на талантливых и либерально настроен
ных. препятствия, чинимые им при занятии должности и т. д. [Пирогов Н. И. 
Университетский вопрос. 1869 г. 1. Этими проблемами в свое время были 
обеспокоены прогрессивные люди России. При различных проявлениях несп
раведливости в отношении студентов и коллег отдельные ректоры и десят
ки профессоров подавали в отставку.

Во многих современных университетах Европы и Америки найдены неко
торые способы успешного решения проблей, аналогичных обозначенный выше, 
путей сочетания, например.Федерального, муниципального и частного Финан
сирования ведущих классических университетов, которые не лишаются авто
номии. то-есть независимости в распоряжении получаемыми средствами.на
логовых льгот, прав на собственные программы обучения, присуждения уче
ных степеней без их последующего утверждения в выше стоящих инстанциях 
и ряда других не ненее важных свобод. Здесь речь идет о действительно 
известных, авторитетных университетах, чей мировой рейтинг весьма высок 
благодаря получаемым в их стенах серьезным, иногда выдающимся научным 
результатам. Университета и их преподаватели зарабатывают также путем 
предоставления большого спектра различных образовательных и консульта
тивных у с л у г  за дополнительную плату. В условиях современной России по
лезно вспомнить исторический опыт, связанный с оплатой обучения в уни
верситетах: введение или повышение платы за обучение всегда было свя
зано в России с периодами реакции в стране, чтобы предотвратить доступ 
к высшему образованию молодежи из низших слоев населения. В большинст
ве современных развитых и даже развивающихся стран университетское об
разование платное, но оплата дифференцированная, существует СИСТЕМА ПО
ОЩРЕНИЯ особо ОДАРЕННЫХ, например, призеров национальных и международ
ных олинпиад школьников, которые получают право выбора университета.бе
сплатного обучения и стипендии. Талантливые студенты и ученые создают 
престиж университету, а престиж ведет к увеличению госфинансирования, 
является хорошей рекламой для муниципальных и частных университетов, 
привлекая тех. кто может платить за обучение, консультации.экспертизу и 
т. д. Одаренные и продуктивные - главный капитал университетов. Это хоро
шо понимают и всемерно поощряют. Кроме того, существуют и другие спосо
бы помощи и льготы для способной нолодежи: служба в армии по контракту 
предполагает льготы НЕ при поступлении, но при оплате обучения прошед
ших конкурс; возможно получепие льготного кредита в банках для образо
вания. Со стороны Федеральных и муниципальных властей устанавливается 
целая система льгот для университетов при комплектации библиотек, опла
те коммунальных услуг; некоторые крупные Фирмы бесплатно поставляют да-
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бораторное оборудование, понимая, что это самая лучшая реклама - т а к  бы
ло с комыютеризапией. Сначала персональные компьютеры продавались Фир
мами студентам со значительной скидкой, а затем нассовый спрос на них 
стал лучшей рекламой.

Исключение субъективизна. протекционизма и взяточничества до сих пор 
остается проблемой там. где на вступительных экзаменах абитуриентов, при 
конкурсе в аспирантуру, на стажировку, на вакантную должность ведется 
ЛИЧНОЕ собеседование. Проблема во нногон снимается, например, с помошью 
компьютерной обработки решений тестовых задач, посылаемых абитуриентами 
по почте. Перед началом нового учебного года происходит набор и новых 
преподаватели. Кампанию по набору осуществляют специальные ПОИСКОВЫЕ 
КОМИТЕТЫ. На каждое место имеется по нескольку кандидатов, отбор ведет
ся путем жесткого конкурса по главнону показателю: рейтинг кандидата 
по уровню научных исследований, по такому же критерию оценивается и ра
бота кафедр, причем достаточно высокими баллами - да количество студен
тов. магистрантов и аспирантов, стреняшихся специализироваться по конк
ретной кафедре, за их реальное результативное участие в исследователь
ском процессе. Университетские колледжи (факультета) заитересованы не 
только в продуктивных ученых.но и способных преподавателях, что не все
гда воплощается в одном липе. Рекомендательные письма в этом отношении 
(как и в рассмотренном выше) оказывают решаюшее влияние на выбор поис
кового комитета. Рекомендующий дорожит своей репутацией, потому дает в 
основном объективные оценки реконендуенону. В этом первону помогает, на
пример, в США подробный 'вопросник',публикуемый в массовой печати. Обя
зательно отмечается, что рекомендующий должен достаточно хорошо знать 
рекомендуемого (не ссылаться на мнения третьих лип) именно как ПРЕПО
ДАВАТЕЛЯ, умеющего работать со вчерашними школьникани,нынешними студен
тами. В конкурсе для работа на нладших курсах специально обращается 
внимание рекомендующих на то,что университет хотел бы иметь преподава
телей - способных методистов, готовых заниматься ежедневным проведением 
занятий, разрабатывать нетодологию и нетодику преподавания, которые от
ветственно относятся к каждому очередному занятию,объективно оценивают 
работу студентов, унеют вовлекать студентов в дискуссию,поощрять актив
ность студентов на занятиях. Детализация вопросов,на которые должен от
ветить рекомендуюпий, показывает стремление университета не только не 
допустить неспособного ш ш  недобросовестного человека к работе, но по
нимание ’цены" такой ошибки: морального урона, который понесет студент. 
Поэтому есть вопросы и о тон. вникает ли преподаватель в сложные учеб
ные ситуации, ишет ли эффективные нетоды выхода из подобных ситуаций и 
т.д. [“ТЬе Chronicle of Higher Education". (USA). -1989. H27. -С. в. 21.

Так или иначе крупнейшие ведущие университеты мира остаются ЭТАЛОН
НЫМИ центрами научных исследований и образования во всех основных сфе
рах естественнонауччрго и гуманитарного знания. Это п р и х о д и т с я  и м е т ь  в
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виду, обсуждая проблемы современных классических университетов.которые 
отличаются от НОВЫХ российских университетов (медицинских, технических, 
педагогических и др. ).

В чем видятся нан п у т и  сохранение и развитие Российского т и п а  клас
сического университета?

1. в сохранении и развитии фундаментальных научных исследований по 
всем основным отраслям знаний, прово дим ын  в традиционных для универси
тета научных школах.

в усилении начавших снижаться требования ФУНЛЛНПГТЛ/ШЗАШШ ОБРА
ЗОВАНИЯ. что должно отразиться в установлении определенного круга дис
циплин. составляющих основу современного университетского образования.с 
обязательный включением их в учебные планы: в осмыслении нового содер
жания и разработке адекватных ему методов преподавания фундаментальных 
дисциплин: написании нового поколения учебников, отражающих современные 
представления о нире, обшестве и человеке.

3. в том. чтобы разработать и предложить студентам многообразие кур
сов (базовых и элективных). в тон числе ИНТЕГРАЛЬНОГО характера, наибо
лее соответствующих особенностям развития науки в классической униве
рситете.

4. в открытии новых специальности и развитии новых научных направ
лений. в тон числе прикладного харлкгера, соответствующих потребностям 
времени и региона, при сохранении приоритетов фундаментальных исследо
ваний.

5. В  создании новых стр уктур н ы х  подразделения, которые обеспечивали 
бы: а)обшую методологию,направленную на интеграцию науки и образования 
в первую очередь в подготовке через аспирантуру и и н с ти т у т  стажеров- 
исследователей для России и зарубежных стран профессионалов высокой 
квалификации по направлениям.по к о т о р ы й  конкретный университет признан 
в мировом научном сообществе; в)под готовку образованных специалистов, 
ориентированную на нежФакультетские специализации; с(реализацию обра
зовательно-профессиональных програмн разного уровня,который ножет быть 
придана уникальная направленность благодаря специалистам данного уни
верситета: d)подготовку и переподготовку на основе современных актуа
льных научных направления преподавателей по фундаментальным естествен
но- научным, натематическин и социально-гуманитарным дисциплинам для 
всех типов высшей и продвинутой ступени средней школы, специалистов ме
ждисциплинарного характера,конкурентноспособных не только сегодня, но и 
завтра.

6. Во включении в состав университета средних учебных заведений эли
тарного образования и отдельных - средних профессиональных шкод.

7. В преемственности профессионально-образовательных программ.
в. В разработке специальных образовательных программ для предостав

ления образовательных услуг всей слоям населения.
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Учитывая, чго университетов,модель которых была рассмотрена выше, в 
России не так иного,для их сохранения и развития (одно без другого не
возможно) обществу и власти необходимо принять экстраординарные меры 
во избежании интеллектуальной катастрофы. ЦЕЛЬЮ такого ЭЛИТАРНОЕ УНИ
ВЕРСИТЕТА, по заключению известного английского ученого-Физика и специ
алиста в сфере образовательной политики А. Б. Пиппарда."ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСК
ЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИССЛЕДОВАНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ВСЕМУ СПЕКТ
РУ НАУК; ОН ДОЛЖЕН ЗАСЛУЖИТЬ ПРАВО НА ПОДДЕРЖКУ ТАКИМИ НЕРАНИ. КОТОРЫЕ 
НЕ ДОПУСТЯТ ВТОРОСОТРНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКИ УСТАРЕВШИХ ПРОБ
ЛЕЙ. УНИВЕРСИТЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ РАССТАТЬСЯ С ПРИВИЛИГИРОВАННОИ ПОЗИ
ЦИЕЙ. ЕСЛИ НЕ ПОДТВЕРДИТ СВОЮ РЕПУТАЦИЮ И БУДЕТ ВЫТЕСНЕН ЧЕСТв. '^ИВЬМ 
СОПЕРНИКОМ*. fPippard А. В. The educated scientist. // Physica Bulletin. 
1969. v. 20. p. 453).

Отечественный и зарубежный опыт и выработанный подход позволяют на- 
юдить конструктивные решения в дальнейшей развитии и культуросозидаю- 
шей миссии классического университета.

Нананков А. В.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тонский государственный университет
Все цивилизации и к у л ь т у р ы  имели нравственно-этические принципы.ка

сающиеся п ри ро д ы  как источника материальных и эстетических ценностей. 
Локальные экологические к р и з и с ы  разрешались сменой мест обитания, а все 
закончилось господством человечества над природой. Вовлекая сырье в 
процесс жизнедеятельности, человек борется за расширение своей экологи
ческой ниши. Он проник в глубины океана, вышел в коснос и оставил сле
ды ва реголите л ун ы . реализовал возможность перемешаться со скоростью, в 
тысячи раз превышающей данную ему природой. Современные масштабы и тем
пы развития производительных сил, обострение проблем изменения климата 
и среды обитания, когда уровень антропогенной нагрузки достиг геологи
ческих насштабов,породили глобальный экологический кризис. Корни кризи
са лежат в сфере самих основ, принципов и ценностей, на которых строится 
современная цивилизация. В результате возникли исторически эфемерные 
прагматические понятия "Окружающая среда", "Энвайроненталистика". "Гло
балистика*, но исчезло естественно-научное единство человека и природы. 
Специфика настоящего также в том, что кризис не знает государственных 
границ и несводин к отношениям в н у т р и  человеческого сообщества. В связи 
с этим экологическая проблематика в последние годы стала в ряд полити
ческих приоритетов и приобрела исключительное значение в сФере образо
вания. Конференция ООН по охране среды и развитию в 1992 г. определила 
в качестве одной из приоритетных задач формирование экологической к у 

л ь т у р ы  населения. Решение этой жизненно важной проблены требует н овы х 

подходов к содержанию, структуре и организации учебного п р о ц е с с а  цля
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Формирование общественного экологического мировоззрения и образования.
Поиск оптимальной модели и основных п ри н ц и п о в  построения экологиче

ского образования за рубежом начался в 70-е годы. Внесто концепции "ох
ранять". "реагировать и выправлять" мировое сообщество разрабатывает 
концепцию "устойчивого развития". Создаваемая новая парадигма близка 
идеи коэволюции. В ее развитии заметная роль принадлежит идеям "всеоб
щей этики", "космического ньшшения", 'согласия с природой" российских 
ученых и мыслителей (В Соловьев, Н. Федоров. В Вернадский. Л. Чижевский.
Н. Рерих, /I. Толстой. К. Циолоковский), которые к концу X I X  века подошли к  
пониманию того, что нужно не только знать п р и р о д у , н о  и жить в согласии 
с нею. Венцом российской экологической мысли явилась концепция ноосфе
ры В. Вернадского, к о то р ы й  разработал геологический ракурс понимания че
ловечества и его роли в эволюции биосферы. При этом важно помнить, что 
российское законодательство уже в X V I I  веке насчитывало более г о  зако
нов об охране природы , количество которых резко стало возрастать после 
Соборного Уложения 1619 года.

Вместе с тем. экологическая ориентация западных стран в 70-80-е годы 
XX века никак не отразилась на нашей стране. Учебные планы оставались 
без изменений, в народной хозяйстве господствовала структура затратной 
экономики Так. в 1990 году расход эморгоресурсов на единицу ВНП в Рос
сии превышал таковой в Японии в 11 газ. Германии - 7,5, Великобритании 
- 6 и в США - 4 раза.

В основе нынешнего экологического кризиса лежит недостаток естест
венно-научных знаний и, не в последнюю очередь, пренебрежение ими. Приро
да объективна. Происходящие в ней изменения поддастся измерению и оцен
ке. Поэтому вскрытие узловых причин экологического кризиса и его прак
тическое разрешение требуют обладания определенными естественнонаучны
ми знанияни. которые лежат в основе природоохранительной философии,эко
номики, законодательства, этики и морали. Специалист,готовящийся к работе 
в конкретной отрасли, должен уметь соотносить цели своей деятельности,а 
тем более ее результаты с самыми общими проблемами развития цивилиза
ции "Нет ничего страшнее деятельности невежества", - предупреждал еше 
И Гете. Восьмой десяток наша страна доживает в условиях жестких тради
ций игнорирования чиновниками неудобных и неугодных знаний Творческие 
уны и генераторы знаний подчинены политически активным чиновникам, не 
обладающим и долей их опыта и интеллекта, но вооруженных иллюзиями по
нимания всех проблем. Не сталкиваясь с самостоятельным решением научных 
проблем,которые требуют разума.труда и хладнокровия, они не видят раз
ницы между знанием и пониманием, мыслью и размышлением.

Из истории науки известно, что па разных ее этапах в лидерах был це
лый ряд естественных наук, знания которых отвечали за уровень обшей ка
ртины мира и передовые модели познания Во время господства прагматиче
ской идеологии позитивизма, например, в первой половине XX века царицей
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наук была Физит<а. которая распространила вероятностные методы описания 
взамен детерминизма практически на все естествознание, в сложившейся 
ситуации на роль лидера естественных н а ж  выходит обшая экология, кото
рая призвана стать не только царицей наук, но и ид°ологией выживания.

содержание и задачи экологии с номента введения этого термина Гек
келей (1866 г.) постоянно совершенствуются. В середине XX века экология 
из чисто биологической науки трансформировалась в обшую экологию.заво
евав статус общенаучной интегрирующей дисциплины, к 6 0-м годам стало 
очевидный, что основные законы экологии приложимы к любой области дея
тельности человека. Состояние здоровья населения - главный показатель, 
характеризующий экологическое благополучие, в настоящее вреня в эколо
гический цикл входит около 70 научных дисциплин, используемый лексикон 
включает 12-14 тыс. понятий и терминов. Собственно, провести границу меж
ду публикациями по экологии и охране окружающей среды сейчас уже нево
зможно.

Самая большая экосистена. с которой  можно иметь дело - планета Зем
ля, Она изучается в этом аспекте в первую очередь с позиции глобальной 
экологической безопасности и охраны околоземного космического простра
нства науками о Земле, а также сравнительной планетологией. В пределах 
нашей планеты ножно выделить несколько экосистем с различным уровнен 
организации. Экосистеной первого порядка является биосфера - та часть 
Земли, в которой обитают и разнножаются живые организмы. В биосферу, 
имеющую определенные геометрические размеры и ресурсные возможности, 
входит часть твердой оболочки Земли (литосферы), водной оболочки (гид
росферы) и газовой оболочки (атмосфера, стратосфера) К р у г о в о р о т  различ
ных вешеств с участием биоты в сумме образует мощный кр уго во р о т  хими
ческих эленентов между геосФерани - так называемый биогеохимический 
цикл. Изучение отдельных видов,популяций и сообществ является прерога
тивой биологов, описание экосистем.их совокупны х и эмердхентных св о й с тв  
технических, биотических и абиотических объектов выходит за ранки био
логического содержания экологии и находится в сфере других  естествен
ных наук, начиная с наук о Земле.

Вместе с тен. экологические проблемы носят социальный характер, т к. 
они вызываются человеческой деятельностью, в первую очередь производс
твенно-технологической. в связи с этин экологическое образование и вос
питание приобретают все более комплексный междисциплинарный подход, они 
инкорпорирую т в себе экономические.правовые,технические, информационно
технологические. нравственные,эстетические и другие аспекты смежных об 
ластей знаний для формирования профессиональных и личностных черт спе
циалистов, таким образом.создаются возможности развития рационально-ло
гической грани сознания с одновременным воспитанием гуманистического 
мироощущения и энопионально-чувственного во сп р и яти я  экологических про
блем. Каждый из этих д вух  процессов имеет специфику. Совокупность, орга
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ническое единство этих граней сознания обеспечивает закрепление науч
ных убеждений, необходимых для гармонизации отношений общества и приро
ды на глобальном, региональном и локальном уровнях.

Необходимость и актуальность экологического образования и воспита
ния обусловлены следующими концептуальными положениями, вытекающими из 
анализа мировых тенденций развития двухступенчатого экол(5гического об
разования:

сохранение устойчивости природных систен и естественной жизнедея
тельности человека за счет создания экологически чистых неотехнологий 
и комплексного безотходного использования природпых и техногенных ре
сурсов.

- формирование экономической целесообразности, эмоционального отно
шения и активной позиции к экологическим пробленам;

- воспитание чувства единства со всем миром, проекция любой локаль
ной и региональной экологической проблемы на глобальный уровень;

- стимулирование к снижению уровня материальных потребностей и воз
растанию эстетических нематериальных благ природы,уважение к жизни как 
уникальному явлению;

- системность, целостность, последовательность и непрерывность эко
логического образования.

Тонский государственный университет по своему научно-педагогическо
му потенциалу должен стать научно-координационным и учебно-методичес- 
ким центром экологического образования.

Пойзнер Б. И.
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

СМЕНЫ КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗЦОВ 
Тонский государственный университет

“Нонополия легитимного образования сегодня 
гораздо вернее, чем нонополия легитимного 
насилия."

Эд. Геллнер
В чем предназначение,смысл, цель существования, то есть каков телос 

университета ?
1 Попытаемся обосновать один из возможных ответов, признавшись, что 

формулировка вопроса подсказана чтением Э Гуссерля. Он писал:“Духовный 
telos европейского человечества, в котором заключен особенный telos ка
ждой нации и каждого отдельного человека,лежит в бесконечности, это бе
сконечная идея, к которой в сокровенности, так сказать, устренлено все 
духовное становление*. Поэтому историческое движение “ориентировано на 
лежашии в бесконечности нормативный образ", представляя собою “необхо
димый процесс развития и распространения духа’ обшезначимых норм. Есте
ственно, что жизни отдельной личности внутренне присуща постоянная на
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правленность на норну
£ Идеи 1'уссерля вполне со звучн ы  современной социальной кул ьтур о л о  

гии. Согласно ей, “образовательное движение" передает новому поколению 
норны: культурные образцы (КО) активности сознания и поведения. КО 
это объект (материальный или идеальный), с который человек или нгкото 
рое сообщество сообразует какие либо элементы своего сознания и/или 
поведения. Но характеру использования КО различают, шаблон, ограничение, 
способ,синвол и ценность -В ходе образования благодаря внешним влия 
ниян.взаимодействиям и внутренней работе - сознание и поведение студе 
нта структурируется культур ны м » образцами В результате человеческая 
личность оказывается неповторимой динамической конфигурацией с т р у к ту р  
сознания и поведения (Н С. Розов).

S. Деятельность университета протекает нынче в обстановке многоуров
невого кризиса и произошедшей трансформации в социально экономической, 
технологической,соц иокультурной  сферах (характеризуемой понятием Пост
модерна). На рубехе XX-XXI вв. нир охидает смена исторических эпох,взди 
мообусловле^ная планетарный кризисом  и конфликтом цивилизаций, возмох 
но, военным (С. Хантингтон, Н. Н. Моисеев. Н. С Розов, Фр фукуяна) фунда 
ментальная потребность людей быть членами некоторого чглозечегкого со
общества перехивает кризис. Причиной его слухит неосредел* нность границ 
любого сообщества, и следовательно, затрудненность интеграции людей, ног - 
рухенных в мощные разнонаправленные культурные потоки (М.Шадсон) Моза
ичность всех сторон человеческого существования в конце XX в. ку л ьтур о й  
скорее стимулируется, чей компенсируется. Неопределенностью границ вы
деляется ныне и privacy, сфера частной хизни. Существенную роль играют 
здесь средства видеоконмуникации, неотступно вторгающиеся в повседнев
ность. ".. слишкон велика близость всего, неаккуратная смешанность все
го касающегося, инвестирующего и проникавшего без сопротивления" - от
мечает X. Бодрийар. И заключает, что человек не в состоянии более обеспе
чить границы собственного бытия. Инеются основания говорить о трансфор
мации друхеских отношений, о трансформации самой инти..ности <Д. Эдгар, 
X.Глезер). Постнодерну требуется (соответствует) личность, у которой  
преобладает мозаичность, гетерогенность, сосуществование несходных на
чал, а не целостность. Жизненную траекторию “настоящего человека’ Пост
модерна отличает обилие точек ветвления.где происходит смена смысловых 
ориентации,способа существования и самовырахения.Поэтому представляют
ся верными выводы об актуальности сегодня готовности личности к само- 
переснотру хизненного пути ; об отказе от установки оставаться в рамках 
единохды осуществленной идентификации; о тон. что культура самопересмо- 
тра предполагает способность достойно расстаться с очередным этапом 
хизни и открытость новому (А.А. Сыродеева).

4. Российская ситуация в середине 1990-х гг. настолько ни па что не 
похоха. что требует особого названия (скажем. Роспостмодерн) В ней, ко
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нечно. без труда различимы симптомы, которыр Н н. Ноисеев считает прояв
лением биосоциальных законов, действовавших на заре антропогенеза, и ха
рактерные ныне даже для "благополучных" стран Теи не менее перечислен
ные им Факторы служат скорее активным Фоном главному историческому со
бытию. обусловливающему содержание социокультурны х процессов: очередной 
смене опор в р оссийской  обществе, п отдельных сообществах, в индивиду
альной жизнедеятельности Отнечапшаяся Гуссерлем фундаментальная напра
вленность человеческой жизни (а также любого сообщества и общества в 
целом) на норму не может реализоваться в обстановке "междуцарствия" 
норм, в период их паузы, то-есть несовместима со сменой опор опасные 
последствия этой несовместимости для психо ментальной сферы личности 
называет В н. Топоров. По его ннению. всякая резкая смена парадигн без 
указания правил перехода между ними заставляет человека существенно 
усонниться в Формах познания явлений вообше,в возможности самоориента- 
ции Но эту возможность обусловливает telos человека, благодаря осоз
нанности ко тор ого  (по Гуссерлю) вводится высшая ступень развития, нахо
дящаяся под водительствон нормы. Поэтому сомнение в возможности саноо- 
риентапии грозит личности утратой телоса.то есть духовной катастрофой.

Рискнем предложить пространственный аналог происходящей в России 
смены опор. Тоталитарный режим ассоциируется с узостью отводимого для 
жизни пространства (Физического, социального, аксиологического и всех 
других), с теснотой насильственной общности Уплотненность окружения. 
с т и сн у то сть , сжатость таковы пространственные характеристики сущест
вования. Будучи осознано, последнее вызывае”' у человека ужас (В II. Топ о
ров указывает на этимологическое род ство  у зо с ти  и ужаса, особенно наг
лядное в ненецком языке епв Annst и определяемое общим индоевропей 
скин корнем) Наоборот, образом наших дней может служить опустошенность, 
"вакуунированность" незаполненное™ пространства Существование в нем 
лишено гарантий и порождает чувства затерянности, оторванности от всех, 
заставляя страшитьгя нсего Эта боязнь (а точнее целый букет Фобий) 
ныне едпа ли не . шнственный мотив сплочения (В П. Топоров, как и Н. фас- 
мер, этимологически сближает страх и dpo СТРАН-гтпо, предполагая их об
щий исток ) итак, от сжатия - к растяжения, то есть от одного "нечело- 
пекосообразного", прокрустова пространства к другому, и, следовательно, 
от ужаса к страху Велика ли разница ' Согласно в. и. Топорову, ужас ох
ватывает человека всего, пеликон.вызывает остолбенение, не оставляя мес
та для рефлексии Напротив, страх это уже сознание' сознание присутст
вия опасности. Страхон платят за вхождение в широкое пространство сво
боды Сближение этих двух понятий обосновывает С. Кьеркегор. Страх явля
ется действительностью свободы как возможность для возможности;страх - 
это не определение необходимости,но он также и не определение свободы, 
страх есть скованная свобода, когда свобода не свободна в самой себе.
- пишет Кьеркегор и призывает, нужно  научиться страшиться.чтобы не по



гибнуть либо оттого, что тебе никогда не было страшно, либо оттого, что 
ты слишком отдаешься страху; поэтону тот, кто научился страшиться над 
лежашим образом, научился пысшему.

5. Представляется, что университетское образование на рубеже хх XXI 
веков должно быть сознательно ориентировано на выработку и транслниию 
НОРН СНЕНЫ НОРН (а не только на передачу существующих норм, без кото 
рой, конечно, никакое образование невозможно) Тем самым университет смо
жет оказаться инициатором решения актуальной для российского общества 
проблемы: формулировки, интерпретации и разъяснения "правил перехода" 
от одпои социокультурном парадш’мы к другой. Процедура такого перехода, 
как известно, означает обращение к архетипам, т е. к ядерным ко, она тре 
бует особого символического и ритуального оформления Поэтому спепифи 
ческой задачей становится образпое содержание "обрядов перехода" 
(А. Ван Геннеп, М.Элиаде). В определении этого содержания университету 
могла бы достаться исключительно важная роль, аналогичная функции мис 
тагога в древних мистериях.Следовательно, судьба университета в ближай 
йен будущем зависит от того,станет ли сано университетское образование 
КУЛЬТУРНЫЙ ОБРАЗЦОН СНЕНЫ КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗЦОВ во всем их П 1ектре. 
от шаблонов до синволов и ценностей. Если станет - то именно унивгрси 
тет окажется способен создать модель развития нашей к у л ы у р ы  Думается, 
в этом и состоит его tel os.

Силукова Т. Н., Сеничева Л. В.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ННОГОУРОВНЕВОИ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ВУЗЕ 

Хабаровский государственный технический университет 
Социальный заказ на специалиста в у с л о в и я х  рыночной экономики пот

ребовал изиенении в структуре образования, перехода от валового обуче
ния к индивидуальному, повышение требований к специалисту на каждой- 
ступени обучения. Следствием этого явился переход высшей школы на мно
гоступенчатую систему образования, позволявшую производить отбор спе
циалистов разного уровня на каждом этапе обучения.

При многоуровневой непрерывном образовании структура систены обуче
ния должна предусматривать осуществления контроля и отбора обучаеных 
на каждом уровне обучения с предоставлением непрошедшим контроль допо
лнительных образовательных услуг в виде повторного обучения либо осу
ществления самообразования личности на уровне повышения квалификации, 
также входящем в систему непрерывного образования. При таком подходе к 
обучению за каждым человеком в любом возрасте, на любом этапе обучения 
остается право либо прерывать, либо продолжать обучение, либо выбирать 
иные п у т и  образования. Право свободы выбора, сочетавшееся с серьезным 
контролен знаний, умений и навыков, приобретенных на каждом уровне обу
чения. позволит значительно повысить квалификацию специалистов каждого 
эвена.
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Перокоп на многоуровневую систему обучения требует пересмотра всего 
процесса обучения,создания новой структуры  учебной деятельности, выра
ботки новых подходов к преподаванию отдельных дисциплин и обучению. В 
связи с этим необходимо создать новую педагогическую систему и разра
ботать оптимальную технологию обучения

Обучение, как особая социально обусловленная деятельность, проявля
ется через рдинство деятельностей преподавания и учения и учебной дея
тельности тогда процесс обучения при структурировании с позиций деяте
льностного подхода будет нключать у р о в н и  обучения, деятельности препо
давания, учебной деятельности, деятельности учения и ножет быть предс
тавлен в виде блок схемы, позволяющей проанализировать взаимодействие 
всех ветвей процесса обучения. Составленная нами блок схема соответст
вует основным принципам моделирования,т е. вначале выделены пели,затен 
способы реализации,в конце результат,подвергающийся систеннону анализу 
с определением адекватности результатов обучения поставленной цели.

Нель обучения определяется социальным заказон и реализуется через 
единство деятельностей преподавания и учения и проявляется в учебной 
деятельности Учебную цель формируют обучающие, исходя из социального 
заказа и особенностей будущей деятельности обучаеного. В вузе для оп
ределения цели обучения основный документом является квалификационная 
характеристика, отражающая эталон качества подготовки специалиста к 
профессиональной деятельности в определенных социальных и психологи
ческих условиях.

Учебная деятельность - это понятие, связывающее практику обучения с 
наукой об обучении, то есть с дидактикой В учебной деятельности реали
зуются основные принципы дидактики,вскрываются основные закономерности 
Формировании и усвоения знаний, умений и равыков, оценивается воздейст
вие учебного процесса на обучаеного. По су ти , учебная деятельность есть 
нечто иное, как теоретическая модель, которая постоянно проверяется на 
адекватность практике обучения, в случае неадекватности модель видоиз
меняется и вновь проверяется. Основными особенностями нодели учебной 
деятельности являются динамичность, цикличность ч непостоянство объек
та обучения, структура и содержание модели учебной деятельности опреде
ляются размерами учебной системы (вуз в целом, специальность, учебная 
дисциплина и т.д.), принципами, лежащими в основе моделирования, а са
мое главное, целью обучения

Целью учебной деятельности при любых условиях можпо считать основы 
такой научной организации практики обучения, которая обеспечивала бы 
при оптимальнон соотношении деятельностей преподавания и учения наибо
лее эффективное достижение учебной пели.

в последние годы в практике высшего образования стала применяться 
модульно рейтиноговая система организации учебного процесса. Если пол 
модулем понимать комплекс знании, умений и навыков, приобретаемых в про
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цессе обучения, то рейтинг будет являться критерием обученности Тогда 
при модульной подходе к моделированию в зависимости от размеров учеб
ной систеш будет разным комплекс знании, умений и навыков, нетоды оп 
ределения рейтинга, структура и содержание модели

Содержание модели учебной деятельности в вузе, на Факультете и по 
специальности определяется учебными планами специальностей,которые со
держат перечень учебных дисциплин, Формы занятий, виды итогового конт 
роля во дисциплинам и нормы времени на различные виды занятий, в тон 
числе и на самостоятельную работу студентов В Хабаровском государст 
веннон техническом университете проводится корректировка учебного пла
на в соответствии со стр уктур о й  модели учебной деятельности и Формами 
организации учебного процесса. В результате составляется рабочий учеб
ный план, определявший содержание нодели учебной деятельности в вузе.

Особое место в моделировании Учебной деятельности отводится каФед 
рай, обеспечиваюшин изучение отдельных учебных дисциплин При выборе 
структуры и отборе содержания преподаватель руководствуется программой 
по учебной дисциплине, местом ее в рабочей учебном плане и временем, 
отводимын па ее изучение. Количество модулей в семестре должно быть 
кратный числу рубежных контролен, принятому в вузе, что облегчает вза 
инодействие с управлявшими вышестоящими структурами

В Хабаровской ГТУ разработаны и реализуются для многоуровневого не 
прерывного обучения структура нодели учебной деятельности вуза, блок 
схема учебной дисциплины для одного сенестра, которая может быть примя 
та за основу при составлении рабочей программы и календарного плана по 
любой учебной дисциплине. 1) полный пакет программных документов входят 
модели деятельности учения и деятельности преподавания

Деятельность учения наиболее сложная ветвь процесса обучения ос 
новной ее особенностью является то. что она носит двойственный химк 
тер, то есть проектируется преподанагелен па основе учебных планов и 
програмн. а исполнителями ее являются ученики. Нель деятельности учо 
ння в вузе состоит в достижении такой степени сформированное™ чн ший, 
умений и навыков, который бы обеспечивал высокий уровень обра:к мннос 
ти и профессионализма в определенных социально-экономических условиях. 
Цель деятельности учеиия по своей су ти  внеличноспюч. так как она может 
стать, а может и не стать целью учения

Нодель деятельности преподавания объединяет учебно- и научно м?то 
дкческие разработки, обеспечивающие систену отбора знатм,унрний и на 
выков, проведение занятий, разнообразных по видан, Форман и методам, конт 
роль на всех уровнях учебного процесса, систему оценки каждого учебно
го действия, систену прогнозирования результатов обучения.

Анализ качества подготовки специалистов при переходе на многоутю в 
невут) систену обучения в пашен университетие показал, что на уровнях  
фундаментальной и обиеинженерной подготовки значительно возросло  коли
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ч е с т в о  х орош и х  и о тл и ч н ы х о п е н о к  н а  а т т е с т а ц и о н н о й  э к з а н е н е ,  и н т е н с и ф и 

ц и р о в а л с я  уч еб н ы й  п р о ц е с с ,  п о в ы с и л а с ь  т р е б о в а т е л ь н о с т ь  к  обучению как 
с р е д и  п р е п о д а в а т е л е м ! ,  т а к  и с о  с т о р о н ы  с т у д е н т о в .

Утроьнн и. с.
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Пернский государственный университет 

структурная перестройка высшего образования не отменяет котя бы в 
силу его инерционности и разумного консерватизма основополагающих при
нципов этого системного непрерывного процесса: фунданентализации. гума
нитаризации, интеллектуализации, компьютеризации... Однако сами эти п р и н 

ципы при переходе к многоуровневому образованию требуют уточнения. На 
это нацеливают и те новые технологии, которые связаны со все углубляю
щимся процессом компьютеризации, в центре нашего анализа находится рас
смотрение гуманизации как относительно новой парадигмы в ее отношении 
к высшему обпзованию. Эта парадигма предполагает: а) земной, утилитарный 
снысл. заключающийся в ее полезности; б) ценность образования как широ
кой образованности, противопоставляемой у з к о й  специализации; в)гумани
зацию как ценность идеал: абсолютный, недоказуемый.неопровержимый.несо- 
относиный пи с чен иным, применение данного подхода называют гуманита
ризацией, которая предполагает в процессе получения образования Форми
рование такого типа личности, к о то р ы й  гарнонично вписывается в систему 
отношений к д р у г о м у  человеку, к природе, к культуре, к обществу в целом.
IПроблема гуманизации высшего образования: региональный аспект.матери
алы республиканской научно-практической конференции. Ч. 1. Екатеринбург. 
1992).

Отметим, что этот процесс является своего рода показателен социаль
но-политических изменений в России. Грехом является разрушительная кри
тика системы образования, сложившейся при Советской власти и имеющей 
неоспориные достижения, но то. что эта система под пряный  воздействием 
тоталитарного режина подавляла в той или иной степени достоинство обу
чающихся путем идеологизации и политизации учебного процесса, наклады
вала запреты на историческую паиять, создавала обширные белые пятна в 
отечественной и иностранной литературе и искусстве - все это не позво
ляет видеть в ней только образец для подражания и дальнейшего разви
тия. Слишком нетерпимо относился режим к уникальности, неповторимости 
зарождающейся личности. Ложно только гадать о тех негативных последст
виях, которые не ногли не возникнуть в системе образования в с и л у  т о г о . 

что при советской власти, по-видимому, было репрессировано больше дея
телей литературы,искусств),науки, чем во всех странах вместе взятых за 
в с е  вр ем я с у щ е с т в о в а н и я  мировой ц и в и л и за ц и и  Религиозоподобное созна
ние в с е г д а  с т а в и л о  нл ш ку, пыше которой л и ч н о с т ь  в  принц ипе не могла
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подняться в результате реализации своего духовного потенпиала п о эт о м у  
гуманитаризация образования в целой,и высшего образования в особенное 
та - это жесткая необходимость, реализация которой, тесно связанная с 
перестройкой менталитета.должна бить осуществлена в новой сисiphp нно 
гоуровневого высшего образования, конкретные элементы ее должны найти 
свое место в учебных планах, в концепции образования современного уни 
верситета, факультета. Едва ли с поношыо образования можно достигнуть 
решающих позитивных изменений в материальной жизни оьшествл. но нано 
ленное улучшение гуманитарного образования как всеобщего процесса мо
жет помочь совершить осознанный переход в понимании индивида от созна
тельного человека-винтика к человеку-иикрокосну,'высшену цвету вселен
ной*, творческому сознательному началу и с т о ри и  Не будет преувеличением 
сказать, что в области духовной жизни - это одна из важнейших задач, 
стоящая перед профессорско-преподавательскими кадрами страны на пороге 
XXI века.

Ножно предположить, что выпускник университета - это профессионал 
интеллигент, всесторонне разбираюшиися в специальности, относящийся к 
д ругону человеку как к цели и по-человечески взаимодействующий с при
родой (последнее связано с Формированием экологического сознания - па 
хной составляющей в у зо в с к о го  обучения).

Какова доля гунанитарной составлявшей в учебном процессе универси
тета, исходя из обшей классификации преподаваемых дисциплин? в послед
нюю входят: академические гуманитарные дисциплины (язык,литература, ис 
к у с с т в о , философия); точные естественные науки (математика. Физика,хи
мия, биология): общественные науки (экононика, социология, политология, 
психология): прикладные, технические дисциплины. Перечень гуманигарных 
дисциплин показывает, что на большинстве Факультетов университета пре
подавались только две дисциплины: язык и философия, в последнее время 
начинает увеличиваться число дисциплин гуманитарного цикла, таких как 
кул ьтур о л о ги я , нировая художественная культура. Особенно широкие вознож 
ности открываются для философии как системы наук.С первого курса бака 
лавриата всех Факультетов следовало бы ввести кур с  истории фил. гоФии. 
Ее изучение способствует Формированию мышления, доаолненного разумным 
скепсисом (важной особенностью интеллигентности),поногает мысли млан 
сировать на грани осознанного единства реального и трансцендентально 
го. обогашает знакомством с категориальным аппаратом, формирующим.я в 
философии.но необходимый и частным наукан. Все это создзе реальные ос 
нования для творчества в мыслительной деятельности, т. к. изучая нлиьо 
лее обшее, философия вооружает специалиста любой отрасли знания, киоту 
пая как метод, позволяет значительно демпфировать противоречия между 
способани изучения дисциплин в школе и в вузе, обеспечивая услония для 
реализации непрерывности образования

Именно философия позволяет Увидеть в другой не просто представителя
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рода "Человек",а м и кро ко с м  ( в  к о т о р о й  отражается вплоть до тождествен
ности макрокосн), высш ую , несовместимую с интересами государства цен
ность В процессе мирового развития новые свойства и качества ногут ре
ализоваться лишь через их индивидуальное осуществление. [Орлов В. В. Кон
цепция индивида в научной философии // Новые идеи в философии. Вып.1. 
Пермь.199?!. В определенной смысле индивид - единственный источник со
циального развития.

С третьего курса бакалавриата разумно читать кур с  истории профили- 
руюшри науки. Фиксируя внимание студентов не столько на результате соз
данной теории, сколько на пути , приводящему к открытию, к особенностям 
творческого процесса ученого.

Гуманитарная часть университетского образования должна быть его по
стоянной составной частью (мы сознательно разделяем здесь цикл общест
венных и гуманитарных дисциплин) и присутствовать при обучении студен
та в магистратуре и при подготовке специалиста по 5-летней програнме.

Современное образование в университете наряду с гуманитаризацией 
вешает в себя и в какой-то степени противоположный процесс, обеспечи- 
ваюшии определенный уровень естественнонаучного знания студентов гума
нитарного профиля, который можно назвать “ноосферизацией" образования 
(без такого учебного цикла трудно решать проблемы экологизации совре
менного образовательного процесса).

Немаловажное значение в реализации новой парадигмы высшего образо
вания придается тем изменениям, которые происходят в гуманитарной сре
де вуза. В последнюю включаются те стр уктур ы  вн утр и вузо вско й  жизни, ко
торые непосредственно не участвуют в учебном процессе, но активно вли
яют на его гуманизацию. Факторы, влияющие на гуманитарную среду, сущес
твенно изменились. Распался ВЛКСМ, запрещена внутри  учебных заведений 
деятельность политических партий, исчез интерес к решен») идеологичес
ких задач,что изненило характер духовности гунанитарной среды, ибо раз
ные качества делают человека отличным ученый и преподавателей, с одной 
стороны, и вождем в политике, с д ругой (Н. Вебер). "Освободилось время и 
место" для регулярных встреч ведущих ученых с преподавателями и студе
нтами, для организации праздников науки, каким могла бы, например, стать 
дата 28 12 1995 - столетний юбилей откры тия Рентгена, которые н о гу т  на 
профессиональной почве сплотить естественников и гуманитариев, препода
вателей и студентов.

Юпитов А. В.
БАКАЛАВР КАК НОСИТЕЛЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ПРОТИВОРЕЧИЕ СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЬ'РЫ ОБЩЕСТВА 
Кемеропгкии госудлрстпенныи университет

Социально-экононн"Р1‘кие услония профессионального развития личности



динамично меняются, п р и  этом  изменение “внутренних*, личностных у с л о в и й  
(интересы, мотивы,ценностные ориентации,критерии выбора личности) запа
здывает.

Выработанные в старых социально-экономических условиях способы и 
мотивы поведения в социально-профессиональной сфере оказываются неаде
кватными и даже вредными при новом социальном и экономическом устройс
тве. Профессиональные планы молодежи отличаются большой негибкостью; 
профессиональная мобильность, независимость, изменение профессии, раз 
нообразная квалификация, адаптивность, конкурентноспособность занимают 
в них очень надо места. Во нногих областях будущий специалист может 
подучить в вузе 26-ЗОХ знаний, необходимых в профессиональной деятель
ности [Психологическая поддержка в вузе (круглый стол)//Психол. журн. 
1994. Т. 15Н5. -С. 102-116).

Среди безработных лица с высшим образованием составили в 1992 году 
18% [Батяева Т. и соавт. Безработица среди специалистов - российский
♦енонен//Человек и труд. 1993. N11. -с 6-13). на 1 января 1993 года.вы
пускники средних специальных и высших учебных заведений составляли 4'/.
безработных. Специалисты НИИ проблем занятости РАН делают вывод, что в 
нынешних условиях высшее образование и высокая квалификация не являют
ся основой социальной защищенности.

Абитуриенты плохо представляют себе содержание и Формы будущей дея
тельности. результат обучения, требования профессий к нин, условия и воз 
ножности осуществления будущей трудовой деятельности, которую избирают, 
Результатом оказывается противоречие нежду содержанием образования и
содержанием труда, уровнем образования и сложностью выполняемой работы 
и u p .. что служит п ри ч и н о й  неудовлетворенности т р у д о н  и профессиональ
НЫН ВЫбОРОН.

Разрешение данного противоречия возножно при трех условиях.
- при изменении с течением времени при интенсивной психолого-цела 

гогической поддержке “старых" паттернов социально-трудоноро поведения 
молодежи;

- при ориентации системы высшего образования на конкретно професси
ональную, "овышаюшую конкурентноспособность выпускников подготоику.

- при усилении воспитательного начала вуза с целью подготовки само- 
развиваюшейся, самообучающейся, гармоничной и независимой личности (в 
чем и состоит гуманизн образования).

Представляется, что введение двухступенчатой подготовки при тон,что 
на первой ступени студент будет получать обшее высшее образование, не 
способствует соблюдению означенных условий.

Во-первых, характер процесса образования бакалавра слишком похож на 
процесс образования школьного ученика, обшее образование само по себе 
не способствует социализации личности в должной в этой возрастной пе
риоде мере.



В о - в т о р ы х , обш ее о б р а з о в а н и е  н е  я в л я е т с я  г а р а н т и е й  с о ц и а л ь н о й  защ и 

щ е н н о с т и , о н о  с а м о  по с е б е  н е  к о н к у р е н т н о  в  нынешних у с л о в и я х .

В-т-ретьих, процесс развития личности, поступившей в в у з , не будет в 
долмой мере актуализирован и подкреплен новыми, адаптогенными воз
действиями внешней среды (которой, по логике вевей должна являться 
профессиональная среда), что означает слабость необходимых условий 
развития личности и, следовательно, низкую эффективность развития.
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С К К Ц И Я

МОДЕЛИ. СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ.
РЕНАЛИЗУШИХ МНОГОУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ

Батенков в. А.
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ННОГОУРОВНЕЮИ ПОДГОТОВКИ ХИНИКА 

В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Алтайский государственный университет 

Ступенчатая схема подготовки в вузе специалистов естественного про
видя, изложенная нани три года назад Патриков В А. Трехступенчатэя под- 
потовка специалистов естественного профиля //Многоуровневая подготовка 
специалистов с высших образованней. Тез. докл. науч межвуз конФ -Барнаул, 
:Алт. политехи, ин-т, 1992. -с. 10. ],с точностью до одного года реализована 
в Государственном общеобразовательном стандарте высшего профессиональ
ного образования, утвержденного Правительством РФ 12.08 94 г. Главной 
задачей теперь является разработка конкретных, оптимальных учебных пла
нов подготовки бакалавров, магистров, специалистов Нами такие планы 1мз 
работаны применительно к обучению студентов на химфаке АлтГУ

Учебный план подготовки бакалавров химиков составлен автором согла
сно Програниы высшего образования по направлению к 05 - Химия Госкоми
тета РФ по высшену образованию от 22.05 1992 г Учитывая реалии хинфака 
АлтГУ, и в первую очередь нодульно-рейтинговую технологию обучения сту
дентов, нани внесены несколько дополнений. Так. п о с к о л ь к у  знания и уме
ния большинства студентов химфака по основный химическим и ряду других 
дисциплин оцениваются по их рейтингу в конце семестра, экзаменационные 
сессии для каждого семестра сокращены на о д н у  неделю и на эту неделю 
увеличены аудиторные занятия в сенестре, т. е. до 19 недель. Дополнитель
ное вреня (9 недель) отведено на практическую самостоятельную профес
сиональную подготовку студента в виде выполнения курсовой (54 часа) и 
вы п у с к н о й  квалификационной работы (8 недель. 432 часа). В АлтГУ нет ка
федры военной подготовки, часы этой дисциплины 1450) выделены на сле
дующие курсы: "Биология" (140 часов) - общий базовый к у р с , необходимый 
для обшеоб- ззовательной подготовки специалистов естественного п р о ф и л я ; 
•Основы медицинских знаний* (160 часов) - к у р с  вводится по приказу ГК 
ВШ N234 от 01.10 93 г.; "Действия в чрезвычайных у с л о в и я х '  (105 часов) 
- к у р с  аналогичен к у р с у  гражданской обороны, но шире его; курсовая ра
бота (45 часов).

Для увеличения времени студента на индивидуальные занятия,что явля
ется современной тенденцией высшего образования,на 2 0Z унсньшено число 
общих, обязательных для всех студентов занятий - с 36 до 30-28 часов в 
неделю В плане по каждой дисциплине указка лишь сумма часов обших ау
диторных занятий. Право распределения их на лекции, лабораторные, практи
ческие. семинарские занятия предоставлено ведущим лекторам и кафедрам.



ьь -
Распределение дисциплин по семестгам блитко к их распределению в суще
ствующих кланах. На обороте Учебного плана приведен примерный перечень 
к у р с о в  по выбору студентов в виде циклоп' 1) общественные, экономичес
кие. педагогические; 2) инженерный, Физи lacmi, радиофизический, биологиче
ский; 3)неорганическии.аналитический, органический, Физико-химический, 
электрохимическии, экологический Подготовленный план обсужден на нау- 
чно-методическом семинаре Факультета,у т п с р х л р н  Советом химфака АлтГУ.

Учебные планы двухгодичной подготовки магистров химии жестко обус
ловлены документами ГКЮ РФ по виду, числу дисциплин и числу часов, от
водимых на их изучение Поэтому составление этих планов сводится к раз
работке названий изучаемых дисциплин, что входит в Фу н к ц и и  соответству
ющих кафедр х

Государственным общеобразовательным стандартом предусмотрена подго 
товка не только магистров, но и специалистов существующих в настоящее 
время квалификаций. Автором разработан и обсужден на научно-нетодичес- 
кон семинаре химфака АлтГУ ряд вариантов учебного плана одногодичной 
педготовки из бакалавров специалистов квалификаций "Химик","Химик,пре
подаватель" Одобрен вариант, во с п ро и зв о д и м ы й  ниже.

У ч е б н ы й  п л а н  
о д н о го д и чн о м  п о д го т о в к и  специалиста киника из бакалавра. 

Квалификация: 1.Хиник. 2. Химик, преподаватель. Срок обучения - 1 год.
1. График учебного процесса.

Обозначения: о - теоретическое обучение, э - экзанены, п - практика, 
К - каникулы, Д - дивломирование, г - ГАК

2. Бюджет времени (в неделях).

Сем Аудиторные
занятия

Экзамен.
сессия

Прак
тика

Дипл.
работа

Кани
кулы

Все
го

! 19 г - - 2 23
2 - 1 8 И - 20

Вс. 19 3 в и 2 43
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3 План учебного процесса.

Объем работы студентов

Д И С Ц И П Л И Н А . ч а с ы недели ФОРМ
конт
ролявид учебной работы аудит, занятия Саност

ИТОГО
семестр

Общие Индив. Всего работа 1 2

1 - й  с е н е с т р 548 136 684 342 1026 19 -

1. Новые достижения и 
направлении в науке и
технике. 46 10 56 22 78 3 - зачет
2. Физико-химические 
основы технологии ве-
шеств. 120 25 145 56 201 7 - экз
3. Курс по выбору студ.
а) 42 9 51 19 70 2 - зачет
б) 42 9 51 19 70 г - зачет

4. Обяэатедьн. спецкурсы
а) 60 13 73 29 102 3 - экз
б) 58 12 70 26 96 3 - экз
в) 42 9 51 19 70 2 - зачет
Г) 40 9 49 19 68 2 - зачет

5. Спецкурсы по выбору 
студентов.
а) 12 70 26 96 3 - экз
б) 40 8 48 19 67 2 - зачет

6. Курсовая работа. - 20 20 88 108 - - зачет

2 - й  с е м е с т р - 54 54 972 1026 -

А Произвс 1ст. практика. - 16 18 414 432 в ja4eT
Б. Диплонирование. - 36 36 558 594 11 ГАК

ИТОГО: часов 
экзаменов 
зачетов

548
4
8

190 738 1314 2052
4
7 1

ГАК

При педагогическом уклоне подготовки (квалификация "Химик. препода
ватель*) вместо названных в плане дисциплин могут читаться к у р с ы - ‘Но
вые нетоды и направления преподавания в школе и в вузе",‘Педагогика и



методика преподавания химии и Физики в школе", а также спецкурсы педа
гогической тематике

Воробейчиков Э. с.. Кулаев с. п., Хасанов В. Я.
МНОГОУРОВНЕВОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Томский государственный университет 

В эффективно построенной систене многоуровневого образования должны 
сочетаться наиболее сильные черты р о с с и й с к о й  и западных систем: фунда 
ментальность российской.многоступенчатость западных с их системой пос
тоянного подтверждения подготовленности к очередному у р о в н ю  профессио
нальной деятельности. В такой системе переход на каждый новый уровень 
должен быть связан не только с запросани на обновление и расширеш.е 
ранее полученных знаний в заданной области, на получение знаний из сме
жных областей науки, к у л ь т у р ы  или техники, но с потребностями овладения 
более совершенными и экономичными нетодаки пополнения и использования 
знаний п р и  выполнении новых профессиональных обязанностей, с необходи
мостью аттестации, даюшей сертификат на их выполнение. Особенно вагно 
это в настоящее время.когда процесс обновления базовых парадигм супес- 
твенно у с к о р и л с я . когда непрофессинализм специалистов пагубно влияет на 
судьбу обшества и его поизводственных ячеек, когда значительно воэрасла 
роль информации, как потребительского товара.

В таких условиях должны наиболее полно проявляться Функции  универ
ситетов как учебно-научно-инФорнационных центров - центров генерации 
новых знаний, аккумулирования и сохранения знаний, обучения получению, 
передаче и практическому использованию новых знаний.для удовлетворения 
социально-экономических потребностей личности и обшества. При этой в 
обстановке, когда все более широкое распространение получают альтерна
тивные источники знаний, например, в виде электронных средств нассовой 
информации, передающих их в неупорядоченном виде, и, следовательно, являю
щихся источниками 'информационного шума" в процессе обучения. Успешное 
выполнение университетами этого предназначения требует не только зна
чительного обновления учебных планов и пр огр ам м , но и создания у с л о в и й  

для использования новых технологий обучения.
в настоящее время складываются два принципиально разных подхода к 

разработке систем обучения, на основе к о т о р ы х  ф о р м и р у ю т с я  учебные планы 
и программы, методы к о н т р о л я  у р о в н я  знаний, умений и навыков, их испо
льзования п р и  решении практических задач.

Системы обучения, которые пол уч ил и  преимущественное распространение 
в высшей школе, основаны на декомпозиции предметной области подготовки 
специалиста в набор учебных к у р с о в  с  жесткой регламентацией их объема, 
последовательности и з у ч е н и я ,  на приоритете аналитических м е т о д о в  н э д  

синтетическими при п о л у ч е н и и  зн ан и и  изучаенон я в л е н и и , п р о и е с с р ,  с с ь -
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Ьй
екте. на монопольной праве преподавателей определять содержание пред
метной области и у р о в н я  знаний, на пассивной роли студента в выборе 
•траектории’ и методов приобретения знаний, такие систены обучения не 
лучшим образом способствует Формированию у студентов способностей к 
созданию новых знаний.к выработке нетрадиционных решений научно-техни
ческих и организационно-управленческих задач.

В последние годы начали складываться иные подходы к обучению, в ос
нове которых лежат принципы поэтапного Формирования умственной деяте
льности и инновации (Талызина н. Ф. .Charajedad J. ).г.ррехода от воспита
ния аналитического мышления к синтетическому на базе системного подхо 
да в получении знаний с приоритетом методов синтеза при описании явле 
ний. процессов, объектов (AcKoff К.L >. индивидуализации обучения, по
вышения роли самого обучаеного в выборе "траектории* Формирования зна
ний с учетом множественности источников информации. Именно эти подходы 
являются наиболее перспективными при многоуровневом образовании, в са
ном деде, при возникновении у специалиста потребности решения новых 
профессиональных задач он может выбрать такой путь получения допол ш- 
тельных знаний,который продолжает ранее' прерванную "траекторию* обуче
ния.

Один из возможных путей реализации этих принципов предложен Нас Ее 
nzie Lee как компьютерный вариант .системы CASTE (Course Assemrr System 
and Tutorial Environment)(PasK G. ).Для расширения круга обучающихся он 
естественно дополняется иетодани дистантного обучения.

Широкие возможности для реализации этих подходов дают информацион
ные технологии, базирующиеся на использовании средств и методов инфор
матики. Первые из них - это средства вычислительной и телекоммуникаци
онной техники,алгоритмы, програнны. базы данных и знаний; вторые - мате
матическое моделирование, вычислительные эксперименты, автоматизирован
ный эксперимент и т. п. Ясно, что их применение требует развитой инфра
структуры информационной среды университетов. Основой такой среды явля
ются базы научно-учебной информации на машинных носителях и компьютер
ные сети с системой серверов, средств телекоммуникаций и рабочих стан
ций.

Если создание компьютерных сетей в настоящее время не является сло
жной технической задачей и определяется лишь Финансовыми возможностями 
вуза.то Формирование баз научно-учебной информации требует больших за
трат интеллектуального труда. Действительно, для проведения учебного 
процесса по новой технологии необходимо, чтобы базы содержали по возмо
жности наиболее полный объем сведений, которые необходимы для пополне
ния знаний, достаточный набор учебных задач, экспертные системы для опе
нки правильности и оптимальности решения учебных задач, средства логи
ческой и статистической обработки информации о "траектории" обучения.

Наличие у вуза развитой информационной базы открывает широкие воз



можности не только для совершенствования процесса обучения с использо
ванием современных технологии в пределах в у з з . но и для раглирения кру
га учащихся благодаря возможностям использования методов дистантного 
обучения, когда любой из них. обладая рабочей станцией, может пополнить 
свои знания, п о л у ч и т ь  квалифицированную консультацию и пройти аттеста
цию по какой-либо дисциплине в режине теледоступа.

Существующие сейчас технические и программные средства обеспечивают 
благоприятные условия для Формирования необходчных информационных мас
сивов представленными не только в текстовом или графическом виде, но и 
в виде картин со з в у к о в ы н  сопровождением. Наиболее перспективными здесь 
являются средства Hultimedia.

Таким образом, имеются необходимые технологические предпосылки соз
дания информационных средств для учебного процесса. В сочетании с сов
ременными средствами телекоммуникаций они создают отличные предпосылки 
для внедрения в процесс обучения перспективных информационных техноло
гий и принципов инноваций.

Масштабы и эффективность использования информационных технологий, 
способность университета у д о в л я т в о р я т ь  запросы личности и общества в 
знаниях.его вклад в решение задач многоуровневой подготовки специалис
тов будет в дальнейшем решающим образом определяться тем. насколько ак
тивно в вузе будет вестись работа по Формированию информационных мас
сивов. которые необходимы для подготовки и переподготовки специалистов, 
а также наличием в нем развитой компьютерной сети.

Гришин А. Н.. Гриднева В. А.. Синицын с. п . . Субботин А. н.
ОДНА ИЗ МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 01.03 - МЕХАНИКА. ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 

Томский государственный университет
Известно, какие Финансовые трудности испытывает высшая школа в пос

леднее время. Почти полностью прекратилось централизованное выделение 
средств на приобретение оборудования и вычислительной техники для уче
бного процесса. Например.кафедре Физической механики ННФ ТГУ за послед
ние десять лет не выделено ни одного рубля. Такое положение может при
вести к краху как отдельных кафедр, так и факультетов ТГУ и университе
та в целой, выходом из создавшегося положения может стать создание ма
лых хозрасчетных с т р у к т у р  в  тонском госуниверситете - Центров образо
вания и исследований по конкретный специальностям и научный направле
ниям.

центр должен включать в себя, как нинимун, выпускающую кафедру и хоз
расчетное научно исследовательское подразделение с саностаятельным ра
счетным счетом. Такая структура позволяет зарабатывать деньги в резуль
тате выполнения гранчов и х о з д о г о в о р н ы х  работ и вкладывать их в рззви-
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тие материал1» юй базы Центра, которая используется как для обучения 
студентов и аспирантов, так и для выполнения научно-исследовательских 
работ. Наличие своего расчетного счета позволяет быстро принимать и ре
ализовывать решения, которые адекватно отслеживают изменяющуюся эконо
мическую обстановку в России. Центр,как новая структурная единица.поз
воляет усушестзлять единство учебного процесса и научных исследований 
и сохранять научные школы и направления Томского университета опреде
ленная хозяйственная самостоятельность этих с т р у к т у р н ы х  единиц позво- 
ляет разгрузить ректорат от решения относительно нэлких хозяйственных 
проблем и позволяет сосредоточиться на решении принципиальных вопро 
сов, определяющих жизнь университета.

На МНФ ТГУ с 1991 года по единому плану и под единым руководством 
функционируют кафедра Физической механики и налое государственное нау
чно-внедренческое предприятие ’Огонь и экология", которые в 1995 году 
преобразованы в единый Центр по неханике реагирующих сред и экологии. 
За вреия существования этого комплекса для н уж д  кафедры по разный ка 
налан были приобретены восемь ПЭВМ и решена проблема поддержания ус-а- 
новок (дозвуковая и сверхзвуковая аэродинамические трубы, плазматрон) 
для практинуна по механике сплошных сред, а недавно сдана установка для 
исследования экологических последствий десных пожаров.

На кафедре Физической механики существует четырехуровневая система 
образования по специальности 01.03 от абитуриента до кандидата наук 
Она включает известную ранее трехуровневую подготовку студентов и ас
пирантуру по специальности 01.02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы 

Первый уровень - подготовка программистов с высокин уровнем оьшей 
матенатической подготовки в течении первых д в у х  лет обучения Квалифи
кация программиста присваивается студентам, прослушавшим курсы матема
тического анализа, вычислительной матенатики, программирования и успе 
шно прошедшим практикум по программированию,которые по каким-либо при 
чинам не могут продолжать образование по специальности 01 03

Вт о р о й  уровень - это подготовка бакалавров по механике и прикладной 
математики. Баклавры наук полностью прослушивают основной курс по мрха 
нике сшюшгчх сред, выполняют учебные курсовые работы по теоритичегкой 
неханике сплошных сред и исследовательскую к у р с о в у ю  работу В  заключе
ние в конце четвертого года обучения сдается государственный экзамен 
по специальности и выпускники получают соответствующий диплом.

Третий уровень подготовка магистра Срок обучения - 5 лет. В тече 
ние последнего года обучения студенты-бакалавры слушают специальные 
курсы по теи разделам механики и прикладной математики, которые будут 
использованы п р и  написании дипломной работы В заключение студентом за
шивается дипломная работа, ему выдается диплом магистра механики и при
кладной математики и рекомендация для поступления в аспирантуру

Срок пребывания в аспирантуре, которая является четвертым уровнем
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подготовки, длится три года. Аспирант получает от руководителя постано
вку новой задачи или задач, которые он должен решить с использованием 
нетодов математического или Физического моделирования. Эта исследования 
составляют предмет кандидатской диссертации. Результата исследований 
защищаются соискателем на ученом Совете и при успешной защите ену при
сваивается ученая степень кандидата наук.

На кафедре разработан комплексный план подготовки аспирантов по спе
циальности 01 02.05 (Г ришин а. н Комплексный план подготовки аспирантов 
по специальности 01 02.05 - Механика жидкости, газа и плазмы!.

Зеличенко В. Н , Гаврилов С П.
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

"УЧИТЕЛЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ" В ТГПИ.
Томскии государственный педагогический инспптт 

В связи с активным реформированием образования в средней школе тре
буются адекватные изменения в подготовке учителей для всех образовате
льных технологий [11 В частности, все большее распространение получа
ют интегрированные к у р с ы , необычные и достаточно сложные для педагогов 
- преднетников, работающих в школах,и подготовка которых ведется в пед
вузах и других учебных заведениях именно как преднетников. Из-за этого 
возникают проблены подготовки педагогов,способных,с одной стороны, реа
лизовать интегрированные к у р с ы  на общеобразовательном уровне, а с дру
гой - давать углубленные знания по конкретным предметам. Речь идет не 
только о расширении кругозора учителя и углублении его знаний по снеж
ным. интегрируемын в один курс дисциплинам, что сано собой разумеется, 
но и об изменении самой идеологии преподавания интегрированного курса 
i школе, в отличие от преподавания конкретного предмета. Здесь и мето
дика. и Формы обучения могут быть весьна специфичными.

Одним из основных базовых общеобразовательных к у р с о в  является к у р с  

"Естествознание*.аккунулируюший в себе знания по Физике,химии.астроно
мии, биологии, географии, экологии, необходимые кахдону человеку [2).В ра
боте сообщается о разработке-государственного стандарта по специально
сти ‘Учитель естествознания", об основных принципах, заложенных в разра
ботку этой специальности. Анализируется опыт Тоиского педагогического 
института, где с 1994 года начата подготовка учителей естествознания на 
базе физико-матенатического и естественного Факультетов в соответствии 
с идеей введения этой специальности как дополнительной специализации 
по учебным планам.максимально адаптированным к существующей многоуров
невой системе подготовки педагогов-пррдметников. Предусматривается ба
зовый уровень подготовки учителя по своей специальности, уровень специ
ализации по предмету и дополнительная специализация по к у р с у  "Естест
вознание" (уровень бакалавриата). Предусмотрен также и магистерский 
уровень как уровень понышенной подготовки. При введении дополнительной
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специализации базовый уровень подготовки учителя остается без измене 
нии. Он состоит из конкретного набора дисциплин, определенных учебный 
планом для каждой специальности 1Я.

Дополнительная специализация начинается параллельно с основной с б 
го семестра для каждого из Факультетов. Согласно нормативным докумен 
тан. на дополнительную специализацию ножет быть отведено до юоо часов 
учебного времени. Определен примерный перечень преднетов. необходимых 
для обеспечения специализации. Так. в обшекультурныи блок вводятся ди
сциплины "История естествознания","философия естествознания","Антропо
логия*. "Традиционная логика", в психолого педагогический блок вводится 
“Методика преподавания естествознания" Предметный блок разбивается на 
два м о д у л я : обоенаучный и интегративный В общенаучный иодуль,наряду с 
традиционными фундаментальными курсами включаются новые предмгты “фи
зика в естествознании","Химия в естествознании’. "Биология в естествоз 
нании". "География в естествознании","Вопросы астрономии в естествозна 
нии".“Основы экологических знаний в курсе "Кстествознание"."Начала си
нергетики* (названия дисциплин в значительной нере условны) Интеграги 
вныи модуль состоит из набора спецкурсов, часть из которых являются 
обязательными, а часть элекгивныни. в настояшее вреня интегративным но- 
дуль содержит семнадцать спецкурсов 'Неравновесная термодинаника и ди
ссипативные с т р у к т у р ы * , “Земля и коснос“.“Теория симнетрии","Основы те
ории информации".“Основы кристаллохимии","Автоколебательные химические 
реакции", “Химия окружающей среды"."Вселенная и жизнь","Теория биологи
ческого развития*, ’Биологическое разнообразие", “Учение о биосфере", 
“Биологические системы", "Картоведение", “Общее землеведение и основы 
дандшаФтоведения*. “Природопользование",“Социальная география" Студенты 
выполняют 3-и курсовые работы - на 2-ом.3-ем и ч-ом курсах.Завершается 
подготовка учителя-предметника с дополнительной специализацией "Учи 
тель естествознания" выполнением дипломной работы.

В настояшее время по всем преднетзн специализации разрабатываются 
рабочие програнны. Для экспериментальной отработки предлагаемой схемы 
на базе педагогического института и института учителя о т к р ы т  д в у х г о д и  
чный очно ' эочныи Факультет подготовки учителей по специальности "Учи
тель естествознания", на котором проходят переподготовку учителя Физи
ки, химии, биологии, географии школ области и близлежащих регионов

Специальность "Учитель естествознания" утверждена приказом Государ
ственного комитета РФ по высшему образованию от 5 марта 1994 г. N 180. 
Сейчас подготовлен проект государственного стандарта по этой специаль 
ности. На наш взгляд, предлагаемая схема позволяет подготовить специа
листа. вполне отвечаюшего требованиям стандарта. Опыт введения курса 
“Естествознание" в учебный процесс [4) в школах показал, что, учитывая 
дифференциацию в базовой подготовке учителей по основной специальнос
ти. т р и  педагога - физик, хи ни к  и биолог (или географ).инея дополните
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л ьн ую  специализацию. вполне м о г у т  реализовать базотшй общеобразователь
ный к у р с  “Кстгсч незнание* и обесиечить углубленную подготовку на у р о н  
не специализации (речь идет о старших класох) На нладших с т у п е н я х  
школы учителя. подготовленные по нредлапенои схеме, пиолне способны ре- 
алипопать интегрированные естественнонаучные к у р с ы  ('Окружающий мир*, 
"Кстествочн.шие" ) г жостонтелыю. нрзлнигино от оспоннои специальности

Следует отметить, что реформу образовании на уровне школы и измене 
нии н системе подготовки педагогов нужно рассматривать в развитии.учи 
тыная перспективу на основе результатов проводимых экспериментов. Поэ
тому пр^длагемыи подход (удовлетворение новых потребностей школы путей 
введении дополнительных специализации при подготовке учителей) являет- 
г я наиболее приемлемым, по крайней мере, на переходной период, пока идет 
развитие и становление новой образовательной системы.
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Кузнецов в Н., Гриняева и. А 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ *ФИЗИКА"
Томским государственный университет.

Развитие новых чкономических отношений в Российской федерации дик
тует необходимость изменения пысшей школой системы подготовки специа
листов MHoroypoiневая систена подготовки специалистов должна:

обеспечить обшекультурную, научную и профессиональную п о д г о т о в к у ;

- соответствовать мировым стандартам высшего образования: 
обеспечить разный уровень профессиональной подготовки каждой лич

ности в зависимости от ее потенциальных возможностей и ценностных ори
ентации;

- сделать систему высшего образования непрерывной;
- расширить возможность выбора студентами изучаемых дисциплин.
Физический Факультет Томского государственного университета совмес

тно с научными отделами Физического профиля Сибирского физико-техниче
ского института при ТГУ и институтов Томского филиала СО РАН образуют 
единыи научно педагогический комплекс, в составе которого работают 50 
профессоров и докторов физико-математических наук и более 200 доцентов
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ьч
и кандидатов Физ. илт н л у к . Именно сочетание учетного процесса с инли 
видуальнои научной работой каждого студента под руководством научного 
руководители, начиная с третьего к у р г д . позволяет д о с т и г н у т ь  тллемерс 
численные цели.

Основой подготовки бакалавров на Физическом Факультете ТГУ является 
государственный образовательный стандарт высшего профессионального об 
разования по направлению ЫОЧОО - Физика, у т п р р ж л р н н ь ж  приказом ГК ПВ 
РФ N 180 от 05.03.94. При этом оснопное внимание уделяется Фундамента 
дьной подготовке студентов по физике и математике Сотрудниками Факу 
льтета разработана программа государственного экзамена по физике, кото 
рый обязателен как для оканчивавших бакалавриат, так и для студентов 
четвертого курса,продолжающих обучение на пятом курсе по программе по
дготовки дипломированного специалиста. В програнну этого экзамена вой 
ли вопросы, являющиеся базой современной Физической картины мира, из 
курсов классической и квантовой механики, оптики, статистической Физи 
км и термодинамики, атомной и ядерной физики.

Подготовка магистров на Физическом Факультете TI’V осуществляется по 
6 магистерским программам: 51040? Физика атомов и молекул,510401 Физи
ка конденсированного состояния вешества, 510404 Физика полупроводников 
Микроэлектроника. 510405 Физика плазмы. 510412 Физика онтичесих явле
ний, 510417 Теоретическая и математическая Физика.

Учебный процесс обеспечен высококвалифицированным профессоре^ пре
подавательским составом, включающим 30 профессоров, 1 члена-корреспон
дента РАН. 2 академиков и 1 члена-корреспондента НАН ВЯ В реализации 
каждой програмны участвуют не менее 3 профессоров и 5 доцентов Учебный 
план, рассчитанный на два года, состоит из четырех блоков: гуманитар
ные и социально-экономические дисциплины (774 часа), общие естественно 
-научные дисциплины (802 часа), дисциплины спепиализапии (872 часа), 
научно-исследовательская работа (1224 часа).

Обучение по магистерской програнме осуществляется по индивидуаль
ному плану студента и включает в себя: а) прослушивание спецкурсов ве
дущих специалистов по перспективным научным направлениям в области Фи
зики; б) формирование научного направления и темы исследования после
дующей научной деятельности; в) сдачу кандидатских экзаненов по специ
альности, иностранному я з ы к у  и  философии; г) выполнение и защиту рабо
ты на степень нагистра. Уровень выполненной магистерской работы должен 
соответствовать уровню научной статьи в рецензируемой журнале.

Специфика подготовки иагистров на физическон Факультете ТГУ обусло
влена как историческими традициями научных школ имеющегося научно-пе
дагогического комплекса, так и новыми экономическими условиями Тради
ционно около 30* выпускников ФФ поступало в аспирантуру после научной 
стажировки в НИИ За время стажировки Формировалась научная тена диссе
ртации и сдавались кандидатские экзамены, по крайней мере, по философии



t>b
и иностранному я з ы к у . Однако, экономические затруднения, которые в на
стояшее время испытан нот институты, не позволяют им в достаточной мере 
оплачивать т р у д  молодых научных сотрудников и предоставлять им жилпло
щадь. Это треьурч концентршии подготовки кандидатов Физико-математиче 
гких наук на Факультете г активным привлечением ведущих научных с о т р у 

д н и ко м  НИИ в осуществлении учебного процесса и научного руководства. В 
этой плане М 1 г и с т р а т у р а  рассматривается, в основном, как промежуточный 
этап между бакалавриатом и аспирантурой Поэтому студентам рекомендуе 
тся на первом курсе магистратуры сдать кандидатский экзамен по филосо
фии. а на втором кандидатские экзамены по иностранному языку и спе
циальности Квалификация научного руководителя нагистранта должна быть 
достаточной дли дальнейшего руководства им в аспирантуре, а тематика 
магистерской работа должна иметь продолжение в последующей диссертапи- 
оннои работе Магистерские программы на ФФ выбраны по .тем направлениям 
Физических исследовании, по которым в TPV имеется аспирантура и специ
ализированные сонеты по зашито докторских и кандидатских диссертаций.

Летувнинкас А. И 
РЕАЛЬНОСТИ И МИФ ПАРАДИГНЫ 

Томскии государственный университет
Год назад на аналогичной конференции мне довелось выступать по о д 

ному из вопросов организации многоуровневого образования. Речь шла о 
реализации обучашимся своей индивидуальной образовательной траекто
рии. соотношении в ней общеобразовательной и профессиональной компо
нент 1летувнинкас А и. Профессионализация и принцип  элективности в под 
готовке бакалавров//Проблемы многоуровневой системы образования (мате
риалы 2-й научно практической конференции), ч. I,- Томск: 1994 -с. 88-91.1 
Анализ учебных планов бакалавров практически всех имеющихся в универ
ситете направлений подготовки показал, что они ориентированы не на об
щее развитие личности, а на сохранение ранее сложившейся программы по
дготовки специалистов. Дисбаланс отмеченных компонент в учебных планах, 
явное превалирование среди них профессиональной - не следствие "злого 
умысла" ловких составителей учебных планов и не козни п р о т и в н и к о в  про
грессивных реформ в высшем оборазовании очень нноюе здесь определяет
ся устаревшей и не соответствующей духу п ро во д и м ы х  в высшей шкоде ре
форм системой расчета штатов преподавателей Вопрос жизни кафедр - сох
ранение штатов любой ценой. И они сохраняются.

Как неоднократно отмечалось, к ч и с л у  важнейших составляющих новой 
парадигмы высшего образования относятся его фунданентализация и целос
тность, оставив в сторове первое (отчасти в силу упоминавшихся выше об
стоятельств). обратимся к целостности высшего образования Убежден, она 
неныелима без переноса этого принципа на преподавание прежде всего фу
ндаментальных дисциплин. Реально ли это сегодня? В большинстве случаев
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нет Этого ножно требовать и добиваться долгие годы. но у п к ' хи  будут ни 
зерныни. иллюзорными С м ори  т о ч к и  з р р и и н . прежде всего потону, что такой 
переход нр обеспечен организационно, он находится и противоречии <о 
сложившейся с т р у к т у р о й  у ч р ы ш х  подразделений к у п о н  и пржтикои по р п  
вития: дроблрнис каФелр 1икобы как подтверждение Факiа < о.шлнии в-'вых 
научных школ ч у т ь  ли  н р  п ри  каждой зашито докторской д иссерт  шии > лрг> 
бление научной тематики, ориет шин НИ!1 н,г прикладные nci ледовлнии п и л о  
санин зарабатывать средства, в тон числе и на учебный процесс)

Дело доходит до курьеза, коша специалисты высшей квалификации из 
разных областей одной науки плохо понимают друг друга Не неньшии к у р ь  

р з  поручение однону исполнителю интегрированного к у г с 1 .  н р и т н п ш о ю  

положить начало ц р л о с  шости. гкажем. естественно научною никла Петру 
дно представить, как будет выглядеть t jk o p  СО/Ю

Приведу пример. Еще задолго до начала перестроечных процессов в вне 
шей школе (в начале 70-х годов) геологами коллегам Физикам было ныка 
зано пожелание усилить в курсе физики.читаемом студентам геолог ж  pi 
здел, касатаиииса деформации твердого тела и реологическиу свойств iо 
рных пород. Это оказалось невозможным,так как.Формально выражай ’. ito 
хлеб кафедры Физики твердого тела, а не обшей Физики

Или как. скажем, следует понимать фундаментальный к у р с  химии для гео 
логов - как конгломерат фундаментально углубленных курсов обшей химии, 
аналитической химии и Физическои и коллоидной хинии или как то иначе ’  
Кто такой курс в объеме предусмотренных для него государственным стан 
дартов часов готов прочитать немедленно, цельно и фундаментально’

Это частные случаи. Но не надо утверждать.что они не типичны Гораздо 
полонеи для дела было бы разобраться в этой далеко не п ро с т о и  д л я  вы
сшего образования в целом проблеме и попытаться п р и н я т ь  адекватное си
туации решение. Очевидно.оно н р  будет аростым. в том числе и п о т о н у , что  
высшей школе предстоит столкнуться с дефицитом ученых энциклопедистов 
и явным избытком недавно преуспевающих узких специалистов Если переход 
на новую концепцию высшего образования не будет сопровождаться лдокпа 
тныни изнененияни в аттестации научно-педагогических кадров, неминуемо 
возникнет противоречие между официально признаваемыми критериями науч 
ной квалификации и реальными потребностями высшей школы в новом типе 
педагогов-энпиклопедистов.

Не хотелось бы прослыть прорицателем, впрочем, как и безвольно 
плестись в хвосте происходящих преобразований Вр я д  ли стоит надеяться, 
что. как в прош лом , центр нам пропишет рецепты от всех наших болезней, 
порожденных как некомпетентностью управления высшей школой (достаточно 
вспомнить пресловутую волну "демократизации*), так и нашей собственной 
безынициативностью и инертностью. В условиях установленной новым Поло 
жением о вузе автономии высших учебных заведений, по-немногу вновь ог 
раничиваемой VHO и солидной армией дюьявих свое работу управление», р.)
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зумно было бы игкать свой путь разрешения как упомянутых выше, так и 
других проблем реформирования высшего образования, свои механизм эффек
тивного использования столь желанных ранее, э ныне слабо востребуемых 
академических свобод.

Таким образом,пока делаемое при нолчалипон согласии большинства вы
дается за дригтнительность. реальность новой пападигиы превращается в 
красипыи миф, где цельность и фундаментальность высшего образования 
представляют1 не более чем стягиваемое с того,что определяется как про
фессионализация, обширное лоскутное одеяло, в лучшей случае иорушее вне
шне рдсччотить,но никак не согреть общество и высшую школу Вероятность 
того.что бакалавр гуманитарных или естественных наук будет иметь более 
цельное представление оо окружающем его мире и происходящих в нем со
циальных явлениях так хе мала, как и того,что его учитель узкий про
фессионал беи внешних и постоянно эффективно действующих побудительных 
мотивов превратится в ученого энциклопедиста, опушающего мир не с 'Коч
ки" эрения, а с позиции глобальной этики и основополагающих принпипон 
устойчивого развития м и р о в о го  сообщества

Литовченко А И.
ЭКОНОНИЧГСКИР ЗНАНИЯ ПОПОВА ВЫСШЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Томский государственный университет 
Экологическое высшее образование дается только на специальных Факу 

льтетах университета ГГФ,НПФ.Хф На других Факультетах не предуснот 
Рено учебной программой давать обшие экологические знания Но на всех 
Факультетах университета преподается экономическая теория, которая име
ет очень тесную связь с ЭКОЛОГИЕЙ Экономическая наука лает теоретиче 
ские знания студентам о прошлой,настоящей и будущей ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ' 
ТЕЛЫЮСТИ ЧКЛОВРКА на микро и макроуровнях п ри  использовании СЫРЬЯ, 
которое берется из НЕДР ПРИРОДЫ

Геологическая наука изучает Землю и окружающую ее среду, где и какие 
залежи с ы р ь я  o c t i , н каком количестве и т д. Геологи-практики дают реко
мендации по использованию сырья fl хозяйственной деятельности общества. 
Биологическая наука исследует растительный и животный мир в биосфере, 
предлагает для хозяйственной деятельности общества свои источники СЫ
РЬЯ. Химическая наука.опираясь на обшие природные источники сырья.раз
рабатывает вещества, ЗАНЕНИТКЛИ. Этот вид сырья успешно используется в 
хозяйственной практике. Например, некоторые пилы мебели изготавливают
ся не из дерева, а из древесно стружечного материала, Фанеры, пластин 
и т. д Некоторые части легкового автонобиля делают не из листового же 
леза, а из пластмасс.

На этих принерах видна тесная взаимосвязь данных наук с хозяйствен
ной деятельностью обшсства. Как рационально и эффективно вести ее - да
ет ответ экономическая наука. Она стремится показать, что первичная ПЕ-
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РКРАБОТКА СЫРЬЯ в хозяйственной деятельности ч р л о в р к л  д ч г т  много отхо 
дов. которые засоряют окружающую с р о д у  и дает рекомендации по разглбот 
ке вторичного производства, работавшего на отходах п р р в и ч н о и  переработ 
ки. Этим создается злнкнугый цикл в хозяйственной деятельности Таким 
образом, проьлрмы. встлпшие пррел о ы п рс т во м  при получении высшего эко
логического образования hoi ут быть частично разрешены через -жономиче 
скую пауку. В рыночных условиях экономические знания н ухн ы  псен

Манида С. Н.
ОБ ОПЫТК РКА/ШАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАНИ НА ФИЗИЧЕСКОН ФАКУЛЬТЕТЕ 
САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Санкт-Петербургский государственный университет 

в результате многократных и разносторонних обсуждении проблем сове
ршенствования подготовки специалистов высшей квалификации для научных 
и образовательных учреждении на Физическом Факультете Cllfil’V сформиро
валось определенное представление о существующей ситуации и перспекти
вах развития высшей школы. В 1992 году Ученый Совет принял решение о 
принципиальном переходе на обучение по образовательно профессиональным 
программен подготовки нагистров.

В 1992-94 годах проводился прием на отделение подготовки бакалавров 
Физического факультета в количестве ISO человек, кроне того, за послед
ние 2 года более 300 студентов 4 курса п о л у ч и л и  возможность выполнить 
индивидуальный учебный план и защитить в ы п ус к н ую  работу на степень ба 
калавра наук по направлению ’Физика", после получения диплона бакалавра 
только 7 человек решили закончить обучение в университете, причем неко
торые из них будут продолжать обучение в аспирантурах зарубежных уни
верситетов. Более 200 человек были.по их желанию,переведены на обучение 
по образовательно-профессиональный програннам подготовки нагистров к 
началу 1993-94 учебного года сотрудники Физического Факультета завер
шили разработку с т р у к т у р ы  и содержания зь нагиетерских программ

Магистерская програнма представляет собой авторский документ, разра
батываемый г р у п п о й  ученых и преподавателей одной или нескольких каФедр 
с возможный участием научных сотрудников акаденических и н с т и т у т о в . Эта 
программа проходит обсуждение на кафедре, рецензирование в сторонней 
организации и утверждается Ученым советон Факультета. Опишен кратко об 
шло часть учебного плана магистратуры.

Поступающие на обучение по образовательно п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п р о г р а н  

ие подготовки нагистров должны инеть ди плом  о высшем о б р а з о в а н и и  по 

направлению подготовки бакалавров, в часов в н е д е л ю  о т в о д и т с я  по у ч е б 

ному плану на изучение дисциплин гунанитарного и е с т е с т в е н н о н а у ч н о г о  

циклов. Студент вправе сам Формировать содержание э т о г о  б л о к а  п р е д м е 

тов, выбирая из всего спектра дисциплин, ч и т а е м ы х  на различных ф э к у л ь -



Ь ‘)
тетлх университета Непосредственно на Физическом Факультете организо 
паны занятия для магистрантов по иностранному языку Ч часа в неделю, 
по ф и л о с о ф и и  и естественно научной истории по ? часа в неделю

отмстим, что магистрантам предоставлена возможность выбора языка 
(англиискии, немеикии или Французский) и некоторые из них выбирают вто
рой иностранным язык Это имеет для нас большое значение, так как в ба 
калавгиате щ  Физическом Факультете преподается только англииский. а в 
некоторых магистерских iipo rp iM M ix  планируется стажировка магистранта в 
одной из европейских спмн. чаше в с р г о  в о  франции или н Германии.

о специальной части магистерской подготовки мохно го во рить  долго и 
подромю, но каждый читатель может сан просмотреть документы, приведен
ные в сборнике ill и дать свою оценку результатам труда большого кол
лектива авторов работ штих около двух лет по программе "Университета 
России" (III раздел) Предъявляемые на суд читателя программы могут, в 
некоторых своих Положениях, повторять друг друга. Это  связано с тем. что 
р 1бота и 1Д 0 1 дельными программами велась различными авторами не обосо
бленно, л в тесном контакте, с регулярными обсуждениями и обненом иде 
ями и опытом н а у ч н о  преподавательской деятельности в этих обсуждениях 
принимали участие и наши коллеги сотрудники других Факультетов уни
верситета (биолого почпп‘"ого, геологического, географии и геоэкологии) 
и других ВУЗов России Томского, Нижегородского, Красноярского, Ново
сибирского, Казанского и ряда других университетов

Учеба в магистратуре заканчивается зашигои магистерской диссерта
ции. Кыпускная работа (магистерская диссерт-шии) должна представлять 
собою завершенное научное исследование. Она представляется в письменнон 
виде и защищается на заседании РЭК в п р и с у т с т в и и  не ненее 3-х членов 
специализированного совета Работа должна быть рекомендованна к печати 
или направлена в печать Магистерская степень присваивается Ученый со
ветом Факультета

Липа, завершившие образование по образовательной профессиональной 
программе подготч <ки нагистров,должны быть проФессирнально подготовле
нными в избранной области, владеть хотя бы одним иностранным языкон и 
современными информационными системами и технологиями.быть социально и 
психологически подготовленным к творческой работе в научных коллекти
вах и быть способный обеспечить планирование, организацию и проведение 
фундаментальных и прикладных исследований, разработку новых технология 
и технологических проектов, подготовку специалистов в высших учебных 
заведениях. Выпускники, получившие стенень нагистра наук, могут работать 
в научно исследовательских и научно-производственных организациях, уч
реждениях к у л ь т у р ы  и т. д.. а также в качестве преподавателей ВУЗов и 
колледжей. Магистры м о гу т  продолжать обучение в аспирантуре.

Вся информация о системе обучения на Факультете и краткие программы 
курсов лекций на русском и английском языках открыты для свободного



доступа по компьютерным ггтям на V W  сррвррр Физичес к о г о  факультете 
(http.//wwu unirhYS SPb яи/)

На этом же сервере тхолигся и информ шия о первых b1) м.нжтрах. 
выпущенных в 199*) году Зашиты магистерских д и г г р н н ш и подпргдили ны 
сокии уровень подготовки Но результатам работ магистракто» пыло оиуб 
ликовано или направлено в печать ьолее ста научных ста гг и Нош >.топлен 
к печати сборник рефератов магистерских диссертации U’l Ч1) ныцу кии 
ков нагистратуры рекомендованы к поступлению в аспирантуру

Главный результат работы нашего коллоктипа разработка конпеппии. 
идеи магистерской подготовки как программы, объединяющем в  одно цераз 
рывное целое научную и учебную составляющие Этот подход оказался, как 
иан кажется,весьна плодотворным именно в Физическом учебно научном це 
нтре Санкт Петербургского университета, где сложился мощный научно пре 
подавательский коллектив, включающий в себя 170 высококвалифицированных 
преподавателей (в том числе 70 профессоров) и более 600 научных сотру 
дников (среди них 60 докторов наук). Такой коллектив оказался способен 
разработать и начать реализацию нескольких десятков магистерских прог 
рани, каждая из которых опирается на серьезную научную школу. !'урабо
танные программы - это результат накопленного научно педагогического 
опыта, попытка перешагнуть узкие рамки сложившихся специализаций и за
няться "ш тучной " подготовкой специалистов высшей квалификации в самых 
перспективных направлениях науки Цроведя.в будущей, сравнительный ана
лиз различных подходов к нетодике и технике реализации програнм, анализ 
эффективности и результативности преподавания, мы. иожет быть.сунеен на 
йти наиболее оптимальные варианты организации работы магистратуры

ЛИТЕРАТУРА
1. Сб. Образовательно-профессиональные програнмы подготовки магист 

ров по направлению "Физика*. I в ы п у с к . Программа "Университеты России", 
СПб. 1993 Г.

2. Сб. Образовательно-профессиональные программы подготовки магист
ров по направлению "Физика". II в ы п у с к . программа “Университеты России", 
СПб, 1995 Г.

Масловский В. И.. Лейцин В. н ., Скрипняк В. А.. Кульков С. Н.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА*
Томский государственный университет 

Техническая Физика - область науки и техники, которая включает сово 
ктпность средств,способов и методов человеческой деятельности. наш>ав 
ленных на использование результатов фундаментальных Физических иссле
дований в технике,на создание и применение в науке и технике новых *и 
зических методов исследования,технологий, приборов и у с т р о й с т в . Объектом 
профессиональной деятельности специалиста по направлению "Техническая
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м
Физика" являются Физические промессы и явлеиия. Физические свойства ма
териков и сред, экспериментальные установки и системы, включая ЭВМ и их 
программное обеспечение, способы и методы их исследования и проектиро
вания Н связи с многообразием специализ зции мн'истерскои подготовки по 
направлению ’Техническая Физика" предсттнлхется целесообразный рассно 
треть основные п р и н ц и п ы  е е  реллйэации щ  примере подготовки магистров 
в области исследопшич явлений и пропесс^п применительно к разработке, 
испытаниям и производству новых материалов технологии и организации их 
производств,

Ножно коне глтирощть. что на сегодняшний день традиционные п у т и  раз 
работки новых композиционных материалов и изделии из них оказались, в 
основном, исчертны Новые существенное длстцжечие говгенечного маши
ностроения рлчрэботка концепции функпиощльных матери ыюв, с у т ь  кото 
рои заключается в идее совместного проектиров ншя эленентоп к о н с т р у к  
нии и собственно к о н с т р у к ц и о н н о г о  материала многочисленные исследова
ния показали, что механическое поведение лобых материалов является ре
зультатом развития процессов, протекавших на рпличных с т р у к т у р н ы х  у р о 
в н я х  в ходе деформирования изделия, изготогшчшого из данного материа
ла Пр и  этом в микроструктуре материала п р о и с х о д я т  изненения, результа
том к о т о р ы х  является формирование свойств на данном микроуровне

'Коалиционно развиваемый технологическим подход к данной сложной 
проблеме не позволяет оценить взаимовлияние эленентлР!гых процессов на 
различных с т р у к т у р н ы х  у р о в н я х  и влияние их на свойства материалов на 
макроуровне Это позволяет ожидать п о л у ч ен и я  н о вы х  многообещающих ре
зультатов при применении методов математического и компьютерного моде
лирования, которые могут проводиться ориентированно подготовленными 
специалистами в области прикладной (технической) Физики.что и является 
одним из определяющих моментов принципа зктилльности специализации ма
гистерской подготовки постоянно меняющийся рынок у с л у г  и товаров пре
дъявляет к выпускникам особые требования, заключающиеся, прежде всего, в 
повышении их успешности, способности адаптироваться в зависимости от 
потребностей заказчика. В этих условиях становится невыгодный вложение 
средств в у зк у ю  специализированную подготовку, которая не может гаран
тировать занятость на достаточно длительном промежутке времени и выд 
вигает на первый план требование фундаментальности подготовки, для ука
занной выше специализации овладение Фундаментальными знаниями в об
ласти современного нзтериаловедения. Физической механики п ро ч н о с т и  и 
пластичности с т р у к т у р н о  неоднородных материалов и конструкций из них.

Магистратура является третим уровнен высшего образования, осуществ
ляемого в высших учебных заведениях России. Основой ее реализации явля
ется обеспечение преемственности на начальном и завершающих ее этапах, 
прием в магистратуру указанной специализации может производится после 
завершения инженерной подготовки по близким по профилю специальностям



или бакалавриата по нлпранлрию "Техническая Физика" или гмехмым Кгтог 
твеннно открытие магистратуры в высших учебных занелениях, имеющих ,ir 
п и р л н т у р у  по специальностям, с о о т в р т п у ш и м  спрциализааии магистерской 
п о д г о т о в к и  такини и Томском г о с у н и в р р с и т г т р  являются аспирантуры по 
01.02.04 "Нрханика л р Фо р м и р у р м о г о  т в р р д о г о  тела". 01 Or1 Ob "Н р х .ш и к л  
жидкости, газа и плазмы" и др

Н р о т ь о м л р м о и  частью магис герской подготовки по направлению " Т р х н и  

ческая Физика* являются рр гуманитарные, социально экономически? и 
экологические составляющие, что обеспечивается включением в учебный 
план дисциплин соответствующего цикла.

Индивидуальная подготовка магистров долхна осуществляться на базе 
современного экспериментального оборудования с привлечением средств 
вычислительной техники. Для обеспечения максимальной загрузки имеюще
гося оборудования, использования всего спектра имеющихся в научных и 
учебных заведениях территории установок актуальна кооперация такая ко 
операция осуществляется в Томском госуниверситете с институтон Физики 
прочности и материаловедения СО РАН. Томском Филиалом института с т р у к 
т у р н о й  макрокинетики РАН.научно исследовательским центром Томского не
фтехимического комбината и др Уникальным достоянием Томска и учебной 
базой магистерской подготовки является научная библиотека ТГУ с ее мо
щным Фондом обшей и специальной литературы.

Переход на подготовку магистров по направлению "Техническая Физика" 
в Томском государственном университете не влечет коренной перестройки 
учебного процесса, базируется на мошном кадровом потенциале вуза и 
глубоких традициях подготовки инженеров исследователей в классическом 
университете.

Нухамедиев П. А.. Ниезов А. С.. Файзиев А. Р.
СТРАТЕГИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
Таджикский государственный университе,

Образование в Республтке Таджикистан считается стратегически важной 
и приоритете развиваемой сферой. Согласно Закону РТ об образовании 
(1993 г.) обучение в системе высшей школы предусматривается на треху
ровневой основе. Поэтапное введение Закона в вузах страны начинается в 
нынешнем году и предполагает на начальной стадии введение двухступен
чатого обучения с присвоением последовательно квалификации бакалавра и 
магистра.

Таджикский государственный университет - крупнейший в у з  Таджикиста
на - в настоящее вреня готовится к переходу на двухуровневую систему 
образования. Это ответственное мероприятие ведется с некоторый отста
ванием по сравнению с д р у г и м и  странани СНГ. Главной причиной т о н у  пос 
л у ж к п и  прошедшие в последние годы известные события, нанесшие значите-
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льныи ущерб (млнигию высшего образования в республике Задача настоягае- 
г'о гтапа гостоич как в восстановлении и укреплении учебного процесса в 
п у п .IX, так и н проведении коренных реформ:немаловажной считается инте
грация с концепциями высшего образования стран CHI’, прежде всего Рос 
синскои федерации

На геологическом Фжультете ТлджГУ полго гонка специалистом ведется 
по специальностям ОН01 Iеологическjh съенка. поиск и разведка месторо
ждении полезных ископаоных, овоч Гидрогеология и инженерная геология, 
а также по инженерно технической специальности 0901 Подземная разрабо
тка месторождении поле.шых ископаемых. Последняя на геологическом Фа
культете о т к р ы т !  сравнительно недавно п связи с острой потребностью в 
г о р н ы х  инженерах Развал прежней союзной системы подготовки кадров вы
сшей квалификации, когда горнодобывающая промышленность республики обе
спечивалась, в оснонном, специалистами, подготовленными в центральных 
ну.)лх. и отток горняков из страны привели к кадровому кризису в го р н о й  
промышленности

Основные положения п ри  подготовке к переводу на новые Формы  образо
вательного процесса сводятся к следующему.По геологическим специально
стям на уровне первой ступени (квалификация - бакалавр) обучение.в ос
нонном. ведется по учебным планам и программам,разработанный и внедрен
ный в россииских вузах с корректировками, учитывающими специфические 
осоогнности республики Они касаются, в основном.общественно политичес
ких дисциплин
Подготовка по специальности 0902 встречлет ряд трудностей в плане 

натериально технического и учебно методического обеспечения Для отрас
лей горной промышленности республики требуются специалисты разных нап
равлении (подземная пзраоотка рудных и пластовых месторождении, откры 
тые горные работы, маркшейдерское д р л о , обогащение полезных ископаемых 
и т. д ) и в количествах, обеспечивающих относительно небольшие потреб
ности горных предприятии Эти обстоятельства диктуют введение опреде
ленных изменении н Фо рм у  и содержание подготовки специалистов первой 
ступени - бакалавров горного дела. За основу нами принят учебный план 
Московского государственного горного университета (1993 г.),где подго
товка ведется по пяти циклам дисциплин. Обучение на начальных курсах 
будет проходить в соответствии с эти учебным планом Изменены объемы и 
посеместровое распределение дисциплин "Геология", "Геодезия* и ’Основы 
горного дела". Они перенесены на первый и второй курсы. После первого 
курса предусмотрена четырехнедельная учебная практика по геодезии и 
геологии, а в т о р о й  к у р с  завершается учебной практикой на горных предп
риятиях в течении пяти недель. Таким образом, студент за г года обуче
ния кроме обшегунанитарпого и общетехнического образования получает 
знания и первый опыт ио основам будущей специальности.

Обучение на старших курсах проходит в тесном сотрудничестве с гор
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ными предприятиями потребителями специллистои в соогветсгни и  с до 
говорами на специализацию студентов. Теоретическая часть подготовки бу 
дет организована в небольших подгруппах (по специальностям или специа 
лизаоиям) по цгленапраилснно составленным nporPdHMaM По окончании уче 
бного года студенты направляются для прохождения производственной пра 
ктики по будущей специализации на предприятия потребители на S меся 
ца. Главная пель чакой организации учебы заключается в решении проблен 
обеспечения предприятии специалистами различных специализации и трудо
устройства выпускников

В Республике Таджикистан согласно Закону об образовании (ст 42) 
иодготовка специалистов может осуществляться на основе договоров, зак 
люченных между пузом и министерствами, ведомствами, предприятиями, ор 
ганизаоиями и частныни лицами. В связи с зтим в определенной степени 
планируется Участие горных предприятий п решении вопросов Финансового 
обеспечения учебного процесса.

Подготовка магистров геологии и горного дела планируется в строгом 
соответствии с потребностями науки и производства с учетом уровня под 
готовки бакалавров. Главный акнент при этом делается на инливил'ччльную  
подготовку будущих магистров Пр и  их  подготовке в учебном плане преду
сматривается введение большого объема спецкурсов, учитьнлюших характер 
будущей работы выпускников и развивающих творческие навыки для работы 
в научио-исследовательскои области. Второй уровень высшего геологичес
кого и горного образования завершается дипломнын проектированием и го 
сударственнын экзаненон по специальности и ф и л о с о ф и и .

Никитина Е. С.. Колодезников К, И.. Фарбер Н. Р.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ГЕОЛОГО РАЗВЕДОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ЯКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МНОГОУРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

Як у т с к и и  государственный университет 
Геолого-разведочный Факультет однин из первых в Як,тскон государст

венной университете в 1992 году начал работу по переходу на многоуров
невую систему образования. Ранее, до 1992 года на ГРФ велась подготовка 
горных инженеров-геологов по следующим спепиальностян: поиск и развед
ка месторождений полезных ископаемых (ИЛИ).геофизические методы поиска 
и разведки НПИ. гидрогеология и инженерная геология, техника и техноло
гия разведки ИЛИ. По каждой из этих специальностей набиралась группа в 
25 человек. Что же заставило нас начать работу по переходу на многоуро
вневую подготовку .специалистов?

В связи с событиями последних лет в Республике Саха (Як у т и я ) ,  как и 
во всей России, произошло значительное сокращение ассигнований на гео
логические работа.что привело к резкому сокращению объенов работ, лик 
видапии нногих экспедиций и г о р н о р у д н ы х  предприятий, к безработице сре-

74



ли геологов и, как рраультчт, падение престижа геологической специаль 
ности Псе это отрицательно сказалось на качестве набора студентов на 
П ’Ф, на возможности трудоустройства в ы п у с к н и к о в . Як ГУ был вынужден со
кратить набор на iеолого разведочном Факультете со 100 до 60 человек, 
бодалась обгпновкл, когда мы не могли набрать полную г р у п п у  по каждой 
из Ч х специальностей В то же время, ликвидировать к л к у ю  либо из имею
щихся специальностей мы сочли нецелесообразным, более того, п р о г н о з и р у я  
в перс пектине потребность геологических кшров.мы припш и  к заключению, 
что нужно переходить на п о д г о т о в к у  по ш иро ко м у  спектру специальностей 
п р и  оыш м незначительном количественном выпуске специалистов.

Н 1Той ситуации наиболее подходяшин для нас вариантом мы сочли пе
реход на многоуровневую систему образования Весь н’абог в 60 студентов 
в течении первых двух лег обучается по единому учебному плану без раз
деления на спени 1ЛЫЮСТИ Обучение ведется по программе направления 
b b J/o o  Теология и р лзвглкл  полезных ископаемых" В начале 3 курса сту
денты ныбир иг’ сног будущую специальность и начиная с 3 го курса прои
сходит деление всего нчьора по следующим специальностям' 080Р00 Геоло
гия и разведка МНИ, 0Й0 500 Поиск и разведка подземных вод и инженерно- 
геологические изыскания, ОЯО'ЮО Геофизические методы поисков и развед
ки ИГ1И. 080700 Технология ч техника разведки НИИ Внутри каждой специ
альности есть еше специализации, их достаточно много, по 2-3 на каждую 
специальность, в 1994 году впервые произошло такое деление и в настоя
щее время мы обучаен студентов по многоуровневой системе на 3-м курсе. 
Уже можно сделать некоторые предварительные выводы.

1.Принятая нами многоуровневая система образования позволила сохра
нить подготовку по всем имевшимся ранее на Факультете специальностям.

2 наличие общего перечня общеобразовательных дисциплин для всех 
специальностей в рамках единого направления позволяет сформировать 
единую теоретическую базу профессионального образования

3.Совместное обучение в течении 2-х лет позволяет студентам осоз
нанно выбирать дли себя будущую специализацию

При внедрении такой системы обучения возникли и определенные труд
ности, прежде всего это слабое методическое обеспечение.отсутствие ти
повых программ,недостаток учебных пособий Кроме того.проявляется непо
нимание со с т о ро н ы  геологических организаций профессионального статуса 
специалистов бакалавров. Последнее привело к т о м у , что в настоящее время 
нани подготовлены и согласованы с геологическими организациями только 
учебные планы подготовки г о р н ы х  инженеров-геологов.

Русанов В. И.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ НЕТЕОРО/ЮГОВ 
Тонский государственный университет.

Развитие производительных сил в XX веке сопровождалось хищническим
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отношением к природе, что создало предпосылку ■экогеноцида" населения 
Эенли. Выход из этого положения ны. внесте с д р у г и н и  авторами, видин в 
непрерывном экологическон образовании, позволяюшен на основе осознанно 
го знания социо-экологических законов сформировать экологическое соз
нание и воспитать гармонически развитую личность - о с н о в у  общества, 
способного противостоять "экогенопиду".

Нетодологической основой Формирования экологического сознания может 
служить концепция ноосферы, в которой В. И. Вернадский выразил сущность 
всего спектра проблем взаимодействия общества и п ри ро д ы  Концепция ноо 
сферы ориентирует человека на принятие социума и п ри ро д ы  как единого 
целого, на целостность, системность всех процессов,протекающих на земле 
и в Космосе, подготавливая этический подход к проблеме взаимодействия 
общества и п р и р о д ы . Последнее может решаться лииь в контексте гуманиза
ции социальных отношении, при которых только и возножна оптимизация со- 
ю г о - п ри ро д н ы х  процессов и рационального природопользования. На основе 
этой методологии может строиться система многоуровневой экологической 
подготовки метеорологов.

Коллектив авторов под р у к о в о д с т в о м  академика И. Д. Зверева и профес
сора И. Т.Суравегиной [Зеленый мир, N13 (1531. 1994) предложил т р и  моде
ли обучения: первая - нногопрелметная. предполагающая глубокую экологи
зацию содержания в логике построения традиционных учебных дисциплин 
естественно-научного и общественно-гунанитарного циклов; вторая - одно- 
преднетная,п р и  которой изучение экологии осуществляется в ранках одно
го предмета, напринер, "фундаментальной экологии";третья - смешанная мо
дель, когда экологические знания логически содержатся в дисциплинах ес
тественно-научного, общественно-гуманитарного и специального циклов, а 
завершение обучения осуществляется к у р с о н , интегрирующим полученные в 
традиционных дисциплинах знания. Нан представляется, что при  многоуров
невой образовании наиболее целесообраза третья нодель обучения. Анало
гичную модель экологического образования ранее предложили профессора 
Б. Г. Иоганзен и Е. Д. Логачев [Проблемы непрерывного экологического обра
зования и воспитания. - Кенерово. 19891. В процессе обучения бакалавров 
студент осваивает циклы гуманитарных и социально-экононических,естест
венных. обшепрофессиональных и специальных дисциплин.

Цикл гуманитарных и социально-экононических дисциплин должен логи 
чески содержать глубокую экологизацию последних Например, при изучении 
философии и социологии - элементы социоэкологии, раскрывающие законы 
взаимодействия общества и п р и р о д ы ; в  курсе культурологии - экологию и 
к у л ь т у р у , ибо экологическая культура вбирает в себя практический и ду 
ховный опыт нногих поколений.обеспечивающий социальный прогресс общес
тва. По сути экологический кризис есть к р и з и с  к у л ь т у р ы , п ри  изучении 
экономики природопользования важно освоить, например, социально-эконо 
мическую оценку природоохранных мероприятий в связи с альтернативными
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вариантами достижения конечной пели и ограниченности ресурсов И т. д.
При изучении дисциплин естественного и обшепрофессионального циклов 

последние должны включать различные аспекты экологии Например,при изу
чении биологии биозкологию и экологию человека, содержащие знания об 
организмах и их системных совокупностях, видовон разнообразии и их от
ношениях с окружающей средой; факторы, определяющие здоровье человека, 
среду обитания и здоровый образ жизни. При изучении геологии, общего 
землеведения и ландшафтоведсния целесообразно включить Фрагменты гео
экологии и глобальной экологии, даюшие знания о ландшафте и его компо
нентах, загрязнении и разрушении ландшафта.о ядернон загрязнении среды, 
а также рассматривающие биосферу,космические и планетарные Факторы ор
ганизованности, продуктивности, устойчивости, биологического разнообразия 
и Фу н к ц и и  живого вещества и др

При изучении специальных дисциплин (метеорология,климатология, авиа
ционная метеорология и др ), рассматривая процессы, протекающие в атмо
сфере. следует показать влияние антропогенных Факторов на эти процессы 
и их последствия для жизни и деятельности человека,общества и природы. 
Например, при изучении метеорологии важно обратить внимание на загряз
нение атмосферы электромагнитными излученияни и доказать влияние их на 
организм человека; в к у р с  климатологии - влияние города, промышленных 
объектов и транспорта на климат и их последствия для человека;глобаль
ные колебания и изменения климата и их р о л ь  в  жизни человека, общества 
и воздействие их па п р и р о д у  Пр и  изучении авиационной метеорологии важ
но рассмотреть влияние летательных аппаратов на шумовое загрязнение 
атмосферы, загрязнение ее продуктами сгорания топлива. Пр и  это м  важно 
оценить их влияние на человека, общество и п р и р о д у .

Заключительный этап обучения бакалавров предполагает изучение курса 
•Гидрометеорологические аспекты охраны окружающей среды*.который целе
сообразно дополнить сведениями из "фундаментальной экологиии*. интегри- 
руюиеи частные разделы экологии, освоенные студентами при изучении всех 
дисциплин Через весь цикл обучения должна проходить мысль о единстве 
космоса, п р и р о д ы  и человека, нашедшая отражение в концепани ноосферы.

В пропессе подготовки дипломированного специалиста и нагистра наук 
целесообразно углубленное изучение "фундаментальной экологии’ и курса 
'Мониторинг состояния атмосферы в населенных пунктах*. Большое внимание 
должно уделяться изучению прикладных аспектов экологии: экологии атмо
сферы и климата, агроэкологии, экологии города и т. д. Эти знания должны 
позволить специалисту приложить свои умения к запросам практики. Напри- 
игр , он должен осуществлять м о н и т о ри н г  состояния атмосферы, экологиче
скую экспертизу проектов и т. д.

Такой подход к многоуровневому экологическону образованию обеспечи
вает единство познавательного и методического компонентов и носит про
блемный характер, сочетающийся с современными принципами обучения. Не
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прерывное экологическое образование, начатое в дошкольном и школьном 
возрасте и продолженное в вузе, обеспечит воспитание и становление на 
принципах гуманизма гармонически развитой личности, способной обеспе 
чить выживание и социальный прогресс общества.

С илукова  Т. Н.
ОСОБЕШЮСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТКНЫ ПОДГОТОВКИ 
Дальневосточная государственная академия путей сообщения

Высшая школа России эанинает одно из ведущих мест в нире по подго
товке специалистов для зарубежных стран. Значительная часть иностранных 
граждан обучается в высших учебных заведениях России в соответствии с 
межправительственными соглашениями бывшего СССР.преемником которых яв 
ляется Российская федерация, на основании заключенных Правительством 
СССР соглашении о сотрудничестве в области образования, в соответствии 
с двухсторонними контрактами, заключенными с зарубежными вузами и орга
низациями.

Достаточно хорошо налаженная система обучения иностранных граждан 
испытывает сейчас определенные трудности, обусловленные п первую оче
редь следующими Факторами.

- распадон СССР, нестабильностью ситуации в ряде регионов;
- отсутствием в настояшее время четких позиции государства в обуче

нии иностранных учащихся;
- нестабильностью политической и экономической ситуации в России;
- повышепием тарифов на авиационные билеты, отсутствием валютных 

средств для оплаты маршрутов иностранных учащихся.
Если до 1990 года подготовка специалистов для зарубежных стран осу

ществлялась преимущественно по государственной линии, то в последнее 
время начала развиваться систена обучения иностранных граждан на ком
пенсационной основе. Такая Форма обучения очень перспективна как допол
нительный источник Финансирования высшей школы. Анализ состояния обуче
ния иностранных граждан на компенсационной основе, проведенной ГКВО РФ, 
свидетельствует как о больших возможностях и резервах высшей школы,так 
и о серьезных просчетах и недостатках юридического, Финансового и мето
дического характера в этой деятельности, К основный недостаткам можно 
отнести:

- тенденцию к общему снижению качественного уровня кандидатов, отби 
раеиых зарубежныни, российскими посредническими организациями и вузами 
для получения высшего образования, по совокупности показателей, включая 
уровень званий, состояние здоровья и др.;

- участившиеся случаи повторного обучения иностранных граждан на 
подготовительных отделениях, обучения на Факультетах и курсах, не име
ющих опыта работы с инострагЯшми гражданами, методического обеспечения
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и необходимых усло ви и  для изучения р усского  языка;-
недостаточныи уровень юридической и Финансовой проработки догово

ров (контрактов). отсутствие единои политики в отношении размеров кон- 
пенс ааии;

- оформление договоров на обучение через посреднические фирмы.дохо
ды к о т о р ы х  п о ро й  превышают компенсацию, получаемую вузон;

о т с у т с т в и е  регистрации  Фи рн  и организаций, работающих в области 
вы сш его  обр азования, заключавших договора на обучение, о т с у т с т в и е  с в е 
дении о платеж еспособности  тгих Фирм;

- тенденция к коммерческой деятельности в области образования на 
государственных плошадях и оборудовании;

- нарушение визового режима пребывания иностранных граждан на тер
ритории России.

- проблемы безопасности проживания иностранных граждан.
[Предоставление высшим учебным заведениям значительной самостоятель

ности в обучения иностранцев перерастает порой во вседозволенность, 
усугубляющуюся многочисленными нарушениями правовых, юридических норн, 
Финансовой дисциплины, пониженной требовательностью к у ро вн ю  знаний 
иностранцев, обучавшихся на компенсационной основе. Для совершенствова
ния деятельности в у з о в  по обучению иностранных Граждан и в связи с во
зросшими обьенани международного сотрудничества в области науки, высше
го образования и обучения иностранных граждан Госкомитетом РФ по выс
шему образованию принято решение о создании межвузовских центров меж
дународного сотрудничества на базе 11 высших учебных заведений России, 
в том числе и в Хабаровской государственном техническом университете.

На протяжении нескольких лет в ХГТУ обучаются иностранные студенты, 
стажеры.аспиранты.для которых структура систены образования инеет свои 
особенности. Так как обучение ведется на коммерческой основе, для повы
шения качества обучения и поднятия престижа российского диплома о выс
шем образовании иностранный гражданин и обучавший его в у з  должны иметь 
обоюдное право прервать обучение на любой его этапе со сдачей экзамена 
и выдачей сертификата на владение определенный уровнем знания русского 
языка и диплома о специальном образовании на тон этапе, по к о т о ро н у  
данный студент прошел аттестацию.

Это позволяет сделать созданная в ХГТУ многоуровневая система под
готовки иностранных граждан, включавшая в себя Центр русского языка; 
Азиатский колледж по экономике и комнерпии. готовящий специалистов сре
днего звена; Факультеты университета.осуществляющие трехступенчатую по
дготовку специалистов - бакалавров, инженеров, нагистров. Внутри  всей си
стемы обучения иностранный гражданин ножет вы брать  любую Форму обуче
ния. переходить с одного вида подготовки на д ругой, прервать обучение 
на любом его этапе и получить  документ об образовании соответствующего 
уровня.Квалификационно 1 хар ш тер и гти ка  специалиста каждого уровня под
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готовки иностранных студентов должна содержать различные критерии уро
в н е й  з н а н и я  р у с с к о г о  языка Свои особенности имеет нодели учебной дея 
тельности иностранных студентов, деятельности преподавателя, ведущего 
у них занятия Методологической основой моделирования учебного процес
с а  являются:

1 .системно с т р у к т у р н ы й  подход обучение в вузе расснатривчается 
как единая система, состоящая из отдельных взаимосвязанных элементов;

2. деятельностная теория обучения, сущность которой состоит в пони 
нании учебной деятельности как способе формирования способности к про
фессиональному труду;

3.целевой подход.главный тезис которого всякая деятельность долж 
на быть целенаправленной.

Системно-структурное моделирование предполагает три блока в прочес 
се обучения: цель - технология - результат В ХГГУ сформировалась мно 
гопрофильная система подготовки иностранных студентов, что привело к 
усложнению разработанной модели процесса обучения

Цель, как философская категория, есть "предвосхищение сознания ре 
зультата, на достижение которого направлены действия" В процессе обу 
чения результат - это специалист планируемого уровня образования, то 
есть эталон качества, определяемый квалификационном характеристикой 
При обучении иностранных студентов цель кроне профессиональных качеств 
включает в себя еше приобретение умений и навыков разговорного и науч 
но-технического русского языка Поэтому основной компонентой кналифика 
ционной характеристики специалистов, окончивших Факультет иностранных 
студентов, является русский язык,который изучается в течении всего не 
риода обучения иностранного студента в университете

Солодков С С ,Хилькевич В С 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

С МАГИСТЕРСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫМ ОНРАЗОВАНИКН 
Томский государственный педагогический и н с т и т у т

Изменения, происходящие в обществе, в определенной степени ч гграги 
вают интересы современной школы, настойчиво требуя специалистов.имеющих 
высокий уровень научных фундаментальных знаний В этой связи процесс 
перехода на многоуровневую п о д г о т о в к у  специалистов в системе российс
кого образования, включая бакалавриат и магистратуру, способствующих ду 
ховнону и интеллектуальному росту, является своевременным и актуальный.

Зачисление в магистратуру осуществляется по результатам п и с ьм рн н ы х  
экзаменов соискателей.имевших высшее образование и рекомендации специ
алистов управления народного образования и спорткомитетов. Срок о б у ч е 
ния 2 года, по окончании соискатели степени сдают экзанены. соответст
вуйте кандидатскому экзамену, и защищают диссертацию, которая по у р о 
вню ножет быть ниже кандидатской. Пр и  это м  степень магистра может быть
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присворна отдельный специалистам по с о в о к у п н о с т и  опубликованных науч 
пых трудов Одноврененно с диплонон магистра необходимо выдавать удос
товерение о прохождении к у р с о в  ФПК, так как курсы ФПК проводятся в объ
еме 1ЬО 180 часов.а обучение в нагистратуре достигает 1000 часов и бо
льше

Форма обучения в магистратуре очная с назначением стипендии, либо 
без назначения.но с облегченным режимом обучения,позволяющим осуиеств- 
лять т р у д о в у ю  деятельность с сохранением зарплаты за соискателем. При 
определении статуса следует учитывать, что степень магистра должна быть 
приравнена не ниже 13 разряда КТС.

Подготовка специалистов с магистерским Фи з к у л ь т у р н ы м  образованием 
носит углубленный профессионально-исследовательский характер с исполь
зованием принципов индивидуального подхода. По объену образовательская 
и исследовательская программы должны быть примерно равны. В учебный 
план необходимо включить дисциплины культурологического, психолого-пе- 
дагогического и предметного циклов. Особенностью обучения в магистрату
ре является рнедрение спецкурсов по выбору или заказу преимущественно 
из культурологического блока дисциплин.

Недельная учебная нагрЛка варьируется от 12 до 16 часов, а время 
между блоками дисциплин распределяется следующим образом:

2 0/. на дисциплины обшекультурологического цикла - иностранный язык, 
актуальные проблемы философии, основы менеджмента и маркетинга, спец
курсы по выбору;

40z на дисциплины психолого-педагогического цикла, направленные на 
углубленное изучение актуальных вопросов педагогики, социальной психо
логии и человековедения.

Оставшиеся 40Z следует отвести на изучение предметного цикла дисци
плин. включающий с п о р т и в н у ю  тренировку.проблемы международного спорти
вного движения, теорию Физической к у л ь т у р ы , психологию и биомеханику 
спорта.

В каждом семестре соискатели на степень магистра сдают 3 экзамена и 
5 зачетов. Таким образом, обучение в магистратуре имеет многоплановое 
значение. С одной стороны, идет углубленная специализация по направле
нию степени бакалавра и отбор слушателей для обучение в аспирантуре, с 
другой - основательное повышение квалификации специалистов по отдель
ным учебным дисциплинам.

Вутеев Г. Е.
РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕНЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
Томский государственный педагогический институт

Согласно концепции многоуровневого высшего педагогического образо 
вания на Физико-натем-i гическом Факультете Томского педагогического ин
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статута реализуется трехуровневый вариант схемы (2>34).

Первый уровень со сроком обучении года соответствует неполному 
высшему образованию, где дается тирокопрофильная гуманитарная и обшена 
учная подготовка в выбранном направлении Окончание этой ступени удое 
товеряется свидетельством о неполном высшем образовании, квалификация 
учителя не присваивается. Учебные планы на первом уровне обучения ори 
ентироваыы на Формирование универсальном Физико математической базы.на 
основе которой будет осуществляться специальная подготовка, и включают 
два блока: специальный и социально гуманигарный. Различия в учебник 
аланах на этой уровне незначительны, что позволяет студенту при хглании 
переити в процессе обучения с одной специальности или специализации на 
другую.

Второй уровень со сроком обучения 3 гола ставит целью подготовить 
бакалавра образования по одной из специальностей с соответствующей до 
волнительной специализацией. Обучение на этом этапе заканчивается вру 
чением диплома бакалавра образования с указанием квалификации, который 
позволит выпускнику работать в базовой средней школе и в альтернатив 
ных учебных заведениях (гимназия, лицей, колледх и г. д ) присваиваемые 
квалификации бакалавра образования: учитель^математики и Физики, учи
тель математики и инфорнатики, учитель Физики и естествознания, учи 
тель Физики и организатор народного образования

Учебный план второго у р о в н я  разбивается на три блока специальные, 
психолого-педагогические и социально гуманитарные дисциплины Увеличена 
доля Факультативных занятии, спецкурсов и гпенсеминарон с возмохностью 
выбора гуманитарных, социальных и других программ

Теоретическая подготовка осуществляется в единстве с опытно экспе 
риментальной работой в учебно воспитательных учрехдениях разного про 
♦иля: психолого-педагогическая и вычислительная практика в 6 н грнест 
ре продолжительностью Ч недели; психолого педагогическая пржтика в 
неполной средней школе в 8 м срнсстре длительностью “> недель; практика 
в старших классах средней школы в 9 м семестре длительностью б недель.

Обучение завершается зашитои дипломной работы или сдачей ri< ударе 
твенных экзаменов по двум специальным дисциплинам (натематика, Физика) 
и экзаменом по "Теории и практике обучения и воспитания",либо по "Тео 
рии и практике управления народным образованием" За время обучения 
студента зашивают 3 курсовые работы (в 5. 7, 8 м  семестрах)

Третей уровень со сроком обучения 1 год направлен на подготовку ма
гистра образования по одной из специальностей Присваиваемые квалифика 
ции магистра образования: преподаватель математики в Физико-математи
ческих классах и вузах; преподаватель Физики в физико-математических 
классах и вузах; организатор народного образования

Учебные планы этого уровня ставят своей целью поднять уровень спе 
анальной научной подготовки и направлены на Формирование навыков само-
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гтоитрльнои  игглрдонатрльскои работы Предполагается, что каждый студент 
мдет прикреплен к научному руководителю и по лучи т  индивидуальное за 
лание на перигд Обучения Предполагается, что усвоение дисциплин учеб 
иого плана обеспечит научную подготовку, позволявшую свободно ориенти
роваться в литрр 1туг<\ вносить и преподавание достижения современной 
пауки, а в области управления образованием свободно ориентироваться и 
стр о и ть  научно обоснованные перспективные системы управления. Учебные 
планы предусматривают возможность специализации с ориентацией на пос 
туиление в аспирантуру

Казовая психолого пе;чгогичрская подготовка осуществляется на вто
ром угопне обучения, а на третьем уровве идет подготовка к преподава
нию в ф и зи к о  математических классах и в вузе. В области управления на
родным образованием идет ориентация на более высокие,чем уровень заву
ча или директора школы, области управления либо на разработку научных 
основ управления Предполагается изучение философии и иностранного язы
ка на уровне кандидатского минимуна, выполнение к у р с о в о й  работы в 11-н 
семестре, которая связана г дипломной работой, и четырехнедельная ста
жировка в физико математической школе, на кафедре вуза или в научном 
коллективе. По итоган стажировки представляется отчет. Обучение закан 
чивается зашитой дипломной работы.

Для перехода па более высокие ступени образования предполагается 
использование рейтинговой системы.



СЕКЦИЯ
НАУЧНО НЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОНРЛЗОНЛТЕЛЫШХ СТАНДАРТОВ 

ПРИ ННОГОУPOftHKBOH ОБРАЗОВАНИИ

Банникова Т Н . Нихаилона Н Н , Синягина /I К 
СОСТАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ НЬТОЛИЧКСКИХ ПОСОБИИ 

С НОДЕЛИРОВАННЫМИ ТЕКСТАМИ ДЛЯ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИИ'
НА ИНОСТРАННОЙ ЯЗЫКЕ 

Курский государственный технический университет
Отсутствие учебников и учебных пособии по некоторым специальностям 

ставит преподавателя иностранного языка порея необходимостью сочд.шия 
отраслевых методических пособий с ноделирон.жныни текстами. Рабо гая над 
созданием учебного пособия, надо стремиться к учету взаимодеиствии всех 
видов речевой деятельности. Для технических университетов ири ограни 
ченной сетке аудиторных занятии этот поИрос.как и вопрос о том. какому 
виду речевой деятельности следует отдать предпочтение в обучении.явля
ется немаловажным По видимому,при  рассмотрении последнего вопроса еле 
дует учитывать несколько Факторов- профессиональную потребность в том 
или ином виде речевой деятельности, относительную легкость или п р у д  

ность научения тому или иному  в и д у  речевой деятельности, взаимодействие 
видов речевой деятельности.

Если рассматривать относительную важность того или иного вида рече
вой деятельности с точки зрения будущей профессиональной потребности 
студентов технических вузов, то с полной уверенностью можно сказать, что 
высокая доля информации будет поступать через ознакомительное прочте
ние зарубежной технической литературы по специальности Исходя из это 
го,целесообразным представляется выработка навыков и умений работы над 
всеми видами чтения, начиная с 1 го курса

Р у к о в о д с т в у я с ь  целями обучении  иностранному язы ку  на 2 м этапе  и 
учи ты вая  осо бенн ости  процесса обучения, можно определить тр ебовани я к 
содержанию учебн ого  пособия.

- включение в пособие в качестве основного учебного материал! моде
лированных текстов по данной специальности,

- наличие в пособии системы упражнений для развития навыков и уне- 
вий. необходимых для 2-го этапа обучения;

- выделение упражнений для всех видов аудиторной и самостоятельной 
работы;

- включение в упражнения разного языкового материала для овладения 
нежанизнон действия;

- выделение активного лексического и грамматического материала;
- соблюдение дозировки изучаемого материала;
- наличие к о н т р о л ь н о - п о в т о р и т е л ь н о г о  м а т е р и а л а .

Изложенные выше требования были, к примеру, реализованы п р и  написании
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учебно м р т о д и ч р г к и х  пособий по специальностям “ Т р х н о л о г и я  машинострое
ния*. "Электронно вычислительные машины"."Тсплогаэоснабжение и вентиля
ция". После неоднократной апробации различных с т р у к т у р н ы х  типов учебных 
пособии был пыивлен оптимальный с т р у к т у р н ы й  материал.содержащий основ 
ной моаелиронанныи текст по специальности, подлежащий активному усвое
нию лексическим м иним ум , направленные на снятие трудностей в тексте по- 
дтекстовые лексико-грамматические упражнения, упражнения на понимание 
текста, упражнения на развитие навыков пересказа, реферирования и анно
тирования, тематически связанный с основным дополнительный текст, работа 
с которым способствует п жреплению приобретенных умений и навыков.

Оптимальный вариант, литий в основу создаваемых преподавателями 
КГТУ учебно методических пособий, не исключает некоторых отклонений, 
как. например, небольшие различия в обьеме текстов и их распределение по 
занятиям, разное количество лексико-грамматических упражнений, разные 
упражнения, направленные »а развитие навыков работы со специальным тек
стом Сл р д у р т  о т м р т и т ь , что подбор этих упражнений в разных комбинациях 
требует особого внимания, так как далеко не все м о г у т  использоваться на 
начальном этапе обучения пересказу, реферированию и аннотированию.

Пр и  составлении дифференцированной системы упражнений, направленных 
на Формирование практических умений.следует широко  использовать комби
нированные упражнения, способствующие одновременному Формированию уме
ний в различных видах речевой деятельности. Комбинированные упражнения 
Являются наиболее распространенным типон упражнений. Очень важным прин
ципом является организация упражнений по уровню активизации языкового 
материала. По характеру активизируемого натериала различают упражнения, 
направленные на усвоение лексики и Формирование потенциального слова
ря. и упражнения, имеющие целью усвоение грамматических единиц.

По используемым источникам информации различают упражнения с прив
лечением не только текстов, но и звукозаписи, схен. картинок. По месту 
осуществления различают аудиторные, лабораторные, домашние упражнения.

Опытное обучение с применением пособий, содержащих моделированные 
тексты, показало, что при раскрытии основного содержания текста наибо
лее эффективными являются упражнения, содержащее такие задания, как:

1 р а с п о л о ж и т е  д а н н ы е п р е д л о ж е н и я  с о г л а с н о  с м ы сл у  текста;
?.разделитр текст на части и подберите к ним заголовки;
3. укажите, каким абзацам текста м о г у т  с л у ж и т ь  заголовками следующие 

предложения;
4. составьте план к тексту;
5. р а с п о л о ж и т е  д а ш ш е  п у н к т ы  п л а н а  с о г л а с н о  со д ер ж а н и ю  т е к с т а ;

б.отнетьте. какие проблемы освешаютгя в указанных абзацах;
7. укажите, в каких абзацах раскрывается смысл заголовка;
8 о т в е т ь т е  н а  в о п ро сы

Навыки и унения шрг.каза. ррфррт'овлшя и аннотирования приобрета



ются в результате систематического применения таких упражнений, как:
1. определите, какие основные во п ро с ы  освещаются в текст»*;
2. у к а ж и т е ,  к а к о е  и з  данных д в у х  предложений выражает главную мысль, 

а к а к о е  к а с а е т с я  д е т а л е й ;

3. исключите из данного предложения (абзаца) избыточную информацию;
4. раскройте содержание пунктов плана с помощью 2-3 предложений;
5. изложите краткое содержание текста:
6. найдите максимально к о р о т к у ю  Фо р м у л и р о в к у  д л я  отражения тематики 

текста,
В лексическую базу отраслевого пособия входит словарь минимум Прин

ципами отбора словаря-минимуна является частотность, мотивиронижость, 
продуктивность словообразовательных механизмов и др. Важным аспектом 
проблемы языковых м иним умов является выделение из общего словаря мини 
мука списка так называемых " о п о рн ы х  слов" (ОС) Известно, что в любом 
словаре имеется ядро из 800 950 слов.которые покрывают свыше 80* токе 
тового материала и любых высказываний по данной тематике Этот лекгиче 
ский слой и получил название "опорные слона" Слой ОС предусматривается 
для прдчпого учвоенйя. Он обеспечивает лексическую базу Формирования 
речевых умений такого уровня.который приближает учебное чтение к есте
ственным условиям информативного чтения оригинальной литературы

Для введения и первичного закрепления языкового материала рекомен 
дуется разрабатывать и использовать в дополнение к отраслевым методи
ческим пособиям обучавшие программы машинного и безмапгинного типа 
Программы могут включать тренировочные упражнения на опочнояание и 
дифференциацию, преобразование и обобщение лексических едииип и грам
матических Фо рм , на закрепление лексики, на ориентацию в синтаксичес 
кой структуре предложения.

Создание новых.более совершенных учебных материалов является в нас 
тояшее время едва ли не самой актуальной задачей, от решения которой во 
многом зависит успех обучения иностранным языкам в университете при 
многуровневон образовании

Белобородов А А., Петрова Г И.. Черникова И в 
СОДЕРЖАНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ННОГОУРОВНКПОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томский государственный университет

Переход высшей школы на многоуровневое обучение не мгжет не сказа
ться на преподавании философии Каково содержание философского курса на 
ступени бакалавриата?Чем это содержание по характеру,структуре, предна
значению отличается от уровня магистратуры? Что такое базопый к у р с  фи
лософии и на какой ступени его следует преподавать (или на обрих)? Как 
соотносятся п р и  нногоуровневости базовый и авторский к у р с ы , спецкурсы, 
к у р с ы  элективные, факультативные и т. д ? Эти и подобные вопросы сегодня
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лктуали зи р ую тея  в с в я зи  с новыми у сло ви ям и  обучения, накопленным опытом 
в  освоении  новых п р о г р а м м , переходом к чтению авторских  к у р с о в .

ФилогоФгкая образованность бакалавра предполагает освоение базового 
курга ф и ло со фи и  Это сл е д ует  подчеркнуть особо, поскольку Звание бака
лавру должно оправдываться и широкой, фундаментальной подготовке Четы 
рехлетнее оммзонанш основ.!, которая затем (в магистратуре ли. само
стоятельно или н д р у г и х  Формах обучения) позволила бы углубить и спе 
пиализигонать обрпопание Для большинства обучающихся первый уровень 
лает заверенное высшее обг.поиание, и далеко не кахдый в своей деяте
льное ги встретится г философией, о ш утит  потребность в специальной зна
комстве г нею Шитому назначение базового курса:

обеспечить знание основных философских проблей в их генезисе и 
развитии в с о ц и о к у л ь т у р н о и  и духовной атмосфере различных исторических 
эпох;

познакомить со спецификой философского знания и на этой основе 
приобщить и привить интерес к философскому способу мышления, который 
развивает мысленно в пелон;

- сориентировать на современный способ философствования, акцентируя 
внимание на адекватном современности образе философии;

- дать понимание различных философских традиций (метод, характер, 
стержневая идея западноевропейской и русской философии).

Базовый курс может иметь разное название,выступать как авторский. Но 
необходим пекий инвариант содержания, который ног бы донести смысл и 
предназначение философии. Наличие инварианта не означает необходимость 
жесткого следования канонам, установкам, стандартам, философское мышле
ние - свободное, рефлексивное.критичное - полагает "надпредметную* по
зицию. позволяющую вне рамок доги,идеологий и канонов, “сверху" рассмот
реть предметное структурное и Функциональное содергание объекта. Эта 
позиция ориентирует па освоение ф и л о с о ф с ко й  рефлексии как нысли о пре
дмете. переведенном в плоскость сознания - мысли о нысле. По определе
нию, такому мышлению невозможно поставить пределы, ограничения.уложить 
его в конкретное,жестко определенное русло. Вместе с тем,свобода и кри
тичность философского нышления. допущения и полагание необходимым плю
рализма его оснований, "начал", раскованность и антидогматизм не м о гу т  
допускать произвола и вседозволенности. Базовый к у р с  ф и л о с о ф и и , исходя 
из исторически сформировавшегося основного философского вопроса - об 
отношении человека к м и ру  - в качестве стержневого нонента присутству
ющего в различных темах как подтекст, контекст или как прямое предмет
ное содержание, имеет нравственную, аксиологическую проблематику. Нра
вственная характеристика служит единственным критерием, ограничивающим 
свободу мышления от произвола нысли.

Что в содержательном п^ане ножет быть критерием авторства7 Ответ на 
этот вопрос ориентирует на авторский выбор стержня, остова, философе-
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кого "начала", огвечаюшего. во первых. iпениФике философского знания и, 
во-вторых, тол-ько что проговоренной нржстненно аксиологической харак 
теристике.

В содержательном алане базовый курс философии включает три раздела 
Первый раздел - "Начала философии" (природа и специфика ФилосоФско 

го знания, предмет философии). Основной вопрос, на который следурт от 
ветить. и зуч и в  этот раздел "Что такое философии '" огне г ориентирует 
не на предметное содержание философии,i о есть не на "что" она содержит 
в своей проблематике, а "как она еоь" Тр.шсцгчщемтность и метаФизи 
чность философских проблем есть способ их гушегтжнмния

Второй раздел - "Становление и развитие философии" раскрыв ют ис 
токи и культурно исторические предпосылки возникновения Филосо+ии. ее 
основные исторические формы развития восточная Фило< оФин, т.шално 
европейская философия, русская фи л о с о ф и я

Третий раздел - "Основные проблемы'философии" Н'о содержание гогп 
вляют традиционные проблемы философии Но их рассмотрение требует сон 
ременного взгляда и контекста современного образа философии, полагаете 
го ее антропоориентированность, ее гунанистический хчрактер Можно пред 
ложить в качестве стержневых проблем этого раздела следующие: а)Фило
соФия как учение о человеке; б)бытие; в)сознание, г)духовность; д)поз 
нание; е)обтество; ж)культура и цивилизация Данный иеречень проблем не 
следует рассматривать как "вето" на включение других проблем, его еле 
дует воспринимать как некоторый обязательный минимум, который должен 
содержать основной (базовый) курс философии, предлагаемый для изучения 
на первом уровне обучения Без этого нининума представление о философии 
будет неполным, ущербным, содержание окажется обеднено и уретано Очва 
ча же изучения данного раздела заключается как раз в том, чтобы полнее 
представить студентам богатство, многообразие философского знания 
. Изучение основных проблем должно помочь студентам понять своеобра 
зие философского подхода но сравнению, например, с научным, причины и 
истоки различных концепций решения одной и той же проблемы как в нето > 
дологическом, так и в чисто содержательном плане; понят!,, что к'ждаи из 
них как творение духовной культур ы  инеет право на существование

Хотелось бы обратить внимание на го,что содержательная часть базо 
вого философского курса, ее преподавание и усвоение, в конечном счете, 
инеет сверхзадачу развития нышления студента,научение мыслительной ра 
боте. Необходимо констатировать существенное изменение той работы при 
изменении в современных условиях и обрата ФилосоФии, и способа Филосо
фствования

Обучение философии на второй уровне предполагает углубление того 
первоначального знания о ФилосоФии.которое получено на ступени бакала 
вриата в нагистратуре предполагается иэученйе основных проблем Филосо 
♦ии в их генезисе и становлении, их конкретной представленности в кон
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кретных философских системах. Такое возможно при изучении философии в 
историко  философском контексте. Знание истории философии по зволит по 
н я т ь  философию как самосознание культуры , проследить генезис философс
ких проблем и их решение в контексте культуры , я  также осознать внут- 
реншог> аелостность ФилогоФии

Новый, не изучаемый в бакалавриате блок тем связан с углубленным 
изучении ФилосоФии науки, прежде всего той, которая представляет специ
фику Факультета Предполагается изучение природы науки - существенной 
составлявшей западной к у л ь т у р ы , - ее места в системе к у л ь т у р ы , т и п о в  и 
критериев научности, основных ф и л о с о ф с ки х  подходов, школ,сложившихся в 
западной ф и ло со фи и  Эго позволит студенту, ориентированному на занятия 
наукой в профессиональной деятельности осуществлять эту деятельность 
более осознанно, зная фило со фию  науки. Кроме того.на основе этого знания 
предполагается, учитывая специфику Факультета, знать особенности нетода, 
объекта, теории в той или иной науке.специфику объяснения и аргумента
ции, основные направления и тенденции ее современного развития. Такой 
подход может быть осуществлен именно на вт о ро м  уровне обучения, когда 
студент уже знаком, с одной стороны, с философией, с другой - уже имеет 
представление о своей специальной научной дисциплине в ее -цельности. 
Таким образом, обучение философии в магистратуре - это не повторение 
базового бакалаврвекого курса, а углубление философского образования 
за счет обращения к истории философии и к философскин наукам

Вынятнин В. Н.
ПОДГОТОВКА УЧЙТЕЛКЯ ПРИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБРАЗОВАНИИ 

И ПРОБЛЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
Тонский государственный университет 

Система управления образованием в России имеет ряд особенностей, 
п ри с у щ и х  только ей и не встречающихся в других странах. Одна из таких 
особенностей - система подготовки учителей В то вреня,как во всем мире 
эта подготовка сосредоточена в университетах, в России существует еие и 
система педагогических институтов, причем послед"ие фактически рассма
триваются как вузы второго разряда. Подтверждением тому - стремление 
пединститутов к получению статуса университета (хотя бы и педагогичес
кого).

Парадоксальность ситуации усугубляется еше и тем. что руководство 
этими д ву м я  образовательными структурами осуществляет два ведонства - 
Госкомитет по высшему образованию и Министерство образования. Попытка 
объединить их под одной крышей была предпринята в 80-е годы, коыа был 
создан Госкомитет СССР по образованию, однако с развалом СССР оба ве
домства снова разошлись по отдельным квартирам Периодически возникаю
щие с л у х и  о грядущем великом объединении так и остаются слухами

Хотя множество гпгииальногтри, по которым пппется подготовка учите
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лей в университетах и пединститутах,и по совпадают,их пересечение дос
таточно обширно Не готовят в университетах,иожалуй. только преподавате 
лей Фи з к у л ь т у р ы , труда и начальных классов Однако подготовка учителей 
- основная задача для пединститутов для многих университетов являет
ся второстепенной. Вы п у с к н и к и  педнузон. как правило, более подготовлены 
в  нетодичеекои плане, тогда как в ы п у с к н и ки  университетов имеют более 
глубокую общенаучную подготовку, что связано с более высоким кадровым 
потенциалом и лучшей технической оснащенностью университетов.

В соответствии с Законом об образовании как высшая, так и средняя 
школа переходят на нногоуровневую систему подготовки Новым эленентон в 
этой систене является понятие о базовом и полной образовании казовое 
среднее образование (обязательное) сокращено до 9 лет ('базовое" нам 
ного благозвучней,чем "неполное*!) Диилон о высшем образовании (и сте 
пень бакалавра) модно теперь получить за ч года Раздвоенность управле 
ния высшим образованием проявилась и здесь в то время как университет 
дает степень бакалавра по научному направление (Физике, истории,биоло 
гии и т. д.), студенту, получившему базовое высшее образование в подине - 
титуте.предполагается давать степень "Бакалавр образования". Поскольку 
преподавание - не специальность, а одна из сфер деятельности спепиалис- 
та в определенной предметной области (ни один в у з , даже педагогический, 
не выпускает п ро с т о  учителей - он выпускает учителей предметников, иск 
лечение учителя начальных классов), еше более искусственной р ы гл я д и т  
степень "Нагистр образования* Бирочем,происхождение терминологии можно 
понять: поскольку номенклатура направлений подготовки специалистов с 
высшим образованием определенным образом связана с номенклатурой ПАКа, 
необходимо найти тернин. соответствующий разделу "педагогические нау 
ки". а "Нагистр педагогики" звучит слишком уж  гордо

Следует заметить, что переход к многоуровневой- систем е образования 
(как. впрочеи, и многие другие преобразования в России) был начат без 
надлежащей научно-методической проработай Нет четкого понимания требо 
ваний к у ро вн ю  бакалаврской подготовки и социального с т а т у с а  г> жалзв 
ра, неясно, является ли сосуществование магистров и дииломигонит ix спе 
пиалистов данью прош лом у и ли  эт и  две ветви сохранятся и в буплг.ем Эту 
обстоятельства, а также отмеченное выше ‘раздвоение’ в си стем е  у п р з в л р  
ния делает актуальной разработку образовательного стандарта подготовк» 
учителей.

Необязательность полного среднего образования должна живости к то 
ну. что получать его будут стремиться учащиеся, ориентированные на по 
лгчепие высшего образования, в с и л у  чего средний уровень подготовки i 
10-11 классах возрастет. Этому будет способствовать и тенденция к спе 
яиадизадии полного среднего образования, соответственно должны иозрас 
т к и требования к у ро вн ю  подготовки учителей, работавших со старшим! 
классами, поскольку вместо задачи ’обеспечить всем ученикаи всеобше<
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греднге" перед ними будет стоять иная: "обеспечить уровень подготовки, 
достаточный для успешной учебы в вузе".

Введение многоуровневой систены образования предполагает, что подго
товка нашстроп будет вестись только вузами, имеющими для этого доста
точную в;пу и прошедшими соответствующую сертификацию.Учитывая.что об
ъединение д в у х  параллельных ветвей подготовки учителей в ближайшей пе
рспективе в р я д  ли реально, представляется разумный ввести хотя бы спе 
циализанию этих ветвей, закрепив ее в образовательной стандарте, ориен
тируя подготовку учителей в университетах на специализированные школы. 
Однако следует помнить, что бакалавр - это человек, имевши;1! базовое выс
шее образование,но не янлясшиися специалистом Поэтому степень бакалав
ра (даже университетская) должна давать право преподавания максимум в 
базовой средней школе.

Что касается полного высшего образования,то. если рассматривать сте
пень магистра как научную (а именно так она определяется в документах 
Госкомвуза).то наличие степени "Магистр образования" у выпускника пед
института -го п ро с то  дань моде, поскольку без достаточного опыта ра
боты в школе заминаться научной работой в области педагогики невозмож
но. В качестве квалификационной характеристики при подготовке учителей 
целесообразно сохранить понятие "Дипломированный специалист*. Степень 
"Нагистр образования" более естественно выглядит как свидетельство до
полнительной послевузовской подготовки учителя, уже внесшего практиче
ский опыт.

Гомонов В. К.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В КУРСОВЫХ РАБОТАХ 

Хабаровский государственный технический университет
Современная наука и производство предъявляют все возрастающие тре

бования к уровню знания специалистов любой профессии. Появляется острая 
необходимость в пересмотре всего научно-методического обеспечения об
разования, стандартов при многоуровневой системе обучения в вузах. Широ
кое распространение персональных компьютеров в последние годы открыва
ет дополнительные возможности обогащения и алгоритмизации учебных кур
сов.

На кафедре теоретической механики Хабаровского государственного 
техничесгого университета в течение ряда дет разрабатываются вопросы 
применения вычислительной техники на практических занятиях, при выпол
нении к у р с о в ы х  заданий, к у р с о в ы х  работ, для аудиторной самостоятельной 
работы студентов и студенческих научных исследований. Программы, напи
санные на языке Бейсик, ориентируется ка использование персональных ко
мпьютеров типа IBM PC.

При выполнении к у р с о в ы х  работ с использованием ЭВН появляется воз
можность индивидуалтировать заданна во ш и ф ру  студента, освободить сту
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дентов от излишних гр о м о з д к и х  вычислений, приблизить задании к р о я л ь н ы й  
задачам техники, п о л у ч и т ь  решение задачи достаточно сложной и зачастую 
не имеющей аналитического решения. ЭВН позволяет осуществить машинный 
контроль выполненных заданий. Методология применения ЭВН в учебной про
цессе направлена также на то. чтобы п ри  машинных расчетах из поля зрё 
ния студента не выпали Физические представления и инженерная с у т ь  п ро  
водимых вычислений, а также была возможность проведения исследования 
результатов полученного решения и выбора оптимального варианта.

Методические указания по использованию ЭВН в учебном процессе сос
тавляются с учетом подготовленности студентов в области програннирова 
ния и знания вычислительной техники. На иервом курсе, п ри  решении задач 
с применением ЭВН. от студента требуется иметь лишь начальные навыки 
общения с машиной: умение ввести исходные данные задания, проверить 
правильность ввода данных и. при необходимости, внести исправлении: уне 
вне работать с дисплеем в диалоговом режиме и выполнить распечатку на 
принтере. На второй курсе студенту предлагается самому составить небо 
льиие программы.п ри  этом  он должен уметь воспользоваться типовой прог
раммой и вставить в нее пропущенные или дополнительные операторы в со
ответствии со своим вариантон задания Более подготовленные студенты 
имеют возможность применить д р у г о й  алгоритм решения задачи (например, 
вместо конечно-разностной схемы интегрирования уровней использовать 
метод Рунге-Кутта). Наконец, студент сан может сформировать подули и вы
полнить расчеты, самостоятельно определяя последовательности, использо
вания отдельных подпрограмм, в большинстве заданий расчетного характера 
необходимы чертежи. Подготовленный студент может состапить чертежи,схе 
мы. а также представить результаты работы в наглиднон виде, используя 
средства машинной графики. Программы-аналоги предоставляют творчески 
работавшему студенту возможность провести с использованием ЭВН иссле 
довательские расчеты.выявить варианты механической системы, механизма, 
к о н с т р у к ц и и . Используя критерии оптимизации.можно выбрать предпочтите
льный вариант.

ЭВН незаменимы в задачах поискового характера, т к позволяют проде 
дать большое количество вычислений, просмотреть много вариантов задачи, 
что особенно ценно при ограниченном бюджете учебного вренени

К сожалению.совершенно недостаточно издается учебных пособий по те 
оретической неханике с использованием ЭВН К тому же, в основном учеб 
ном пособии, каковым является ‘Сборник для к у р с о в ы х  работ по теоретиче 
ской механике* под редакцией проф А А. Яблонского, вообще не содержится 
программ и рекомендаций по их составлению.хотя по каждому разделу кур
са (статика, кинематика, динаника) понешено по одному заданию, п ри  вы
полнении которого необходимо использование ЭВН.

Это можно объяснить отчасти тем. что различные вузы используют раз
ные т ш ш  нашив, а при программировании употребляются различные ал г о р и т
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и и ч р г к и р  языки. Имеются трудности и в тон, что парк машин недостаточен. 
НежФакуяьтетские дисплейные классы не в состоянии обеспечить машинным 
временен всех студентов в достаточной мере и в удобное время,а кафедра 
теоретической механики оборудована пока всего лишь четырьмя персональ
ными компьютерами I пн рс и д ву м я  принтерами, что, конечно,совершенно не
достаточно. На них, в лучшем случае,работают лишь отдельные студента или 
очень небольшие гр у п п ы  студентов. Г р у п п у  целиком посадить нельзя. Неко
торым выходом из положения является использование парка машин на спе- 
пиальных и выпускающих кафедрах.

Подготовка выпускника вуза должна соответствовать требованиям ком
пьютеризации, студент должен работать с ЭВМ в течение всего обучения. 
Если в начальный период обучения студент п о л у ч и т  возможность работать 
с компьютером постоянно, качество выпускаемого специалиста беззусловно 
вырастет. Поэтому врсьма важно,чтобы в курсах математики.теоретической 
механики, Физики и т. п. студент мог грамотно подготовить задачу для ре
ализации на ЭВМ. Недостаточное количество парка машин как на общенауч
ных. выпускающих каФедрах.так и в целом, в университете, сдерживает ис
пользование ЭВН в различных формах учебного процесса в вузе, хотя необ
ходимость в последовательном и широком использовании ЭВН очевидна.

Ермакова Л. И.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 

В РАНКАХ ПЕРЕХОДА К ННОГОУРОВНЕВОИУ ОБРАЗОВАНИЮ 
Барнаульский государственный педагогический университет 

В условиях эксперимента по многоуровневой подготовке студентов для 
реализации п ри н ц и п о в  вариативности и индивидуализации обучения, студен
там исторического Факультета предлагается на выбор вторая дополнитель
ная специальность, в частности, по историческому краеведению.

Краеведение и школьный нузей неотделимы д р у г  от друга. Некомпетент
ность учителей в вопросах музееведения порождает существенные недоста
тки в их работе, снижает образовательно-воспитательный потенциал музея. 
Для формирования музейной к у л ь т у р ы  учителя-краеведа ведется предмет 
•Школьное нузееведение*.

Эффективность деятельности учителя - руководителя окольного иузея в 
значительной степени зависит от того, в какой мере он опирается на ме
тоды. выработанные современной наукой. Якольный музей не изолирован от 
изменений, происходящих в системе образования и воспитания. Не статична 
и теория музейного дела. Отход от идеологизации и политизации внес кор
рективы в отдельные теоретические разработки музееведов советского пе
риода. в частности, по концептуальным вопросам музейной экспозиции. Ну- 
зейная экспозиция сегодня - это истинпо творческий союз наукн и искус
ства, где воедино сливаются достижения профильной научной дисшшливы, 
педагогики, психологии и художественного поиска музейного дизайнера.
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ииеюиий целью реализацию информационного и поспит,цельного потенциала 
музейных памятников

Актуально для руководителя школьного музея знание основ "музейной 
психологии". Данное направление в музеологии базируется на изучении му 
эейной аудитории: иотивация посещения, восприятие экспозиции и экспони 
рованных материалов, отношение к текстам и г д.Музейная психология поз 
воляет решить целый комплекс проблем, от которых зависит результатов 
ность деятельности музея.

8 последние годы в Российской Федерации приняты законодательные ак 
та и утверждены нормативные документы об охране памятников истории и 
к у л ь т у р ы . музейном деле, об образовании При этом ряд документов, носивших 
общесоюзный характер, не заменен аналогичными актами РФ. в частности 
"Положение о музейном Фонде Союза ССР" (1965 г I и "Положение о школь 
вон музее" (1985 г. (.Учитель - краевед должен знать не только норнати 
вные документа.регламентирующие музейную деятельность, но и Кодекс про 
Фессиональной этики Международного совета музеев (ИКОН), чтобы адапти 
ровать их к практике окольных музеев. К сожалению, тексты нормативных 
документов разбросаны по различным изданиям, начиная от "Российской га 
зета" и кончая "Вестником детско-юношеского туризма в России". Необхо- 
д ю ю  издать сборник нормативных документов, принятых в последнее время. 
Они нужны не только как пособие по музееведческой подготовке учителя 
краеведа, но н как законодательная база, знание и руководство к о т о ро й  
п о з в о л и т  избежать отдельных дефектов и отрицательных моментов, встреча - 
юшихся в практике школьных музеев, обеспечит их нормальное Фу н к п и о н и ро  
ванне.

Новации в практике работы музеев не п о л у ч и л и  должного теоретическо 
го обобвения. Научно-методические проблемы школьных музеев не стали для 
музеологов России предметом пристального внимания и исследования. Рабо
та энтузиастов имеет смысл и приносит п о л ь з у  только при умелом р у к о в о  
детве профессионалов. Нузеологан следует понять, что "прекрлшение дея 
тельности школьных музеев может нанести непоправимый у ро н  национальной 
кудЫтре.делг воспитания молодого поколения". Актуальна разработка кон
цепции школьного музея в современных условиях общественного развития.

В университете имеется база для проведения целого ряда практических 
занятий, конкретизируют» и закрепляет! теоретические знания и Фо рн и  
р у к ш х  необходимую о с н о в у  для овладения методикой нучеиной работы - 
это университетский музей истории народного образования и краеведчес 
кий иузей Исторического Факультета. На этом базисе планируется несколь
ко занятий по теме "Музейная экспозиция". В частности, предполагается 
проведение "музееведческого анализа экспозиции", во врени к о т о р о г о  сту
дентам предлагается определить с т р у к т у р у  музейной экспозиции, основные 
принципы и методы ее построения.изучить экспозиционное решение коккре 
твой темы, п р и  этом выяснить с т р у к т у р у  тематико эксиоэииионных конплек
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со в  и и(>толы их построении, соблюдение а ранил размещения основных видов 
экспозиционных нлтрриалов; п р овести  классификацию т е к с т о в  и определить, 
выполняю тся ли предъявляемы е к ним требования О бращ ается внимание на 
э с т е т и к у  экспозипии

Ра зр а б о т к а  методики и сп о л ьзо ван и я  музеев ун и ве р си те та  в препод ава
нии "В к о л ьн о го  м узе е вед е н и я " п о зво л и т  решить отдельные проблемы п ро  
ф егсиональнои под готовки  уч и те л я , специализирую щ егося по историческом у 
краеведению  в  си стем е  м ного ур овн ево го  образования

Зеличо нко  В М ', 1'аврилов С. II 
КУРС -КСТКСПШ НАНИ К* /L1M ГУМАНИТАРИЕВ.

Томский го суд ар ственны й  педаго! ический  и н сти тут , 
и н с т и т у т  р азви ти я  о бр азования СДВС РАО.

Курс "К с т е с г в о э н а н и с ’ вклю чен в общую с т р у к т у р у  цикла е сте с тве н н о  
•м у ч н ы х  дисциплин б азо во го  высшего обр азов  1ния в рамках многоуровневой 
ги( TI мы о бр азован и я  Необходимость та к о го  курса о бусло влен а  объективны  
ми причинами и я в л я е т с я  одним из проявлений стан о влен и я новой пЛрадиг 
мы < одержания о бр азования  ОбШ (ством о со зн ае тс я  необходимость перестро 
ики системы  о бр азован и я  на принципах и н г е т ш и и  знаний. Целью о б р а з о в а 
ния должно с т а т ь  Ф о ркир он 'чие  у учащ ихся современной научно обоснован 
ной картины  нира, в  которой  ч е л о в е ч е с ко е  общество и окружающий м и р  вы 
ступ аю т в ед и н стве , а законы  природы и законы общ ественного  р азви ти я  
пр ед ставляю т различные асп е кты  единого целого Общество должно о пред е
ли ть  з гу  цель к а к  о бязательн ы й  базовы й уровень о бр азования, без  освое 
ния которого  дальнейш ее продвижение по конкретной о бр азова тельн о й  це
почке  но видимому, невозможно оез вреда для общ ества в  пелон.Именно ва 
зтон  пути  ви д и тся  возм ож ность преодоления глобальных негативны х  п о сл е 
д стви й  чоезм еркой  технизации  современной цивилизации, приведшей (< кри- 
1ису в экономической  и духовной сф ерах ,противостоянию  общественных с и 

стем , отчуждению че ло ве ка  о т  природы, поставивш его  ч е л о в е ч е с тв о  'в а  грань 
экономической к л и с тр о Ф ы

Цель данного курен помочь студ ен там  гум ш игарны х  направлений об- 
г а зо в з н и я  в ы р а б о п т ь  ц ел о стн о сть  видения мига с учетом  знаний соВреме 
иной науки, о со зн а ть  д и ал екти че ско е  е д и н п н о  гум анитарной и е с т е с т в е н 
нонаучных к у л ь т у р , понять  ун и ве р са л ьн о сть  ограниченного  числа  фундамен
тальны х зако н о в  природы, составляю щ их кллк .н  Современных естествен н ы х  
н аук , сф ормировать ясное пред ставление  о ра.житии и пр еем ственн ости  в  
и з у ч р н и и  е с т е с т в о зн а н и я , роли сиены научных парадигм и их влиянии  на 
п у т и  общ ественного  р а зв и ти я , п о ка за ть , ч то  различия между естественны м и  
и гуманитарными науками - это  иллюзия, т а к  как по с у ти  сво ей  мир един и 
для того , чтобы  по н ять  многие аспекты  гуманитарных н аук  нужны е с т е с т 
веннонаучные познания, и наоборот

В  настоящ ее время уже и н рю т с я  примеры введения подобных к у р с о в  поя
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различными незнаниями (напр. "Концепции современного естествознания*. 
п р о *  А. Д. Суханов, Москва) в учебный процесс в ряде в у з о в  страны Та 
кой к у р с  особенно важен для будущих педагогов. В Томском педагогическом 
институте предполагается ввести к у р с  "Основы современного естествозна
ния" для студентоп гуманитарных направлений с 1995/96 у ч  года Разрабо
тана программа курса, учитывавшая опыт введения курса ’Естествознание’ 
в школах Ш  и опыт работы по подготовке учителей по специальности 
"Учитель естествознания’ 1?1.

В соответствии с ’Требованиями к уровню образованности по ц и к л у  об 
ших естественнонаучных дисциплин", утвержденных Г о с ко м ву зо м  РФ 13.08. 
93 г , содержание курса определяется в объеме до д в у х с о т  часов аудито
рных занятий, рассчитанных на два или три сенестра (по некоторым напра
влениям - до 400 часов).Считается оптимальным начинать к у р с  со второго 
или третьего семестров после изучения базовой дисциплины "Математика и 
информатика*.

В основу курса положено понятие картины (карты) мира раскрытие го 
держания этого понятия требует привлечения знаний различных наук, их 
естественной интеграции. Междисциплинарный синтез прослеживается на ос
нове эволюционно-синергетического подхода.К у р с  включает )лементы Фило
соФии и аналитической психологии, нужные для понимания необходимости 
научной "карты мира* [3] в мышлении человека, и особенностей научного 
метода познания. К у р с  с т р о и т с я  таким образом, чтобы учащийся не терялся 
в обилии Фактов.законов и ф о р м у л , нр вырабатывал желание, умение и п р и 
в ы ч к у  видеть реальные связи, стояние за Фактами.законами и Формулами.

При разработке программы курса использованы элементы системного по
дхода на основе анализа явлений в их развитии: механических.электрома
гнитных. никро- и макромира, химических, биологических и п ри с у щ и х  при
роде в целом. Особое внинание уделяется той роли, ко т о ру ю  в  сложных сис
темах играют нногочастотные статистические эффекты, явления самооргани
зации. наличие симметрии и нарушения симнетрии. Такой подход позволяет 
увидеть общность и взаимообусловленность различных п ри ро д н ы х  систем от 
нира элементарных частиц до макрокосмоса.от молекул до организмов, и от 
циклонов до  явлений этногенеза.

Литература.
1. С. П. Гаврилов. В. М. Зеличенко. //Тез. докл нежд. конф. "ФССО 93" • 1993 

- Россия. Сочи - С. 120.
2. В. М. Зеличенко, С. П. Гаврилов//Докл. на этой конференции
3.Е.FTonn//The anatomy of Human destructiveness (Nev-YorK, 19T3);cm 
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К н я зе в  Г. Б.

О НАШИННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА ”ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА"
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ГЕОЛОГИИ 

Томский государственный университет 
Объединенный курс "Информатика и статистика" появился как результат 

перехода на многоуровневую систему подготовки геологов,сохранив, приме
рно. объемы соответствующих отдельных курсов "Вычислительные навины и 
програмниронаниг", "Теория вероятностей и математическая статистика*. 
Объединение указанных курсов отражает тот Факт, что главными методами 
обработки геологической информации остаются статистические методы. Ве
роятностный подход к решению геологических задач определяют способы 
сбора, организации и преобразования реологической информации.

Знакомстно г основами информатики и одним из языков программирова
ния гопронождается решением и программной реализацией тематических ге
олого минералогических задач Содержательная геологическая часть этих 
задач включает элементы простейшего моделирования, варианты ввода и 
преобразования информации.организации ее хранения на внешних устройст
вах, разработку Файловой с т р у к т у р ы  данных В задачах используются реаль
ные минералого-геохинические данные. Студенты создают свои программы и 
небольшие наборы данных, «спользуя их затем в решении задач. Примеры и 
задачи для разработки програнм касаются всех основных геологических 
дисциплин: минералогии, кристаллографии, петрографии, геохимии, геоло
гии полезных ископаеных, палеонтологии и исторической геологии.

В патиститческои части курса студенты знакомятся с простым пакетом 
обработки минералого геохинических данных. Программы этого пакета соде
ржатся в виде текстовых Файлов, доступных для модификации их студента
ми. Пакет программ позволяет создавать достаточно большие наборы данных 
в виде Файлов последовательного доступа. С его поиошью ножно организо
вать различные выборки из этих наборов данных, преобразовать перемен
ные, произвести их с о р т и р о в к у , ранжирование и т. п. Перечень возможнос
тей пакета по opiлнизаиии данных и их преобразованию приведен ниже в 
виде списка процедур: 1 - ввод данных и создание файла последователь
ного доступа: 2 - просмотр набора данных; 3 - редактирование; 4 - выбор 
наблюдении. 5 - выбор переменных; 6 - объединение наблюдений; 7 - объе
динение переменных; 8 - преобразование переменных; 9 - создание новых 
перемнных из уже существующих; 10 - удаление наблюдений и переменных; 
11 сортировка; 12 - ранжирование; 13 - кодирование; 14 - транспортиро
вание; 15 Форматирование; 16 вывод данных на печатавшее устройство. 
Названные процедуры в совокупности с д р у г и н и  программами пакета обес
печивают подготовку данных для организации статистических процедур.

объединенный к у р с  информатики и статистики предусматривает изучение 
лишь элементов теории вероятностей и элементарном натенатической ста
тистики в приложении к геологическим данным. Имеющиеся программы позво



ляют моделировать нормальное, логнормальное, биноминальное,пауссононское 
и другие распределения, исследовать изменение закона распределения н 
результате преобразовании случайной величины Специально организованные 
наборы данных с большим количеством наблюдений дают вочможность г т у д р  
нтам моделировать и наглядно представлять распределение Фишера, Стьюле 
нта. Хи-квадрат В этом случае большие наборы данных рассматриваются как 
квазигенеральные совокупности, из к о т о р ы х  осуществляются выборки нужно  
го обьена.

Вместе с моделированием рассматриваются процедуры опенки точности 
экспериментальных исследований, сравнения параметров распределение, про  
верки законов распределения случайной величины и т п .связанные с ф о р  
мулированиен статистических гипотез и использованием соответствующих 
статистических критериев. Задачи, связанные с центральной предельной те 
ореной. позволяют студентам с большим пониманием использовать в даль 
н е я в е н  статистические таблицы.

Объединение информатики и статистики в сочетании с содержательной 
(геологической) ориентацией позволили поставить по к у р с у  'Информатика 
и статистика’ к у р с о в у ю  работу. Выполнение работы иредусматрипье- испо 
льзование пакета прикладных програнм для организации л шных.вероятное - 
тно-статистическую постановку некоторой геологической задачи.обоснова 
иие использования и краткую характеристику выбранного метода или мето
дов обработки данных и геологическую интерпретацию полученных резуль 
татов. наборы данных, задачи и задания для к у р с о в ы х  работ ф о р м и р у е т с я  по 

материалам исследований преподавателей, из опубликованных монографий и 
статей. Объектами задач и к у р с о в ы х  работ являются результаты опробыва- 
ния месторождений полезных ископаемых, массивы данных.связанных с изу 
чениен минералов, г орн ы х  п о р о д , ископаемых органических остатков, изу
чением распределения тяжелых металлов в почвах, растительности и снеж
ном покрове и т. п.

Лешенко А. С., Ляхович Е. С., Ревуппшн А. с 
ЭЛИТАРНАЯ ВЫСИАЯ И СРЕДНЯЯ ИОЛА 

В УСЛОВИЯХ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томский государственный университет

Элитарное - прилагательное от слова элита (от французского elite)', 
т. е .  лучшее, отборное. Ши р о к о  применяется в теории и практике селекции 
в растениеводстве и животноводстве, достигается в результате искусст
венного отбора с заранее установленными целями путем культивирования 
отдельных признаков (свойств ) или их совокупностей,иными словами, на
следуемых признаков животных или растений, наилучших или оптимальных с 
точки зрения человека. Применительно к человеческому генофонду проблема 
УЛУЧШЕНИЯ стала предметом евгеники (от греческого еивепез,т. е. хорошего 
рода) - науки об улучшении врожденных или наследуемых человеческих ха-
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чести (Ф изичргкор  здоровье, интеллект, одаренность) Принципы евгеники 
впервые были сформулированы в 1869 году ф Гальтонои через 10 лет пос
ле выходи в снет книги Ч Дарвина "Происхождение видов * и за 12 лет 
до выхода его работы "Происхождение человека и половой отбор", через 3 
года после опубликованных г  Ненделен закономерностей распределения в 
потомстве наследственных Факторов, названных позднре генами.и почти за 
40 лет до Т X Иоргана.который создал хроносомную теорию наследственно
сти глльтон предложил изучать влияние наследственных качеств на гено
фонд будущих поколений Но несиотря на успехи современной обшей и меди 
цинскои юнетики получи ть  г к н и я  in vitro или in vivo не удалось, хотя 
уже никто но спорит с тем,что каждому человеку присуши некоторые врож
денные задатки и предрасположенности, ко личрство , интенсивность, соче
тание и направленность которых индивидуальны.

Смысл понятия элита. элитарный как лучшии, "хорошего рода", т. е. хо
рошего, благородного происхождения использовали применительно к челове
ческим качествен и социальным слоям уже древние греки, например. Платон 
Со врененем содержание понятия элита изменялось в зависимости от того, 
с каким определением оно сочеталось' "социальная*, "политическая", "ин
теллектуальная" и т д. Те высшие слои общества, которые получали социа
льные, экономические и поэтические привилегии по наследству, от рожде
ния. стали именоваться аристократией (от греческих слов anstos - л у ч 
ший и Kratos власть). Рожденные от обладавших властью по закону или 
традиции имели право и на соответствующую их месту в социальной иерар
хии долю всего "лучшего": власти, богатстга, славы, досуга, к у л ь т у р ы  и 
образования. Возникшии в Новое время многочисленный, активный.но не име 
пшии наследственных прав на указанные привилегии слой горожан-бюргеров 
боролся за соответствие прав человека его реальному вкладу в совокуп
ные общественные ценности. С укреплением буржуазно1’о законосообразного 
общества, или как у нас сейчас говорят, "рыночной экономики и демокра
тии", все перечисленные выше ценности стали, не противореча закону, т. е. 
Формально, возможными для каждого гражданина. Он поручил право на долю 
совокупного общественного богатства и всех других Форм социальных и 
духовных ценностей.

Условием адекватного потребления или удовлетворения своих материа 
льных и духовных потребностей теоретически становится мера, количество 
и качество личного труда, вносимого в общественную сокровищницу. Однако 
до сих пор не изобретены способы, которые могли бы определить СТОИМОСТЬ 
количества и качества труда, требуемого для того, чтобы открыть,напри
мер. основные законы классической механики, изобрести вакцину от поли- 
миелита. создать теорию вероятности иди теорию относительности, устано
вить потребительскую стоимость открытий Пастера и Флеминга, шедевров 
Микеланджело, Моцарта. Шекспира... Конечно, прав поэт: "Возможно р уко 
пись продать, не продается вдохновенье". Но для того, ч т о б »  п о м Я Г Ь ,0 ц е -
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too
нить и сунеть использовать достижения гения на благо миллионов нужны 
развитый интеллект,знания, культура.

Иатериальные блага, которыми располагает современное человечество, в 
тон числе транспорт, связь, лекарства и многое другое,являются п р о д у к  
тами деятельности, осуществляемой В ТКЧКНИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕКОВ благодаря 
1ГГП, В УСЛОВИЯХ НТП миллионами ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДКИ. СПЕЦИАЛИСТОВ В СВОЕМ 
ДЕЛЕ. Главную р о л ь  в возникновении и развитии НТП играет НАУКА. НАУЧНЫЕ 
ЗНАНИЯ Выдающиеся мыслители п риш ли  к  в ы в о д у , что уже в прошлом веке, но 
особенно в XX, основное значение в научно-техническом, сопиальном и к у 
л ь т у р н о м  прогрессе человечества принадлежит ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЕ,или 
АРИСТОКРАТИИ ДУХА. Она встречается, по словам К. Ясперса.среди д в о р я н  и 
рабочих, среди богатых и бедных. ПОВСЮДУ ОДИНАКОВО РЕДКО. Демократичес- 
кое общество нуждается в такой аристократии духа больше.чем любое дру
гое. Подлинным 'инкубатором" для выращивания аристократии таланта и ин
теллекта. самостоятельно нысляшей. хорошо образованной,становится ШКО
ЛА, но не обычная массовая.а соответствующим образом устроенная, в кото 
рой способные, хорошие (euteM учителя "образовывают", (обучают и вое 
цитывают) способных учеников, а профессора-ученые познают мир научными 
методами и передают эти знания способным студентан.которые затем вмес
те развивают науку. Эталоном такой средней школы в России был Царскосе
льский Ливей. а высшей - почти два века считается КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕР
СИТЕТ. [Захаров И, В.. Ляхович Е. С "Ниссия университета в европейской ку
льтуре’ И. 199^.а также Пойзнер Б.Элита в сознании университетского ку
льтуролога. //ALMA HATER. 1994. НИ

АРИСТОКРАТИЯ ДУХА. ДУХОВНАЯ ЭЛИТА В КАЖДОМ НАРОДЕ. НАЦИОНАЛЬНОЙ КУ 
ЛЬТУРЕ - ЭТО ТОНКИИ СЛОИ ОБРАЗОВАННЫХ ЛЮДЕЙ. ЧЕЙ ДУХОВНЫЙ (ИНТЕЛЛЕКТУ 
АЛЬНЫИ И НРАВСТВЕННЫЙ) ПОТЕНЦИАЛ. ЦЕННОСТИ. КОТОРЫМИ ОНИ РУКОВОДСТВУ
ЮТСЯ В СВОЕЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОВПАДАЮТ С ГУМАНИСТИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯ
МИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. СФОРМИРОВАННЫМИ В ТЕЧЕНИИ СТОЛЕТИИ. Высшими ценностями 
п р и  этой признаются человеческая жизнь, свобода, право на самобытность 
личности и к у л ь т у р ы  даже совсем малочисленного народа. "КУЛЬТУРА есть 
способ и мера реализации сущностных сил человека в его деятельности" 
[Коган Л. н. - Уральский госгашерситет! достояниен культуры в таком 
смысле является конституция или д р у г о й  тип законодательного регулиро
вания обшественных отношений, реально охраняющих и обеспечивающих наз
ванные и другие социальные и культурные ценности. В э п о х у  ПТР особую 
ценность приобретает не только научное знание, но и методы его постижк 
НИЯ. СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ. Школа, народное образование (необходимое 
условие сохранения и трансляции к у л ь т у р н ы х  ценностей) становятся важ
нейшими ценностями к у л ь т у р ы , общественными ценностями. Упадок качества 
образования неотвратиио ведет к упадку к у л ь т у р ы , г р о з я  обществу варвар- 
ствон.из к о т о р о г о  человечество выбиралось тысячелетиями Хорошая школа 
- величайшее и дорогое благо к у л ь т у р ы . Чтобы удлинит!, к у р с  обучения в



школе (переити к ю, 11, 1 ̂ летнему общему образованию! населению даже 
развитых стран приходилось в среднем т р у д и т ь с я  ради каждого следующего 
школьного года по 10 лет Для воспитаиия и сохранения интеллектуальной 
злиты общество в лице прогрессивных лидеров прилагает многие у с и л и я ., 
отыскивает средства, чаше всего за счет военных расходов

В России в преддверии нового тысячелетия необходимо сохранить науку 
и ш к о л у ,их ЛУЧШИЕ образцы и достижения, без которых стране не выбраться 
из негнанентного кризиса Вот почему так актуальны пр<Ж>лены элитарной 
высшей и средней школы Это не значит, что псе учебные заведения можно 
преврати п. гегодня в Лицеи, подобные Наргкогельскону Он был п России 
ОДИН Сейчас нам нужны НОРНЕ ИДЕАЛЫ современной школы, современного об
разованного человека, образованного ученого, врача, учителя, Фермера, инже
нера, политика. Необходимы реальные живые образцы1 идеалы - мыслительные 
конструкции, идеальные модели Но профессионально соотнесенные с реаль
н о с т ь ю ,  идеалы способны воплощаться в жизнь, становясь ОБРАЗЦАНИ.кото
рым можно следовать,на которых можно учиться, творчески применять новое 
достояние ку л ь тур ы  Культура же способна развиваться только при доста 
точном разнообразии исходного материала и условий Наша школа погибла 
бы давно, не будь в ней одаренных бесстрашных подвижников, во все вре
мена являвших бесценные и'разцы интеллектуальной культур ы , нравственно
сти и профессионализма, множившиеся в их учениках. Все те повышенные 
требования, которые сейчас предъявит к себе "продвинутая* (последняя 
высококачественная ступень средней школы) и элитарная школа, требова
ния, которые они вынуждены будут выполнить в усло ви ях  конкуренции, че
рез некоторое вреня станут НОРМОЙ для них н ОБРАЗЦАНИ для школы НАССО- 
ВОИ. Тем саным новый тип школ’ьного образования становится еще лаборато
рией и экспериментальной плошадкой.одновременно производящей и отраба
тывающей новые образовательные технологии для массовой школы. Это зна
чение элитарных и продвинутых школ зачастую недооценивают.

Обратим внимание на р я д  проблей,связанных с новым типом школы. Хара 
ктер требовании к ним обусловлен противоречивыми, на. первый взгляд, за
дачами' Идать выпускнику такую п о д г о т о в к у , чтобы он. выбрав вуз, мог в 
нем успешно учиться; 2)тлк воспитать и научить своего питонпа,чтобы п ри  
стечении жизненных обстоятельств он им достойно противостоял, обладал 
бы потребностью расширять свой к р у г о з о р  и умел бы это делать самостоя 
тельно.

Взаимодействие и взаимовлияние элитарной и п р о д в и н у т о й  ступени сре■ 
дней школы и университетов (новых и классического) п р и  многоуровневой 
систене значительно расширяется и переходит в иное качество. Школе нуж
ны преподаватели университетского класса, в ̂ дореволюционных лицеях, ко
торые были неким промежуточным звеном между средним и высшим образова
нием, а также в выпускных классах гимназий часто преподавали универси
тетские доценты и профессора. Эти традиции возрождаются и теперь, но они
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не м о г у т  решить всех проблей, порождая новые. Школам в районных центрах, 
отдаленным от университетских городов, потребуются учителя такого у р о  
вня. которых в принципе не м о г у т  г о т о в и т ь  в  пединститутах, как бы их те 
перь не называли. Нам видится несколько путей решения новых проблем:

1) интенсивная подготовка из числа бакалавров с дипломон классичес 
кого университета, имевших педагогические способности, дипломированных 
специалистов по всем обязательный и Факультативным предметам п р о д в и н у 
т о й  школы; соответствующее профилирование в подготовке магистров,

2) то же, но в качестве второй специальности для лип с любым высшим 
образованием;

3)интенсивная краткосрочная переподготовка на базе университета ус 
пешно работающих без университетского диплома школьных учителей-пред 
нетников или сдача ими экзанена экстерном по соответствующей програмне 
с получением лицензии.

Возможны и другие варианты.
Для соблюдения социальной справедливости в отношении учащихся пред 

лагаен:
Пвозродить экстернат с требованиями, приближенными к госэкзам ену по 

основным предиетан п р о д в и н у т о й  с тупени , согласущшмиги i г о г г глндартами 
для лиц, имеющих докунент об окончании 9-летней обшей си-днеи школы;

2 )воздействовать на общественное мнение и властные с т р у к т у р ы , ответ 
ственные за лицензирование всех типов и направлений п р о д в и н у т ы х  или 
иных специализированных школ региона, с целью обязательного преподава
ния в них основных общеобразовательных иредметов. предусмотренных гос 
стандартом:

3)о т к р ы т ь в университете БЕСПЛАТНЫЙ .подготовительный Факультет по 
естественно-научнону и социально-гуманитарному направлениям для спосо
бных выпускников школ (в особенности сельских), в к о т о р ы х  невозможна 
была углубленная подготовка, а также для тех. кто не имеет возможности 
по тем или иным причинам подготовиться самостятелыю к сдаче экзаменов 
экстернон; решение последней проблемы не терпит отлаг,,юльства,так как 
уже в 1994 -1995 годах в одной аудитории оказывались студенты существе
нно разного уровня подготовки, через год-лва п р и д у т  в  основной те, кто 
окончил ш к о л у  с углубленный изучением п ро ф и л и ру ю щ и х  преднетов,возножно 
с участием тех же университетских профессоров и доцентов, к это м у  надо 
заранее готовить тех. кто читает обшие к у р с ы : своевременно организовать 
те виды помощи абитуриентам, о которых шла речь выше.

Идея воздействия элитарной высшей школы на качество всех типов 
средней школы - не нова. В начале нынешнего пека российское униперсите 
тское сообщество отмечало неподготовленность к обучению в высшей школе 
в ы п у с к н и к о в  гимназии (по уставу призванных готовить юношество к учебе 
в университете), реальных училиш и др. средних учебных заведений. Уни 
верситетские профессора на своих периодических совещаниях (1898 1913)
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обсуждали эти вопросы, настаивая на создании во всех средних учебных 
заведениях д в у х г о д и ч н ы х  липеиских классов для лиц, намеренных поступать 
и в у з ы  Преподавание в них должно было огушеггнлиться с участием про 
Фессоров высшей школы, что позволило бы ей, не снижая своего уровня и 
требовании к ногтуиаипим. приблизить "к населению основные части серье 
зного высшего образования" IНекрасов А II Лииеискня система СПб , 
19131

Мерчликов А В , Нерзляков В. Д 
ИС110ЛЬ:юНАИИЬ НЭНМ НА н н акти чкски х  за н я т и я х

110 ТКЫ'КТИЧКСКОЯ НКХАКИКК 
Томскии государственный университет 

И ряду, учебных дисциплин,преподаваемых в высших учебных заведениях, 
теоретическая механика занимает особое место. Ке изучают студенты Физи 
ко математических и практически всех инженерных специальностей.

Практические задачи, при решении которых надо использовать annapai 
теоретической механики,как правило,очень сложный, зачастую их можно ре
шить только численно В связи с этим первые попытки использования ЭВН 
при обучении теоретической механике были связаны с использованием го 
товых программ численного решения задач 11,21. Немного позже были попы 
гки использовать ЭВН для контроля получаемых студентами решений (в ка 
честне своеобразного экзаменатора)(31 Такое использование ЭВН во-пер
вых. было связано с наличием в то время в ВУЗах только вычислительных 
машин коллективного пользовании, во-вторых - с отсутствием у теж машин 
возможностей, инекиихся у нынешних ПЭВМ

Внедрение в учебный процесс ПЭВН с их развитии сервисом на первых 
порах не изменило установившуюся методику их применения К положитель
ным сторонам такого использовании ЭВН на наш взгляд относятся: приоб
ретение студентами навыков работы на ЭВМ при решении задач.а также ус
воение ими определенного порядка в построении решения этих задач. В то 
же время использование этих методов, в особенности .методов контроля, 
имеет негативную сторону, ибо Формализует процесс, а при контроле может 
происходить угадывание ответа вместо логического обоснования решения. 
Кроме то го , п р и  контроле знаний с поиошью ЭВН неизвестные в процессе 
решения задачи округления при вычислении КОНТРОЛЬНЫХ ииФр могут приве
сти к неправильной реакпии вычислительной машины.

Эти и другие недостатки указанных методов применения ЭВИ. а также 
значительное расширение возможностей новых поколений вычислительных 
машин загтшляют искать другие подходы к использован» ЭВН на практи
ческих занятиях по теоретической неханике. Наиболее перспективным, на 
н„га взгляд, является диалоговый режим обшения студента и ЭВН. в ходе ко
торого обучающийся может самостоятельно по плану, предложенному маши
ной. п р о в о д и т ь  решение задачи, получая ори необходимости от нее квали-
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♦ицированную по;.сказку. Использование ЭВН предполагается только п п>е 
н и р о в о ч н о и  режиме, контрольные функции остаются за преподавателем для 
лучшего у с в о р н и я  условия и порядка решения задач реконсндуетгя исполь 
эование богатых возможностей машинной графики.

Наибольшую ценность графические возможности современных ПЭВМ прелг 
тавляют п р и  изображении объекта решения задачи Вследствие важности 
этого вопроса остановимся на нен подробнее

Задачи по теоретической механике, как правило, предполагают и с с л рд о  
ванне реальных объектов (узлов и их сочетании п практически действую 
иих машинах) В настояшее время многие студенты в силу объективных ус 
л о р и й  плохо представляют функционирование рдссма грипа< мых в задачах 
механизмов. Причинами этого яиляются явно теоретический уклон в препо 
давании многих дисциплин в школе, характер изображения механизмов в 
школьных учебниках (как цравило в однон пвете). стремление изготови
телей к созданию интеп ированных блоков,у к р ы т ы х  мсегозможными кожухами 
и закрытыми оболочками.Вследствие этого студенты недостаточно ясно со 
спринимают условие задачи, с трудом понимают, какие н ужно  сделать допол
нительные построения, какие из этих построений нужно сделать выводы 

В недалеком прош лом  проблему знакомства студентов с функционирова
нием исследуемых механизмов решали с помошью кинофильмов. В настоящее 
время новых кинофильнов образовательного содержания не создается. Поми
мо этого, даже там, где сохранились такие кинофильмы, существуют опре
деленные сложности с показом их во время учебного процесса, в частнос
ти, остановки демонстрации.замедления процесса функционирования для бо
лее детального объяснения решения задачи.

В настоящее время в учебном процессе достойное место заняли ПЭВМ. 
Использование цветных мониторов, компьютерной графики и программного 
обеспечения позволяет снять многие из указанных выше вопросов, в част 
н о е т  визуально представить движение и взаимодействие рассматриваемых 
в задачах деталей у з л о в  и механизмов, необходимые построения и выводы. 
Ис п о л ь з у я  современное математическое обеспечение ПЭВМ (например, IBM), 
можно наглядно представить весь ход решения задачи. При этом в отличие 
от визуализации с помошью кинофильма можно останавливать нроиесс в лю
бой необходимый момент времени, "растянуть" его во времени, получить ио 
дсказку. самому сделать необходимые по ходу решения построения

На Физико-техническом Факультете Тонского государственного универ
ситета в порядке эксперимента проводились практические занятия по тео
ретической механике с использованием ПЭВН в соответствии с вышеизло 
хетшни предложениями, в частности.использовалось демонстрационная про
грамма решении следующей задачи: в шарнирном четырехзвеннике ABCD ве
дущий кривошип АВ вращается с постоянной угловой скоростью w бр рад/с. 
Определить мгновенную у г л о в у ю  с к о р о с т ь  стержня ВС в момент, когда к р и 

вошип  АВ и стержень ВС образуют одну п ря н у ю , если вс - 3 ав (см. рис.).
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Пр о щ ч  с решения на Hjh h  представляется следуюшин образом Вначале на 
зкране появляется четырехшенник, над нин выписывается условие задачи, 
под ним fiудет располагаться п о р я д о к  решения задачи По команде с клани 
атурь механизм п р и х о д и т  в движение, которое моделируется на экране.За 
тем по такой «е команде п р о и с х о д и т  остановка движения в момент, когда 
четырехзвенник займет положение.указанное в у с л о ви и  задачи Под изобра 
жением четырехзненника на мониторе появляется надпись- "Положение че 
тырехзвенника согласно условию задачи'

Следующая команда с клавиатуры вызывает на монитор запись порядка 
определения мгновенной угловой скорости После очередной конанды высве 
чинается порядок поиска м1'новенного центра скоростей, сопровождающийся 
необходимыми (в соответствии с программой) построениями на экране Сле
дует заметить, что процесс решения задачи, т е. запись вычислений и по
строении, соответствующих этим вычислениям.может быть остановлен в лю
бой момент времени

Таким стразом.решение задачи,сопровождаемое пояснениями и необходн 
ними графическими построениями.доводится до конца. Богатая палитра цве
тов и возможность построения, перестройки и стирания графических изоб
ражении делают такое представление решения задачи очень наглядым.

Описанная програнна решения задачи была продемонстрирована студен
там второго курса ФТФ при изучении ими раздела о плоскопараллельнон 
движении твердого тела Как показали сравнительные результаты контроль 
ных работ по решению задач, связанных с определением скоростей точек 
твердого тела в плоскоиараллельном движении, использование изложенной 
методики значительно улучш и л о  усвоение материала
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Нр р з л я к о в  А В , Нр р з л я к о в  В Д 
НККОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НЬТГОДИЧКСКОГО ОБКСПКЧКНИИ КУРСА 

МАТРЛАТИЧКСКОИ СТАТИСТИКИ 
Томский государственный у н и в о р с и т р т  

В  последние годы существует устойчивая тенденция к внедрению него 
нов математической статистики в различные области науки и производс
тва Понимо инженеров, использлоших эти методы на промышленных предприя
тиях (испытания на надежность продукции, на соответствие стандартам и 
т п ) и научных работников, применяющих их в планировании и обработке 
результатов экспериментов, ими заинтересовались и стали широко исполь 
зопать экономисты, химики, социологи, медики, биологи, ге<'ноги и другие 
специалисты. Это немедленно отразилось на учебных планах соответствую
щих специальностей Так, стандарт базовою университетского экономиче 
ского образования, разработанный ИГУ 111. около 10'/ обязаильных ауди 
торных занятии отводит изучению математической с^тгстики и ее прило 
жений. Близка к этому доля этих дисциплин в учебных планах химических и 
ряда д р у г и х  специальностей При этом следует отметить, что если в уче 
бных планах прикладников - математиков, экономистов, химиков и некото 
рых других специальностей предусматривается непрерывное, в течение все 
го срока обучения, изучение и применение метопов математической с; гати 
стики, то учебные планы ряда естественных и Физических специальностей 
содержат только iодовые. а иногда и семестровые курсы

Можпо считать, что в основном определились те методы математической 
статистики, которые широко и полезно используются в отдельных облагтях 
науки и производства, учитывают специфику этих областей и в соотнетст 
вии с этан разрабатываются и Формализуются. В связи с этим возникает 
в о п р о с - нужен ли единый всеобъемлющи учебник по к у р с у  "Математическая 
статистика”? и еше один в о п р о с , если нужен, то каким он должен быть, 
чтобы им могли пользоваться студенты, изучающие математическую сгатис 
т и к у  и ее приложения четыре года, и их коллеги, слушающие семестровый 
к у р с ? Кроме того,очевидно необходимо справочное пособие типа 1?1,кото 
рым могли бы пользоваться инженеры и научные работники Не вызыьарт со 
мнения необходимость издания учебника, содержащего Фундаментальные ос 
новы всех разделов математической статистики, используемых и ра^габаты 
ваеных в настоящее время Этот учебник мог бы у п о р я д о ч и т ь  терминологию, 
дать обоснованные рекомендации по применению различных методов и быть 
руководством в оптимальной организации технологии педагогического про 
цесса. Очевидно, что этот учебник не предназначен для студентов не мате 
натических специальностей и практиков пользователей Он может расснат 
риваться как база для создания учебных пособий по соответствующим спе
циальностям. которые содержали бы основные положения классической мате 
матической статистики и изложение обоснования практического применения 
и Формализма методов, используемых в указанной области пгоичролп ид
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Пр и  создании учебников и учебных пособии неизбежно встает в о п р о с  о 
компьютеризации процесса обучения В настоящее время существуют прог
раммы для микрокалькуляторов и ПЭВН для ныполнения практических работ 
по различным разделай классичргкои математической статистики и пакета 
прикладных программ (ПИП), обеспечивавшие использование таких методов 
н(томатичегкой статистики, как регрессионный анализ, временные ряды и 
т д l?, Я  Очепидно. можно внести программы и пакеты прикладных проп>амм 
в соответствующие разделы учебников и учебных пособии, как что сделано 
в HI.Ho на гутаестнуплем уровне компьютеризации учебного процесса это
го ивно недостаточно. Компьютер должен быть использован как средство 
диалогового режима обучения, визуализации исходных данных и получаемого 
решения при поиоши компьютерной графики создания баз данных и системы 
контроля и т д. Введение всего чтого в учебник сделает последний громо
здким и сократит с р о к  его действия, ибо системы и языки ЭВМ изменяются 
достаточно быстро. По эт о м у  представляется, что более информативным я 
приемлемым для аудентов будет создание учебно методических пособий по 
разделам математической статистики, выполненных на дискетах иди в виде 
брошюр. В них должны быть строго определены условия применения ППП и 
Формализованы все процедуры. Последнее, возможно, является спорным, во 
поскольку студент является булушим практиком пользователем, то он изна
чально должен привыкать к тому.с чем ему придется иметь дело на произ
водстве. Кроме того, эти пособия должны содержать наборы соответству
ющих задач и. возможно, разделы.определяющие поведение студента при его 
обшении с ПЭВН.Такие пособия.в силу их ограниченного объема, могут быть 
быстро заменены п ри  изменении коныжтуры.

Тенденция ш и р о ко го  внедрения методов математической статистики в 
различные области науки и практической деятельности выдвигает новые 
требования к уровню подготовки как специалистов, так и бакалавров. Преж
де всего у них должен сформироваться вероятностный подход к соответст
вующим процессам и систрмам. Как показывает многолетний опыт подготовки 
студентов на Физико-техническом Факультете, в течение одного учебного 
года такой подход у большинства студентов не Формируется, несмотря на 
большой объем выполняемых ими практических заданий. Только те студенты. 
Котор*'”  используют статистические методы п ри  выполнении курсовых и ди
пломных работ, могут в дальнейшем считаться спеяиалистаии. овладевшими 
этим подходом. Очевидно. Формирование такого подхода должно проводиться 
в течение длительного времени, лучше всего в течение всего времени обу
чения в ВУЗе. Более того, в школах и гимназиях в течение всего периода 
обучения прививается только детерненистский подход, который затем и со
храняется на всю оставшуюся жизнь, как основной. А короткий раздел об 
ошибках измерений.излагаемый в одной из старших классов, воспринимается 
как исключение, и это восприятие также остается у большинства на всю 
жизнь
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Оаениваи рол., методов математической статистики в современной прак 
тической деятельности, можно ставить вопрос о введении в нкольную прог 
рамму начал этого курса как отдельной дисциплины, или как серьезного 
раздела математики.
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Михайлов н. Н.. Рудской В. в.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЛТАЙСКОЙ КРАЕ 
Алтайский государственный университет

Необходимость разработки концепции экологического образования обус
ловлена не только сложной экологической обстановкой в городах и селах 
Алтайского края, во и необходимость» Формирования экологического мышле
ния и мировоззрения у широких масс населения. Практически в каждом ре
гионе России в настоящее время разрабатывается концепция и система 
экологического образования и воспитания.
Вахнейпим принципом экологического образования является непрерыв

ность, всеобъемлемость и неразрывность образования и воспитания Глав
ными задачами следует считать:

- разработку системы непрерывного экологического образования, вклю
чавшую приобретение экологических званий в дошкольных учреждениях и в 
семье, в шкоде и во внеклассной работе, Ъ вузе и во время послевузовс
кой подготовки и перподготовки;

- внедрение в Алтайском крае мвогоуровневой системы экологического 
образования и воспитания, системы Формирования кадров в области эколо
гии. природопользования, охраны и зашиты окружающей среды;

- Формирование системы рабочих мест и политики региональной адми
нистрации в области экологического образования.

В основу хоиаештя экологического образования в Алтайском крае 
должны быть положены разработки, которые уже имеются в алтгу, агту. БГПУ
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и д р у г и х  образовательных учреждениях края и соседних регионов Экологи 
ческие знания и умения м о г у т  быть приобретены через Формальные (детс 
кие сады.нколы. колледжи.вузы и т.д.) и неформальные (семьи.п р о и з в о п с т  
во. СМ», музеи, центры различного назначения и пр ) Формы образования

1. Экологическое воспитание и образование в семье и довкольных детс 
ких учреждениях. Это прежде всего нрлпгтвенно психологические основы 
семейного воспитании бережного отношения к природе и обучение навыкай 
наблюдении и работы в окружавшем мт>е Существуют программы, позволяющие 
распространить экологичсгкие знания на гамую молодую категорию населе
ния край Их нужно адаптировать к сопрсмгнной ситуации (н АлтГУ.БГПУ). 
Следует использовать олыг работы некоторых дошкольных учреждений, нап
ример, детсада Н80 г Барнаула и др

2 Экологическое воспитание и образование в начальной и средней шко
ле. Необходимо использовать весь имеюшиисн в распоряжении учителей при
родоохранный и экологический материал в курсах природоведения в нача
льных классах пколы. В средней школе экологическое образование может 
идти по пути .

включение природоведческого и экологического материала в школьны* 
предметы "Биология* и "Зоология*."Химия* и "География", элементы эколо 
гического нрава в предмет "Человек и общество*. Для этого необходимо 
подготовить пособие для учителеи "Экологические вопросы в курсе "Геог
рафия России" в средней школе*,"Экология и химия" и пр;

• включение в школьную программу (один обязательный, другой на вы
бор) экологических курсов "Рациональное природопользование и охрана 
окружающей среды", "Экология",'Социальная экология*, "Экология и приро
допользование" или авторские курсы.

3 Экологическое образование в высшей школе:
подготовка специалистов с высшим образованием на базе АлтГУ по 

специальности "Природопользование", на базе АГГУ - ‘Охрана окружаюаей 
среды и рациональное использование природных ресурсов*;

подготовка учителей экологии в БГПУ и АлтГУ;
расширение спектра специальностей и направлений в вузах Алтайско

го края ("Кадастры прирошшх ресурсов", "Комплексное управление приро- 
доиол! •’ованием*, "Экономика природопользовании", "Экология*, "Природо
охранное обустройство территории", "Городской кадастр", ‘Земельный ка
дастр". ‘ГеоинФорматика и картография"). Разработка учебных аланов и 
стандартов;

- Организация подготовки и переподготовки спепиалистов для системы 
ком итетов по экологии и природным ресурсам, школ, охраняеных территорий;

экологическое просвещение.
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ОВУЧЕНИК КНОСТРЛННОНУ ЯЗЫКУ ПРИ ИНОГОVPORIfEВОН ОСТЛЗОВЛНИИ 
Кузбасский государственный технический университет 

Доклад основан на результатах конкретного лингвинистического игсле 
доьания. выполненного на материале английской терминологической систе 
мы по методам добычи ископаемых. Цель работы применить в практике 
преподавания п р и  работе с текстом и его переводг установленные струк 
тгрные и семантические характеристики терминов. Источником получения 
материала послужил словарь терминов в 900 языков^ рд и н и ц  (А И Варчен
ко. Тетради новых терминов. Н119, М. ,19881, из которого с каждой пятой 
стганиаы отобраны 200 терминов,в основной, словосочетаний ’ринпип отбо 
ра языковых единип в определенной степени обеспечивает объективность 
выборки и необходимую репрезентативность материала. Известно, что сло
восочетания являются основными единицами текста. При работе с текстом 
слово является недостаточной, а предложение • избыточной единицей. На 
гранте между ними с т о и т  словосочетание, которое является минимальным 
контекстом, обеспечивающим переход к предложению. Способы выделения но- 
делей из текста основываются на различных принципах. Для пелей практи 
ческого преподавания важно научить студентов определять границы слово
сочетания. части речи его компонентов и их словообразовательную с т р у к 
туру. Наблюдение о том. что научные тексты характеризуются преобладанием 
в них именных словосочетаний,т. е.состоящих из "п<п" или "а. *п" подт
верждается и в данной работе. В английском языке именные словосочета
ния инеют четкую семантическую с т р у к т у р у , в  к о т о р о й  ключевое слово 
(ядро) занимает Фиксированное положение - крайнюю правую позицию. Это 
правило верно в отношении д в у х - и многокомпонентных словосочетаний.

/1ексико-семантическая характеристика иоделей является методой непо
средственно составляющих, т. е. деление модели независимо от «исла ее ко 
мпонентов на две части: ключевое слово (ядро) и определяющую его г р у п 
п у . Среди ключевых слов есть интернациональные термины, в основе кото
рых лежат греческие и латинские корпи: factor, hydrocarbon, metod. mo
de, section, sensor, system, technique, ets. Их перевод зависит от вза
имодействия с другими компонентами. Так, например, factor. method, system 
переводятся, сответственно, как "коэффициент*, 'система", "режим".

По словообразовательной структуре ключевые слова на 2/3 представле
ны суффиксальными моделями и на 1/3 п р о с т о н и . Наиболее продуктивны мо
дели с суффиксами -er.-or.-1пв. что объясняется их способностью переда 
вать названия Horaina Instrument и процессов производства.т.е. а!пазва 
ния манин и механизмов, б (технологических процессов, в) вешеств и Пен- 
костей. Заметим, что обьдинение терминов по п ри н ц и п у  общности значения 
ключевых слов способствует лучшему запоминанию, чей п р о с т о р  повторение 
разрозненных единип. Примет: a)conveyor,cutter.combustor, compressor,
dryer,excavator; 6)archlng,bolting.blasting,harderninK, рлсК ш й . stee



it t
гiпк, stripping, winnme; niaqent. dinimi te, explosive; r)hopper. tanK.

Некоторые из коипонгнгов модели не являются "собственно* терминами, 
а относятся к обшетехнической лексике, употребляемой в д р у г и х  термино
логических системах.а слова типа arm, bed, botton, drill, drive, face, 
field, gate. head. top. train, wall, waste, f'tc получили свой термино
логическим статус в результате расширения семантической с т р у к т у р ы  и 
развития терминологического значение.

Лексическая работа пронизывает весь учебный процесс.являясь компле
ксной частью обучения я з ы к у  Уже на первом этапе обучения закладывают
ся основы терминологической ориентации с опорой на те слова школьной 
лексики, которые содержат терминологическое значение в своей семантиче
ской структуре. При переводе на р у с с к и й  язы к  число компонентов словосо
четаний часто возрастает из за необходимости более подробного толкова
ния английского термина. Например,shallow reserves - запасы угля, зале
гающие близко к поверхности. Заметим понутно, что и однословный термин 
может быть переведен несколькими словами: arching - смешение п о р о д  в 
сторону выработки.

При переводе текста из научного журнала студент сталкивается с ря
дом трудностей. Объективных объяснений этому, по меньшей мере, два: науч
ные журналы издаются для специалистов и с языковой точки зрения д о с т у 

пны именно им; сказывается также неподготовленность студента для этого 
вида работы после текстов учебника, которые адаптированы по тематике и 
я зы к у. Из трех наиболее распространненых видов текста - концептуально 
го.оценочного и информативного - для работы в аудитории и для самосто
ятельной работы студента наиболее подходит именно информативный текст. 
Такие тексты широко распространены в научной литературе, в них. как пра
вило, есть указания на историю вопроса, характеристику самого процесса, 
приведены описания приборов, есть таблицы, р и с у н к и , схемы. При работе с 
текстом студенту необходимо научиться моделировать реальную ситуаций, 
при которой он как специалист будет осушествлять поиск информации.

В заключение отметим, что результаты провед чного исследования м о г у т  

быть использованы на занятиях со студентами и аспирантами п ри  работе с 
текстон и анализе его лексической с т р у к т у р ы .

Подобива В. И.. Саев В. В.. Татьянин Г. н.
Сашина Н. И.. Быстрицкая Л. и., Родыгин С. А,

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО СТРАТИГРАФИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИ 
Томский государственный университет

В соответствий с положением о магистратуре подготовка магистра гео
логии по специализации "Палеонтология" и "Стратиграфия" должна состо
ять из д в у х  примерно равных по объену частей: образовательной и н а у ч 

но-исследовательской н а кафедре палеонтологии и исторической геологии 
Томского госуниверсит>'та р п р л б о т а н а  серия общеобразовательных п р о г -



ранм, предусматривающих более углубленное изучение основных разделов 
современной стратиграфии и палеонтологии по выбор: студента.

Кроме теоретической подготовки студентов по ниже приведенным п р о г  

ранмам планируется научно-исследовательская работа на кафедре, в нале 
онтологическом музее, в лаборатории микропалеонтологии и в лаборатории 
по изучению четвертичного периода, реставрации мамонтовой Фауны под р у  

ководствон высококвалифицированных специалистов
Программы по обпеобраэовательноиу направление следующие 

Программа N 1 'Историческая геология'
Рассматривая и с т о р и ч е с к у ю  г е о л о г и ю  з ем л и  к о м п л е к с н о .в  х р о н о д о г и ч е с  

кон п о р я д к е ,  и с т о р и ч е с к а я  г е о л о г и я  у с т а н а в л и в а е т  о сн о в н ы е  з а к о н о м е р н о е  

ти р а з в и т и я  зем н ой  к о р ы , я в л я я с ь  т е о р е т и ч е с к и м  б а з и с о м  с т р а т и г р а ф и и ,  т е  

ктоники,п а л е о г р а ф и и  и р е г и о н а л ь н о й  г е о л о г и и  з н а н и е  обших з а к о н о м е р н о е  

тей развития зе м н о й  коры  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  г  т а т ь  п р а к т и ч е с к и е  и т е о р е  

тические задачи.
Специализация может осуществляться в д в у х  основных направлениях: а) 

с углубленный изучением истории крупнейших с т р у к т у р  земной коры, осно 
выв;1сь на концепции продолжительности тектонических циклов. Перечень 
базовых дисциплин1 историческая геотектоника (I часть докембрий. II 
часть - Фанероэой; региональная геология (дон главы): обшля стратигра
фия; тектоника (доп главы);металлогения (доп главы);геология нефтегазо 
носных провинций; б(палеобиогеографический метод с использованием осо 
бенностей распространения организмов в акваториях и на континентах для 
познания развития земной коры Перечень базовых дисциплин' историческая 
геология (доп. главы); биогеография; обшая гидробиология.морская геоло 
гия; биостратиграфия; палеонтология. таФонония; геология нефтегазовое
НЫХ ПРОВИНЦИЙ.

Программа N 2 'Стратиграфия Фанерозоя'
Наряду с теоретической подготовкой в области обшей стратиграфии, ли 

тологии, палеографии, геологии нефти. газа и нерудных полезных ископа 
еиых данная программа предусматривает целенаправленное изучение стра 
тиграфии Фанерозойских отложений Западной Сибири, геологии месторожде 
ний нерудных полезных ископаемых.в т ч углеводородов Специалисты м о г у т  

быть использованы для разработки стратиграфических схен. поиском пест 
руктурных залежей неФти и газа, нерудных (в т ч угольных) месторожде 
ний полезных ископаемых.

Программа Н з>*БиостратиграФия"
Здесь намечается углубленное изучение иетодов использования даншх 

палеонтологии для стратиграфического расчленении и корреляции различ 
них генетических типов отложений Фанерозоя. Базовые дисциплины' теоре
тические основы биостратиграфии, практическая биостратиграФии (I часть 

биостратиграФия докембрия; II часть - зональное расчленение Фанеро 
эоя).методы биостратиграФических исследований, современная геохрснсло



гическая шкала, палробиогеопмФия, палеоэкология. таФонония. дополни 
тельные ['лавы по палеот 'логии, р  т . ч . микропалеонтологии, палроботд 
нике, палинологии и палеонтологической проблематике.

Программа Н 4 “Никропалеонтология"
Здесь предусматривается углубленное изучечие морфологии, систенати 

ки. Фи л о г р н и и . палеоэкологии микроФоссилии: ФораминиФер.радиолярий, ост 
ракод, конадонтов, их роли в биостратиграФии Фанерозоя Базовые дисци 
плины: протозоология, гидробиология, теория зволопии, зональная страти
графия Фанерозоя Подготовка специалисiob никропалеонтологов актуальна 
в связи с необходимостью разработки детальных стратиграфических схем 
нефтегазоносных провинций Общеизвестным Фактом является руководявзя 
роль микроорганизмов на закрытых территориях.

Программа N 5 "Палеонтология беспозвоночных".
Остагки беспозвоночных широко распространены в норских отложениях 

фанерозоя В последнее время ошушается недостаток специалистов в пале 
онтологических службах геологических организаций и научно исследовате 
льских институтах Сибири по таким стратиграфически важный группам, как 
строматопораты, мшанки, р у г о з ы , моллгски.

Програнма N б "Палеоботаника".
Широкое развитие континентальных отложений в Сибири приводит к нео

бходимости подготовки специалистов по ФитостратиграФии и палеоботани
ке. В процессе подготовки предусмотрено углубленное изучение анатомии и 
морфологии растений, биогеографии. Флорогенеза. ФитостратиграФии Фане 
розоя. эпидерналыю-катикулярных исследований.

Обучение в нагистратуре по специальностям ■Палеонтология* и "Стра
тиграфия" с использованием указанных программ дает возможность подго
товки студентов не только как высококвалифицированных специалистов для 
оаботы в производственных и научно-исследовательских организациях, но и 
является основной ступенью для получения дальнейшего образования в оч
ной и заочной аспирантуре и докторантуре Томского ГУ.

Подобная организация образования в ТГУ ает возможность привлечь 
одаренную нолодежь Сибири уже со школьной скамьи в стены вуза, так как 
перспектива обучения при наличии нагистратуры является надежной и цр 
ленаправленной.

Подобина В. И.. Саев в. И ., Татьянин Г. Н., Савина н. и.
РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ ГЕОЛОГИИ 
(ОПЫТ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ КИКРОПАЛЕОНТОЛОГИИ) 

томский государственный университет 
Подготовка студентов, будущих магистров геологии, потребует более 

широкого привлечения сотрудников научно исследовательских лабораторий 
Их участие возможно по следующим направлениям:
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I Привлечение студентов к научно исследовательской работе по хоэдо 
говорам,что способствуеч знакомс гву студентов с практикой геолого раз 
ведочнмх раоот.

2. На период 1995 ?000 1'оды заключены договора г Томским О олком ом  
по изучению стратиграфии нефтегазоносных отложений Томской области. 
Тематическим планом прендугмотрено создание ряда научно методических 
пособий по методикам стратиграфических ио ледонании на закрытых терри
ториях. В 1996 году планируется в ы п у с к  трех пособии "Никроналеонтоло 
гия" (второе переработанное издание),"Терминологический справочник по 
стратиграфии*, "Биоседиментания" Создаваемые посоьия ьудут использова 
ться в учебном ироцессе сразу ie после их опубликования

3 Сотрудники лаборатории внесли р я д  предложений в Формирующиеся оь 
шеобразователыше програмны по многоуровневой подготовке студентов ге 
одогов. Совместно с преподавателями ими ра:г мотаны программы подготон 
кн магистров геологии по специализациям ■Палеонтология" и “Стратигра 
Фия" (си. тезисы в данном сборнике)

4.Лаборатория микропалеонтологии постоянно укрепляет свою научно 
тех ическую базу через закупку нового оборудования, оптических прибо 
ров.вычислительной техники. В 1994 году на средства выполняемых лаьора 
торией научных программ закуплен компьютер IBH 386 DX Новейшая техника 
используется и в научных исследованиях, и в учебном процессе

5.Научные сотрудники постоянно привлекаются к выполнению учебных 
поручений, что связано не столько с разгрузкой преподавателей для науч- 
но-исследовательской работы, но прежде всего с тем. что научный сотруд 
ник несколько по другому, более глубоко разрешает отдельные проблемы • 
Лекпии и практические занятия - одна из лучш и х  фо рм  апробации получен 
ных научных результатов. В связи с этим возникает проблема исихолого 
педагогической подготовки научных с о т р у д н и к о в . Работая в ну .и-, он должрн  
быть уверен в том. что научные достижения внедряются в учебный процесс 
и способствуют улучшению подготовки студентов Научный с о т р у д н и к  должен 
чувствовать себя частипей единого научно-педагогического коллективна

6. Научные сотрудники привлекаются к проведению учебных и произволе 
твенных практик, а также к руководству дипломными работами

7.Большое значение для улучшение учебного процесса имеют знания, 
приобретаемые научными сотрудниками во в р р н я  участия и международных 
конгрессах. Всероссийских и региональных конференциях, в различных, в 
том числе зарубежных, полевых экспедициях и э к с к у р с и я х

в.Собранная в лаборатории за счет обменного Фонда из зарубежник 
стран и отечественная литература может ш и ро ко  использоваться студента- 
ин во время их индивидуальной научно исследовательской работы или во 
время подготовки к у р с о в ы х  и дипломных работ.

9.Научные работники лаборатории участвуют в организации постоянно 
действуювих студенческих научно исследовательских к р у ж к о в  и конфереи-
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ний. помогают п подготовке студенческих работ на конкурс, к представ 
лению н печать

Научно исследовательская лаборатория, укомплектованная высококвали
фицированными кадрами, является неотъемлемой частью учебного процесса, 
особенно п ри  подготовке специалистов последних лет обучения в вузе, в 
данном случае нагистров iеолегии

Сальников В. Н . Нананкон Л П 
н а у ч н о нктоличгаок ОВКСИКЧКНИ? ГАЗ/,. .ЛОЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛОГИИ 

I! КУРСАХ /ТККИИИ ГЕОЛОГИЧКСКОГО ПРОФИЛЯ 
Тонский госудаг» таенный университет

В курсах лекиии геологического профиля по геоэкологическим спепи 
али.мпия! рдссна грипаютгя проблены экологии природно-техногенных про 
иеп-ов I Обшля экология и механизмы выхода их к р и з и с н ы х  ситуаций; 
г* Антропогенное воздействие на геогфрру и биосистемы как Фактор жизне
обеспечении, 5 Современная геодинамика и ее социальные аспекты; Ч. Геоэ
кологическое картографирование основа эффективного хозяйствования. В 
названные дисциплины вхгдят разделы, освещающие экологию природно-тех- 
ногешшх пропессов. Проблема "здоровья" жилиша волновала людей с древ 
ности Несто для жилья, расположение дома указывали знатоки. Человек не 
селился в зонах дискомфорта или уходил с них. В настоящее время вопрос 
о "пдороном доме" снова стоит как задача общественно-социальная, в ко
торой часть вопросов относится к экологической минералогии. В структуре 
генетической минералогии выделяют три направления' 1(историко-эволюци
онная минералогия; ?(экологическая минерал гия; 3)геодинаническая мине 
ралогия 111.

Экологическая нинералогия изучает структурные и физико-химические 
связи и нзаимодеиствие мтаеральичх систем нежду собой и средой. В пол
ной мере это относится к строительным материалам (наполнители в бето 
не, цемент, глина, к и р п и ч  >• д р  ) Рост населения и сокращение площадей 
для выбора мест проживания, урбанизация не по чоляют учитывать субъек
тивна.' ощущения людей. Строить стали многопланово, застраивать большие 
районы,где раньше никогда бы не поселился челоьек. Инженерно-геологиче 
скими изысканиями для застройки жилыии зданиями и промышленными объек 
тами районов не предусматриваются вопросы влияния геофизических полей 
на биологические системы и человека.Техногенный ландшафт изменяет эле
ктромагнитное равновесие в верхней части литосферы. поэтому естествен
ное перераспределение электромагнитной энергии в системе литосфера ат
мосфера космос нарушается Назрела необходимость исследований таких на
рушений на эталонных полигонах и проведение обучения на них студентов. 
Примером такого полигона является район и дом с распределением волно 
подов элекгрома! нитного тлучрния, обгачтпихся в п ри ро д н о й  и технога: 
ной среде Нани угтан 'Члено, чте любое гочр! шие в пространстве техно



генных сооружений с 'геологическими с т р у к т у р  ши и ■‘илическими молями 
обуславливает геометрию электромагнитных явлении, которые тяготеют к 
узлам пересечения элементов конструкции здании с магнитными и ь и о л о ю  
пионными зонами литосферы Оти особенности м о г у т  служить основой лля  
постановки картирования геопатогенных юн, прогнозирования н них н ipy 
шений гомеостаза Элементарным объемом жологическои ниши обитания ч р  

ловека. где развивается нарушение гомеост.на, является жилите или про 
изводственное помещение 1<Ч Основную часть времени человек проводит в 
хилом понешении, которое является основным местом проявления физических 
и психофизических явлений

Физические явления в поношениях, согл irно проведенным наблюдениям и 
экспериментам, можно разделить на п>и кл,к с а

1. Объективно существующие, связанные с Физико химическими пилим с i 
ни. развивающиеся в конструкционных матери ых и электромагнитных си> 
темах определенных геометрических структур а(сброс жергии ь пиле 
электрического разряда (плазменных взрывов), б)сброс шергии с и с и  м о и  

в виде тороидально вихревых электромагнитных полей, инеюших кил шкриг 
тал. ическое строение ( с в р т я ш и р с я  шары, эллипсоиды и невидимые визуаль 
но электромагнитныр тороидально вихрение системы). в) преобразование 
электромагнитной и тепловой онер! ии в акустические и сейсмические i иг 
налы; Псвечение штукатурки, материалов нанолнтелеи в бетоне, элект 
ролюмииесценпия воздуха

2. Субъективные ошушения человека, проживавшею в >лекгрома1 нитных 
полях повышенной или пониженной интенсивности, по сравнению с суточны 
ни вариациями естественного импульсного электрона! нитного поли Земли 
а)различные видения, голоса, звуки, б)боле:<невные ощущения, понижение или 
повышение активности, страх, агрессивность, of,ос ipeiine ьолеанеи

3. Физические явления, вызванные взаимодеистниен биоооъектчн (челоне 
ка) с окружающей средой, то есть вещественными и полевыми структурами 
(психофизические явления)' а)явленин возвратного спонтанного психоке 
неза (полтергейст), б)получение информации через ш'кчтонагнитные кана 
лы полевых структур тохиогенно конструкционно эклогической подсистемы 
или информационно распределительных с т р у к т у р .

В НИЛ кинетики минералообразования и кристаллоф изики Г17 ведутся 
исследования в о бл асти  Физическом геохимии силикатных систем  Здесь 
студенты могут ознакомится с разработками наиболее перспективных лог 
тижений (с безотходным синтезом ктиенных материалов нового к л а с са , и 
проходить практические занятия П лаборатории "П ри ро д н о  lexno i р ш ш р  
электромагнитные системы" ГРФ TIIV разработаны  новые методы термоакти 
вапиовной диагностики мипералов и определение температур Фазовых прев- 
раиений в технических и пироксено!;ых ситаллизируюшихся стеклах нетодон 
регистрации проводимости синхронно с инпульснын электронагнитнын изяу- 
чеяием Имеются соответствушие экспериментальные установки, на которых
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студ ен ты  м о гут  проводить эксперинее itj но моделированию процессов гене 
р иго вания  акустичес кой ■ июктром и нитпои м иссии  при возбуждении ии 
нералон, г ' о р н ы х  порол и кош  трукпионных материалов Для научно учебно 
м ето д ическо го  обеспечения таких  разделов эксмагической минералогии, как 

Ш ' к т р о п  п 'нигная за гр язн е н н о сть  жилых и производственных ионешений как 
с л е д стви е  пригодно техногенных процессов,необходимо создание специаль
ной лаборатории  или отдела в лаборатории итх по электромагнитной И 
ж я  ти чен со й  mm I ии п р и р о д н ы х  и техногенных объектов.

Пр и  проведении жгперименталмшх и<. л р д р н .ш и й  термовозбужденных об 
разной минералов и г о р н ы х  п о р о д  техничегкио и функциональные вознож- 
ногти ш  следовательских установок позволяет I. измерять синхронно и 
разд ельно  изменение ч ю к т р о п р о п о д н о с т и  и импульсное злектроиагнитное 
ичлучени! в радиолиан.и о н е  частот ( 3 0 0  кГц - 10  НГЦ) и л и  терностинули- 
рованпый ток и злектроиагнитное излучение образцов минералов и горных 
п о р о д  н вакууме до 0 , 0 0 0 1  нм. рт ст п р и  температурах до 1100 градусов 
Цельсия. ? измерять интегральные характеристики электромагнитного иэ- 
л у ч р н и я  и акустической эмиссии, интенсивности их счета при нагревании 
в интервале ?о-вю градь’ов Цельсия; 3 регистрировать на экране запо
минающего осиилограФа единичные и м п у л ь с ы  электромагнитного излучения, 
в параметрах и форме к о т о р ы х  заложена и н ф о р н д п и я  о специфике нинерала;
ч. получать и анализировать спектры амплитудного распределения и м п у л ь 

с о в  электромагнитного излучения на дисплее ли 10 23  с выводом на диФро- 
печатаюшее у с т р о й с т в о , графопостроитель или магнитофон; 5. анализиро
вать и фотографировать с экрана ЭЛТ анализатора частоты (С4-46) час
тотные спркгры сигнала электромагнитных и ..кустических импульсов.

Предлагаемые методы че имеют аналогов в практике мировых научных 
исследовании и основаны на изучении новых Физических явлений, к которым 
ножно отнести генерирование радиочастотной электромагнитной эмиссии 
при нагревании минералов, эффект радиационной "памяти* и другие, обна
руженные и изучаемые в НИ/i ПТЭС ГРФ TIIV.

Приобщение студентов к передовым рубежам науки позволяет вырабаты 
вать навыки конкретного научного поиска и естественнонаучного объясне
ния сложных природно-техногенных самоорганизующихся процессов пере
распределения вещества и волновых полей Г31 студенты на новом Факти
ческом натериале расширяют свой кругозор и способность воспринимать 
п р и р о д у  с должный почтением без страха и консерватизма. Не менее важно 
и то. что обучающиеся получают опыт проектирования налоотходпых и без
отходных неотехнологий, без к о т о р ы х  невозможен выход из нынешнего гло
бального экологического кризиса кроме того, у студентов одновременно 
воспитываются такие важные, особенно в наше вреня. качества, как любо
знательность. желание и умение наблюдать, исследовать и делать адеква
тные выводы из полученных наблюдений. Подобный подход позволяет воспи
тывать незагаоренных специалистов и потому он должен быть в преподава-
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Скрипко 3. А.. Зеличенко в. п.
СВЯЗЬ I ПРЕЕИСТВЕННОСТЬ НЕХДУ ВУЗОЧ И СРЕДНИ ПОЛОН 

В КОНЦЕПШН МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Томсюй государствеввый педагогический институт.

Рефота в у з о в с к о г о  .образования и переход ва двухуровневое обучение 
п р о и с х о д и т  одновременно с реформой средней входы, где также рассматри
вается вариант многоуровневой системы обучения. К сожалению, два этих 
процесса не взаимосвязаны, а и д у т  параллельно друг д р у г у .

В то же время, преподаватели вузов считают, что между программами ес 
тественнонаучных факультетов и базовыми знаниями абитуриентов сущест
вует значительный пробел, для ликвидации которого требуется специальное 
вреия. В плане вовой концепции содержания образования (С. П. Гаврилов. 
& Н.Зеличенко и др.//'Образование. Бизнес. Сибирь'.-1994.11 -С. 30-37), 
сушествухшй разрыв можно успешно ликвидировать. Согласно новой конаеп 
ш ш  школьного образования, предполагается дифференциация по степеням 
сложности обучения - вначале ученики изучают базовый интегрированным 
к у р с  ‘Естествознание*, включающий ф и з и к у . химж>, биологию, географию, аст
роном». На следующем уровне обучения предусматривается предметная спе
циализация по химии,Физике или биологии. Понятно.что на второй уровень 
шэучепя естественнонаучных предметов выходят те ученики, которые соби
рается продолжать свое образовавие в вузах, т. е. имеющие способности и 
желание изучать давний предмет более углубленно.

Преподаватели естественнонаучных Факультетов, заинтересованные в 
специальной подготовке абитуриентов, м о г у т  внести коррективы в школьные 
программ! в т о р о г о  уровня обучения так. чтобы их будущие студент могли 
бы воспринимать соответствующие к у р с ы  без предварительной адаптации. 
Примеры такого сотрудничества существуют. Российско-Американская про
фессиональная школа (РАШ) работает по програмиан многоуровневого об
разования и осуществляет дифференцированное обучение. РАЮ имеет опре
деленное соглашение с ТПУ. ТГУ. ТГАСА о приеме абитуриентов из числа 
учеников школы. Ученые этих в у з о в  п р и с у т с т в у ю т  на вы п ускн ы х экзаменах,



принимают участие в составлении экзаменационных в о п р о с о в  и задач, в со
ответствии с их замечаниями, учителя корректируют учебные планы на вто
ром уровне обучения. Такое сотрудничество дает неплохие результаты.

Однако, для выработки более общих требований, удовлетворявших боль
шинство естественнонаучных Факультетов различных в у з о в , необходимо вы
работать единый образовательный стандарт, этот стандарт ножет отличат
ся от существующего в настоящее время школьного стандарта большей глу
биной и сложностью, т. к. на в т о р о й  уровень идут только те ученики, ко
торые заинтересованы в более серьезном изучении выбранного предмета. 
Едшшй стандарт необходим и для первого у р о в н я  обучения, то есть для 
изучающих базовый интегрированный к у р с  "Естествознание'. Это обусловле
но тен.что в настоящее время ряд гуманитарных Факультетов предусматри
вает изучение курса "Естествознание" в в у з о в с к о й  программе. Во-вторых, 
любой ученик после изучения базового курса, п ри  возможном изменении его 
жизненных планов, должен быть готов к самостоятельному (или с помовью 
репетитора) освоению второго уровня школьной программы. В-третьих. любой 
цивилизованней человек должен обладать определенным уровнем естествен
нонаучного знания об окружающей мире.

в связи с этими задачани возникла срочная необходимость в выработке 
образовательных стандартов по естествознанию и определенным естествен
нонаучным предметам.в концепции многоуровневого школьного образования. 
Ученые в у з о в  должны принять в этой работе активное участие для обеспе
чения преемственности школьного и вузовского образования.

Ск р и п н я к  В. А.. Платова т. н.. Масловский в. И, Лейлин в. н.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА*
В ТОМСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ 

Томский государственный университет 
в Тоиском госуниверситете сложилась уникальная система подготовки 

специалистов инженерного проф иля в  области механики, с организацией в 
1932 г в университете специального отделения быч создан прецедент по
дготовки в университете классического типа инженеров с Фундаментальной 
базовой подготовкой по математике. Физике, химии. При подготовке инжене
ров использовалась база большинства Факультетов университета, в том чи
сле и гуманитарных. В 1968 г. спеиотделение было преобразовано в Физико 
-технический Факультет, в настоящее вреня на Факультете обучение ведет
ся по д в ум  направлениям базового образования - 553100 "Техническая фи
зика* и 553300 "Прикладная механика", 5 специальностям, в тон ч».̂ ле по 
специальности "Динамика и прочность нашин". Планируется открытие подго
товки магистров по указанный направлениям. Предполагается,что в процес
се обучения по магистерским программам 553302 "Механика деформируемого 
твердого тела*. 553302 - "Вычислительная механика*. 553303 - "Динамика и
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прочность наяин" студенты, проявившие склонность к научной работе и ус
пешно освоившие программу бакалавриата, получат более глубокие навыки 
ведения самостоятельных исследований научно прикладного характера и 
будут адаптированы к работе в академических институтах и научных орга
низациях в современных условиях.

Для достижения этой цели разработана и реализуется концепция много
уровневого образования по направлению 'Прикладная механика*. В ее осно
ву положены- принципы фундаментальности базового образования, преемст
венности образовательных программ вузовского и послевузовского образо
вания - стажерства, аспирантуры, и н д и в и д у а л и з а ц и и  траектории обучения, 
непрерывного усиления с т и м у л о в  к  повышению квалификации. Эти принципы  

реализованы в разработанных для студентов Физико технического Факуль
тета программах образования (бакалавриата и магистратуры), в методиче
ских материалах и организационно-методических мероприятиях.

Для развития навыков научных исследованиях, начиная со в т о р о г о  го
да обучения вводятся научные сенинары УИРС под руководством ведущих 
преподавателей Факультета - профессоров и доцентов, с третьего курса 
участие в УИРС считается обязательным, тенатика исследовательских работ 
предлагается на выбор, исходя из наличия вакантных мест у руководителей 
-  д о к т о р о в  и кандидатов нале. Тены работ предполагают углубленное изу
чение совокупности дисциплин, необходимых для работы в выбранной студе
нтом области механики, обязательное проведение некоторого обьена работ 
исследовательского характера Руководитель работы рекомендует студенту 
эллективные курсы, которые следует прослушать, студентам вручается дне
вник научно-исследовательской работы, рассчитанный па 4 года обучения 
Дневник упрошает к о н т р о л ь  с о  с т о р о н ы  каФедры за преемственностью прог
рамм индивидуального образования студента Это чрезвычайно важно, так 
как выполнение курсовых работ ведется студентами не только в лаборато
риях Физико-технического Факультета, но и в лабораториях НИИ томского 
госуниверситета (НИИ прикладной математики и механики. Сибирский Физи
ко-технический институт), академических и н с т и т у т о в  г.Томска (Институт 
Физики прочности и материаловедения СО РАН, ТФ Института стру стурн ой  

макрокинетики РАН). В процессе обучения возможпа снепа тематики работ и 
направления научной специализации

В  конце каждого сенестра дважды за учебный год п р о в о д я т с я  научпые 
студенческие конференции, на к о т о р ы х  постоянно действует секция ‘ Пр о ч 

н о с т ь  натериалов и к о н с т р у к ц и й *. Участие в работе конференции студен
тов. обучающихся на разных курсах и разных кафедрах Факультета, а так
же награждение авторов наиболее интересных докладов является дополни
тельным стимулом к образованно.

Реализация образовательных программ осуществляется в кооперации со 
всею Факультетами университета, именно за счет привлечения к ведению 
занятий специалистов, профессионально занимающихся проблемами математи-
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км. физики, механики, химии, экологии, права, и с т о р и и , философии и т. д. обес
печивается высокий уровень, подготовки в целой.

Профессиональная подготовка в области прикладной механики ведется 
преподавателями двух кафедр - 'Теории прочности ■ проектирования' ■ 
•Неханики деформируемого твердого тела*. К ведение занятий по обиепро- 
Фессионалышм дисциплинам направления привлечены доктора и кандидаты 
наук, среди которых пять профессоров являются членами специализирован
ных советов по заоите докторских диссертаций по механике деформируемо
го твердого тела.
Содержание программ обязательных и эллективных курсов по профессио

нальным дисциплинам соответствует государственному стандарту базового 
образования, а для магистров - соответствующим программам кандидатско
го минимума.

Чадина л. К.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ПО ИНОСТРАННЫЙ языкан для первого курса 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 'ИЕНЕДХНЕНТ'

Кузбасский государственный технический университет 
перестройка высшей школы, переход от узкопрофессионального обучения 

к общеобразовательному является результатом изменений, происходят во 
всех сферах жизни современного общества. Гуманизация образования посре
дством изучения иностранных языков всегда играла и продолжает играть 
важную роль в системе высвего образования в налей стране.

Программа по иностранному я з ы к у  по подготовке бакалавров предусмат
ривает сохранение базовой языковой информации, но в то же время дает 
определенную свободу п р и  выборе тем.подлежащих изучению, и с п о л ь з у я  пре
доставленные права, анализируя методическую и учебную литературу, изучая 
и обобщая педагогический опыт, п р о в о д я  анкетирование среди студентов, 
а также испытывая о с т р у ю  нехватку литературы, кафедра иностранных язы
ков КГТУ разрабатывает конплекс методических материалов для студентов, 
изучавших менеджмент в системе бакалавриата.

На I курсе мы разрабатываем и апробируем такие темы: 'Как заполнить 
анкету и рассказать о себе*,'Семья'.'Рабочий день и д о с у г " .'Как предс
тавиться. поблагодарить, выразить согласие или несогласие*. “Страны*. 
’Языки*,'Профессия*,‘Образование в России и странах изучаемого языка’. 
’Средства массовой информации*.выбор тем диктовался положением, что со
временный специалист должен обладать определенной сум м ой  знаний не то
лько по своей профессии, но и иметь представление о культуре и быте 
д р у г и х  народов, должен обладать общепринятыми навыками поведения в раз
личных жизненных ситуациях, уметь быстро и правильно разобраться в нес
ложной документации па иностранном языке.

наш темы связаны логически по лексическим и грамматическим пара-
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нетрам. Hu старались соблюдать основные дидактические принципы посиль- 
н о с т и ,  последовательности и постепенности. Соблюдалось в полной мере ме
тодическое требование введения грамматического материала на знакомой 
лексике. Учитывая тот Факт. что т р у д н о с т и  в  учебной работе бывают дивг- 
вннистяческие и неяигвинистические. так как существуют определенные бы
товые и языковые реалии.непонятные нашим студентам из-за недостаточно
го жизненного опыта или образования, ны старались строить наши задания 
на принципах сравнений и противопоставлений.создания ситуаций.максима
льно приближенных к жизни. Уже на первом занятии.когда тренируются Ф ор- 

иы знакомства и приветствий, студенты отрабатывают такие обращения. как 
Господин. Госпожа. Профессор. Д о к т о р , которые не очень характерны для на
вей языковой среды. Кроне того, они знакомятся с заполнением анкет, блан
ков. чеков, где внимание обращается на особенности оформления на инос
транном языке полного имени.адреса.номера телефона.даты рождения

Ны составляем свой методический материал таким образом, чтобы раз
вить у студентов различные Формы речевого общения - говорение и пись
мо. аудирование и чтение. Многие методисты считают чтение и аудирование 
пассивными формами общения, так как читающий или слупаюоий получает уже 
готовые сообщения, а не создает их сам. Но мы подбирали тексты неболь
шими по объему и информативными по содержанию, а перед текстом давали 
такие задания, которые бы потребовали от студента концентрации внима
ния. авализа прочитанного как с языковой, так и с неязыковой точек зре
ния, побуждали бы студента искать нужные ему сведения в дополнительных 
источниках и т. д. Такая работа над текстом не является пассивной.а тре 
бует большой психической и умственной активности. Например,п р и  изучении 
темы ’Профессии* предлагается небольшой текст из серии 'Жизнь в CIA*. 
Он содержит данные о занятости женщин н подростков в Америке, об отно
шении мужчин к выбираемой профессии, их отношение к работе членов сво
их сеней. Задание перед текстом предлагает сравнить прочитанное с ситу
ацией в нашей стране. Вопросы после текста конкретизируют задание, про
воцируя высказывания по проблемам: иаогие ли женщины России работают и 
почему, какие профессии они выбирают и почему, есть ли у нас ди криии- 
вапия по полу при найме на работу и при оплате труда, как мужчины я на
вей стране относятся к работе женшин вообве и в сФере бизнеса в част
ности. какие профессии доступны подросткам, студентам и пр. В данном слу
чае работа с текстом побуждает к активной интеллектуальной и речевой 
деятельности.

После обсуждения в группе налом дается письменное задание типа:
1. Составьте статистический отчет о занятости россиян в различных 

сферах народного хозяйства в 1994 году; г. Напишите статью в нолодежяй 
журнал о проблемах занятости студентов, жениин. подростков в России; и 
пр. Письменные задания выполняются обычно дома, когда нет ограничений 
по времени, можно пользоваться различными словарями н справочниками, ио-
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*яо еие раз взвесить все точки зрения do проблеме и уточнить свое по
зван».

Говорению уделяется значительная часть времени ва занятиях, так как 
это ао ораву является самым трудоемким и трудным видом речевой дея
тельности Для развития монологической речи и с п о л ь з у ю т с я  задания типа: 
ооивите фотографию своей семьи, опивгге генеалогическое дерево, выска
жите свое мнение по поводу перестройке среднего и высшего образования 
в стране, выскажитесь о необходимости изучать иностранные языки и т. п.

Для развития диалогической речи и с п о л ь з у ю т с я  различные задания, 
например, театрализация диалогов, постановочные упражнения иди диалоги, 
перевод диалогов с р у с с к о г о  языка на иностранный.

Завеиааюиим этапом работы над теиой может с л у ж и т ь  ролевая игра. Ро
левая игра представляет собой небольшую ситуацию, напоминающую драмати
ческое произведение со своим сюжетом и действующи лицами. Ей пред
шествует большая работа по активизации и отработке языкового материала 
в различных упражнениях.этюдах. Обязательным условием является то. что 
каждый участник подучает свою ‘легенду*, где описывается статус данно
го действующего липа (имя. возраст, национальность!, его позиция в об- 
аестве (профессия, хобби, семейное положение), конкретное овисание си
туации. в к о т о р о й  разыгрывается действие, его отношение к собеседникам 
и обсуждаемой проблеме. Такое уточнение позволяет развивать отношение 
между партнерами, где их речевое поведение определено конкретными обс
тоятельствами. Это помогает ни 'самовыражаться* в зависимости от типа 
своей личности и языковой компетенции, здесь всегда есть место для им
провизации. Ори распределении ролей нуж но учитывать индивидуальные осо
бенности студентов - знание языка, воображение, артистизм, под. често
любие. взаимоотнояение с г р у п п о й  и  т .  п. Всякая речь ситуативна. 1 задачей 
преподавателя является создание таких речевых ситуаций, которые побуж
дали бы у студентов элементы творчества и вызывали бы потребность в 
усваиваемых знаниях.

Чаплыгин в. * .
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ 
ярославский государственный университет

Идея введения образовательных стандартов по отдельвым математичес
ким дисциплинам и специальности 'Математик. Преподаватель* разделяется 
не всеми университетскими преподавателями. Противники ее считают, что 
стандарты с у з я т  возможности подготовки специалистов, менее в и р о к о й  ста
нет их эрудиция, но ведь важно не только учить м н о г о м у .главное - дать 
прочные глубокие знания основных иатематических идей, понятий, фактов, 
связей между ними. Теоретическая сторона стандартов как раз и заключае
тся в тон. чтобы решить з а д а ч у  п р а в и л ь н о г о  в ы б о р а объема званий,к о то р ы й  

должен быть усвоен студентом. Э т о  с о з д а е т  целый конплекс серьезных про
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блей, которые невозможно ревить изолированно д р у г  от друга. Нуждается в 
серьезной пересмотре номенклатура и место математических дисциплин в 
учебном плаве на каждом уровне подготовки; программы, содержание, выделя
емое ва нж изучение вреия. предъявляемые к званиям и умениям выпускни
ка требования. Методическое обеспечение изучаемых предметов включает в 
себя учебники.учебные пособия, методические разработки.в том числе 'пу
теводители* . которые поногают ориентироваться в имеющейся научной и уче
бно* литературе, наборы интересных задач, на наш взгляд, звания, получен
ные в университете, должны представлять собой фундамент, базу для буду
щей профессиональной деятельности, а не готовую экипировку ва все слу
чаи жизни, состоящую из набора готовых окончательных рецептов, методиче
ских приемов. Здесь имеется в виду теоретическая подготовка как в обла
сти математики, так и в области методики преподавания математики и дис
циплин ясихолого-педагогического цикла. В этом одно из различий в под
готовке учителей в университетах и педагогических институтах, когда в 
с и л у  сложившихся традиций время, отводимое на изучение математических 
дисциплин в университетах заметно больше времени, выделяемого для изу
чения дисциплин педагогического плана. Ны считаем, что преподаватель, 
имеющий глубокую теоретическую подготовку по математике н ее методоло
гии. исходя из представлений об основных методических принципах, сможет 
выработать методические приемы,основанные на его личностных качествах.

Коллективом математиков ЯрГУ предложены стандарта по диспипливаи 
так называемого ядра учебного плана. В разработке стандартов по отдель
ным математическим дисциплинам принимали участие не только специалисты 
в той или иной области, по и специалисты смежных наук, наибольшие труд
ности были связаны с работой по созданию программ и стандартов по кур
сам "История и методология математики* и 'Научные основы школьного ку
рса математики*, отступая от традиционного подхода, предлагается вклю
чить в первый из них разделы 'История великих теорем' и 'История мате
матических идей’; во второй - т р и  основных м о д у л я . в  к о т о р ы х  излагаются 
основные с т р у к т у р ы  алгебры, анализа и геометрии.

Евароман з. О.
РАЗРАБОТКА АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томский государственный университет 

В у с л о в и я  информатизации общества и реформирования образования во
зросли требования к подготовке педагогических кадров высокой квалифи
кации. При этом в России, как и во многих проиишенно развиты* странах, 
вабтается тенденция к увеличению доли подготавливаемых педагогов с 
университетским образованием. Естественно, возрастает актуальность исс
ледования проблей университетского педагогического образования.особен
но в свазн с его лгаерснФшсакиея. переходом ва нногоуровневтю систему.
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Само университетское образование органично сочетает в себе фунда
ментальность. связь с передовыми научными исследованиями, возможности 
широкого иежфакультетского и междисциплинарного воздействия на подго
тавливаемых специалистов. Однако специфика профессии педагога предъяв
ляет определение требования к личностным качествам желающих получить 
педагогическое образование в университете и к самому процессу Формиро
вания учителя-исследователя, учителя-воспитателя.

Рассмотрим некоторые результаты исследований по разработке актуаль
ных проблем университетского педагогического образования, системы про
фессионально-педагогической подготовка будущего преподавателя матема
тики и информатики в университете. Остановимся также на проблемах Фуи- 
даментализалш этой подготовки и ваучно-методнческого обеспечения пе
рехода к иногоуровневой системе университетского образования.

Составлена модель с т р у к т у р ы  и  содержания подготовки учителя натека- 
таки и информатики в университете с учетом современных и прогнозируе- 
ных требований на рынке педагогического труда. На основе этой модели 
создана гибкая система профессионально-педагогической подготовки, учи
тывающая различные уровни и варианты педагогического образования в 
университете. Разработка такой системы предусматривает использование 
именхихся результатов исследования и опыта профессионально-педагоги
ческой подготовки учителя математики и информатики в Тонскон госуни
верситете. поэтому в составленном варианте нового учебного плана блоки 
обиенаучных дисциплин и фундаментальной подготовки по специальности 
согласованы с профессионально-педагогической подготовкой будущего учи
теля на каждой уровне обучения.

в первые два года обучения (на 1 уровне) наряду с изучением обеих и 
специальных дисциплин проводится ознакомительная проФессионально-педа- 
гогическая подготовка, на втором уровне <3-4 курсы) доля этой подготов
ки увеличивается, наличие дисциплин по выбору и возможностей приобщения 
к исследовательской деятельности при обучении математике способствует 
реализации профессиональных намерений будущих учителей, а также выбору 
индивидуальных траекторий обучения.

После четырех лет обучения будущий учитель получает академическую 
степень бакалавра, которая свидетельствует о наличии базового универси
тетского образования. Однако стать учителем с полным университетским 
образованием бакалавр может лишь после обучения на 3-м уровне в тече
нии одного года (т. е. за 5 дет) или 2-х лет (т. е. всего за 6 лет). В за
висимости от возможности и желания обучающихся. За пятилетний срок обу
чения в ы п у с к н и к  получает диплом о полном университетском высшей обра
зовании и квалификации преподавателя среднего учебного заведения.

Проявившие желание и способности к исследованию проблем в области 
математики иди обучения математике смогут после четвертого курса п р о 

д о л ж и т ь  обучение в д в у х г о д и ч н о й  магистратуре, где основное внимание

- 125 -



уделяется подготовке к ва у ч н о  - веда го гичес кой деятельности. За иестшет- 
ний с р о к  обпевия в ы п у с к н и к  получает степень магистра, документ о пол
ном гвиверситетскон высвем образовании и квалификацию преподавателя 
математики и инФориатики. Такие выпускники нужны в  средних учебных за
ведениях. где математика изучается ва потаенном уровне, в научно-мето
дических и управленческих учреждениях народного образования.

Треи уровням новой системы университетского педагогического образо
вания соответствуют т р и  основных уровня профессионально педагогической 
подготовки: ознакомительный, начальный и углубленный На каждом из этих 
уровней предусматривается изучение психолого педагогических и петодико 
-математических к у р с о в  во выбору студентов, прохождение непрерывной 
педпрактики и приобщение к исследованию проблем обучения и воспитания 
учащие я.

Необходимо отметить.что курсы по в ы б о р у  включаются в  учебный план в 
соответствии с разделами образовательно профессиональной программы На- 
цример. курсы асихолого-педагогического характера в раздел гуманита
рных и социально-экономических дисциплин Курсы методико математическо
го характера распределяются по разделан естественнонаучных в специаль
ных дисциишшн. Раздел программы 'Дополнительные виды образования и Фа
культативы* позволяет студентам выбирать к у р с ы  с учетом будуией профе
ссиональной деятельности.

Проблемы разработки государственного образовательного стандарта ны 
свего профессионального образования связаны с проблемами содержания 
многоуровневой системы подготовки специалистов В государственный обра
зовательный стандарт включаются требования к обязательному м и н и м у м у 
содержания и уровню подготовки выпускника висвея вколи Эти требонапия 
относятся к содержанию циклов изучарных дисциплин,а также к теоретиче
ским знаниям и практическим умениям по каждому циклу

Введение государственных образовательных стандартов, утвержденных в 
1993 г., может стать эффективным средством развития системы выснего об
разования только при сопровождения этого процесса соответствующим па 
учяо-методическим обеспечением. 11а первый ияап выдвигается разработка 
конкретных целей, содержания отдельных учебны* дисциплин и требований к 
званиям и уиевияи студентов по этим дисциплинам.

В образовательно-профессиональной программе базового нысиргчз обра
зования по ваправлени» *510100 - Натематикл” (степень - йакалавр, срок 
обучения - 4 года) ва освоение учебного материала Фтлак.-итальных дис
циплин в университете отводится примерно половина всего объема часов. 
Сюда входят в специальные дисциплины, уоаыаавнваекые вузом (Факульте
том), я к у р с ы  по выбору студента. Для подготовки будущих преподавателей 
математики возникла потребность в комплексном междисциплинарном иссле
довании по разработке соответствуюиего учебного плана, а также содержа
ния обив и специальных профессионально -педагогических дисциплин.
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Разрабатывая проекты стандартов дисшшлии для студентов. избравших 
профессию педагога, мы стреиншсь использовать идеи и обобщающие выво
ды Фундаментальных дисциплин направления. Учитывались также теоретичес
кие положения и данные д р у г и х  дисциплин. Это относится и к разработке 
ряда профессионально направленных к у р с о в  п о  выбору для будлшх препо 
давателей. К важной Форме фундаментадизаши профессиональной подготовки 
иы относим педагогическую специализацию по проблемам преподавания ма
тематики и информатики,связанную с общенаучной и специальной подготов
кой будущих преподавателей. Установлено: фундаментадизация содержания 
цикла психояого-педагогических дисциплин, его вариативность позволяет 
Формировать преподавателя исследователя, способного творчески решать 
сложные задачи обучения и воспитания.

В лаборатории проблем подготовки учителя математики в TTV выявляет
ся оптимальные возможности целевой подготовки учителя в университете в 
условиях перехода к многоуровневой системе, разрабатывается научно-ме
тодические материалы по совершенствованию профессионально-педагогичес
кой подготовки будущих учителей, проводятся исследования по научной 
программе ‘Университеты России* в частности, разработаны проекты стан
дартов обоего курса *Петодика преподавания математики, информатики и 
вычислительной техники* я специального курса ‘Научные основы школьного 
курса математики* для студентов университетов. В них выделены три типа 
требований к каждому разделу. Чтобы обеспечить объективный контроль ка
чества исполнения стандарта, составлены тесты для диагяостпш четырех 
уровней усвоения информации.
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С Е К П Я Я
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ системы образования

Дьяков Б. П. . Лузянин В. И.
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

КАК СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА 
Омский государственный технический университет 

Эффективный является такой процесс обучения, к о то р ы й  учитывает инди
видуальные особенности личности студента. Средством, позволявши техно
логически осуществить такой подход, является предлагаемая информацион
но - пс ихологическая карта личности. В ее состав входят следующие ннФор- 
нашонные массивы псяхолого-педагогических данных:

блок t - результаты психодиагностических тестов различных аспектов 
индивидуальности. учитываюших’Физическое я *. 'Социальное Я *. ‘Духовное Я* 
личности студента;

блок г  - самоанализ индивидуального стиля учебной деятельности, про
веденный студентом совместно с психологом. При э т о м  с одной стороны вы
деляется положительные качества личности, позволяющие добиваться ус- 
пекшх результатов в учебной деятельности; с другой с т о р о н ы  - негатив
ные качества, неоашие. ограничивающие, закреоаяигие отрицательные тен
денции поведения и развития:

блок 3 - рекомендации психолога преподавателям по взаимодействие с 
данный студентом на этапе подготовки к занятию, проведение занятия, 
организации самостоятельной работа и контроля званий.

С течением времени под влиянием объективных и субъективных Факторов 
лпность студента изменяется. В связи с этим, сведения, содержащиеся в 
карте, должны дополняться и корректироваться сервисными службами уни
верситета. Разработан компьютерный вариант карты, позволявший создать 
базу данных на академическую учебную г р у п п у .

Задвервюк с. и.
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОЙ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Хабаровский государственный технический университет 

В поисках эффективных путей устранения критического несоответствия 
образовательных потребностей личности и заказов обвества на интеллек
туальную продлению высшая шкода все увереннее переходит на иногоуров- 
невув систему образования.

одной из острых проблем, возникающих в процессе внедрения системы, 
явилась проблема адааташш студентов к новой организации учебной дея
тельности. Ее психолого-педагогические аспекты составили предмет иссле
дований. наблюдений, а также анализа взаимодействия программ, студентов 
в преподавателей.



Программа первых д б ух лет. насыщенная фундаментальным дисциплинами, 
оказалась для многих студентов непосильной, о чем модно было судить по 
результатам первой экзаменационной сессии. При поступлении в техничес
кий университет абитуриент во многих случаях не знает, какая роль в его 
образовании отводится фундаментальной подготовке. К примеру, поступая на 
Факультет автомобильного транспорта, абитуриент рассчитывает изучать 
только автомобили, и обрушившийся на него моипшй поток общенаучных ■ 
обшетехнических дисциплин приводит его в доковое состояние. Способности 
к саморегуляции поведения у всех студентов различны. Более способные к 
сознательной регуляции достаточно быстро адаптируются к новым услови
ям. выстраивая поведение адекватно требованиям. Для многих же изменение 
привычных образовательных стереотипов происходит болезненно. Кроне то
го, изменяется социальная среда и определение своего места в ней требу 
ет от молодого человека заметных затрат психической энергии. А отноше
ния нежду студентом и преподавателем имеет более отчуждений характер, 
чем в июле и создают добавочную психическую нагрузку. Часто оказывает
ся. что некоторые ценностные ориентации, принятые в молодежной среде, 
несовместимы с образовательнши целями.

Психолого-педагогический аспект в проблеме адаптации должен рассма
триваться как ряд актуальных ва сегодняшний день задач: достижений 
преемственности в системе 'школа - в у з * , создания благоприятных условий 
для интеллектуального самовыражения студентов: обеспечения п р о д у к т и в н о 

г о  на уровне положительных психических состояний взаимодействия студе
нтов с преподавателями; обеспечения объективного контроля знаний.

Решение первой задачи может быть обеспечено созданием икол или кда- 
ссов-липеев с ориентацией ва общенаучную иди обшетехничесюло подготов
ку. Координация учебных планов, связь с университетской наукой, профес
сиональная ориентация, отработка общих дидактических приемов и средств 
- это те направления, двигаясь по которым шкода и вуз совместно смогут 
решить задачу безболезвеиюй вживаемости студента в с т р у к т у р у  универ
ситета.

Наиболее полное интеллектуальное самовыражение студента возможно в 
условиях демократизации процесса образования, в условиях предоставления 
ему срободы оказывать влияние на формирование своего учебного ялава. 
состоящего из набора обязательных и элективных дисциплин определенного 
цикла, свободу ври составлении своего учебного расписания, когда ауди
торная работа сокращается во времени, а обеспеченная в достаточной сте
пени методическими материалами самостоятельная работа расширяется.

Для того, чтобы процесс обучения давал положительные результаты, не
обходимо устранять всякое отчуждение преподавателя от студента. Оптима
льное педагогическое общение преподавателя и студента возможно только 
в ситуации 'один на один”, на практике мы ннеен дело с учебами груша
ми, и чем меньше группа, тем ближе педагогическое общение к оптимально-
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МУ уровно. успех педагогического взаимодействия определяется, цреждё 
всего, стевевыо профессиональной подготовки преподавателя. Не невее ва
жна роль преподавателя в создании благоприятной психологической обста
новки в группе. его умения поддерживать ваялучние условия для развития 
мотивированного творческого процесса обучения, преподаватели, ве обла 
давшие нужными качествами, могут обострить проблену адаптации, в резу
льтате чего высшая шола потеряет студента, а обшество - образованного 
человека. Расширение демократических прав студентов - предоставление им 
орава выбора преподавателя, позволит найти ревенке этого аспекта проб
лемы.

Задача обеспечешн объективного контроля знании - со: иние единых 
организационных и контрольных стандартов: пакета документов, регламен
тирующих сроки и периодичность текувего контроля; системы баллов, опре
делявших рейтинг студента по предмету и но курсу в целом; пакет дидак
тических материалов и контрольных тестов для тек/вего и экзаменацион
ного контроля. Контроль знаний ве должен зависеть от произвола препода
вателя. Письменные экзамены ставят всех студентов в равные условия, сни
мают предэкзаменационное напряжение,освобождают его от психической за
висимости от преподавателя. Пр и переходе на письменный экзамен возможно 
внедрение блочных Форм экзаменационного расписания. Такая Форма была 
использована при организации экзаменационной сессии студентов 1-го ку
рса. Опсазавшсь от популярной *нахматки*.мы дали студентам свободу вы
бора дня экзамена, а преподавателям - право регулировать поток экзаме
нуемых. назначая сальным студентам экзамен на ранние сроки и отодвигая 
экзамен для студентов с недостаточной готовностью на крайние сроки.

кабрив в. и.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРЛИНЛ 

•ПСИХОЛОГИЧЕСКИ УНИВЕРСУМ ОБРАЗОВАНИЯ* 
томский государственный университет 

Комплексная программа психологической поддержки и обеспечения мно
гоуровневого университетского образования, разрабатываемая и апробируе
мая в университете лабораторией социальной психологии с 1992 года,офо
рмилась к настоящему времени в конвенцию, применимую в довузовских и 
послевузовских образовательных учреждениях, ориентированных на разви
тие. Исследование транс коммуняка гнввой сущности образовательного про
цесса и личностного развития (Кабрш в. И. Траяскоммтникация и личност
ное развитие. Томск: изд-во ТГУ. 1992. -255 с.) позволило выделить преем
ственность и взаямодоволнительность в этом отношении сени основных на
учно-практических направлений (бихевиоризм.психоанализ, геитальтпеихо- 
логия, символический интераквионизи. гуманистическая, экзистенциальная 
трансперсональная психология), каждое из них обнаруживает преимуиест- 
венную ориентацию ва решение определенного класса образовательных про
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блей, и оказывается возможшш построение дифференцированного комплекса 
рабочих моделей, представляют! психологический универсум образования. 
Этот комплекс моделей служит психологическим основанием и ориентиром в 
работе экспериментальных психологических плошадок. психологических мас
терских и служб, инновационных образовательных программ.

1. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И МОДЕЛЬ ШБКОГО ПОЛИФУНКВДОНАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ОБУЧЕНИЯ. Из основных открытия бихевиоризма в психологии 
научения и обучения вытекает требования разнообразия, полифункциональ- 
иости. регулярной варьируеиости объектов.взаимоотношений и контекстуа
льных условий обучающей среды. Только постоянная включенность и ориен
тированность в постоянных изменениях комплекса вшеухазанных Факторов 
интенсифипирует и делает пластичными Формирующиеся комплексы знаний, 
навыков, умений и способностей, идеал - динамика изменений во всех че
тырех измерениях с загрузкой всех органов чувств (особенно мышечных) 
ученика и учителя.

2. ПСИХОАНАЛИЗ И МОДЕЛЬ ГАРМОНИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ УЧЕБНЫХ СИТУАЦИИ. 
Избыточность рутинных накоплений в образовательной системе в виде зап
ретов. н о рн, правил, инструкций, требований, санкция с детства формирует 
в человеке хронические комплексы напряжений, раздражения, стресса, по
давленных импульсов агрессии и страха, что обуславливает неблагоприят
ную атмосферу учебного процесса, сковывающую основные психологические 
ресурсы и резервы его участников. Комплекс условий, обеспечивающих не
принужденность. открытость, безопасность на основе нейтральности.поощ
рения и благожелательности, может оздоровить и гармонизировать психоло
гическую почву образования.

3. ГЕаТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ И МОДЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОБУЧЕНИИ. 
Творческие акты озарений.открытий, инсайтов связаны с расширеннен. тран
сформацией. ‘перевертыванием* поля восприятия, воображения, мшления и 
желания, наличие в учебной процессе незавершенных структур. Фор м, фор- 
нул. ‘ошибок*.цепляющих головоломок стинулирует озарения, расширяющие и 
углублявшие интеллектуальное поле личности, рождагаие реальную почву 
интеллигентности.

4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ШРЕННУЖВСТВЕННО СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКПИО- 
НИЗН) И НОДЕЛЬ НЕХЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ. Полноценное межличностное обще
ние развивается на почве способностей партнеров посмотреть на себя 
глазами другого, по реакциям другого понять смысл собственных действия 
и не мучаться собственными ложными ожидапияин из-за робости и замкну
тости. .. все это и многое другое достигается в самом учебном процессе, 
если он организуется в виде групповых деловых, ситуативно-ролевых пси
хологических игр и ДИСКУССИЙ.

5. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И МОДЕЛЬ РАЗВИВАЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ I 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТШЕННИ. Человек естественно и спонтанно 
стремится к проявлению и развитию своих способностей к ПОВШШЙРДОС-
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твжений во всех сферах приложения своих сил,если в вей яе сломлена ве
ра в себя, ве закрались сомнения относительно своих уникальных возмож
ностей из-за жесткого Формального стереотипного оценивания согласно 
внешня и условным эталонам, относящимся ко всем (студентам и препода
вателям) и, следовательно, ни к кону в частности. В той нере, в какой 
преподаватель и учащийся перестают рассматривать оценку успеваемости в 
качестве внешней нерки, приговора-диагноза и учатся видеть в ней обяую 
проблему, имепш> множество перспективных решений и открывающую совме
стный поиск внутренних резервов, более глубоких мотивирующих Факторов, 
оценивание перестает играть репрессивно-угнетаюшую роль в обучении и 
становится внутренним стимулом развития способностей лич >сти в конте
ксте углубляющегося взаимопонимания, взаимоуважения и доверия между 
преподавателем и студентом.

6. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И НОДЕЛЬ ПОЛНОЦЕННОЙ личности и лич
ностного РОСТА. Часто люди с опозданием начинают понимать, что по сушес- 
тву являются авторами своего жизненного пути и особенно своей личнос
ти, которая еженоментно Формируется свободным и ответственным выбором 
одной из бесчисленных возможностей - внешних и внутренних. Не только 
целенаправленно-многосторонняя альтернативность образования, стимулиру
ющая постоянное осознание и сознательность самостоятельного ответстве
нного выбора учебного процесса, действия, позиции учащегося и препода
вателя, во специальная психологическая культура самопознания и самоуп
равления. самовоспитания может дать участникам образовательного процес
са реальные психологические основания для конкретного оптимального вы
бора и оптимального личностного роста в целом.

7. ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И НОДЕЛЬ ПСИХО/ЮГИЧЕСКОИ ИНТЕГРАЦИИ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Новейшая (холистическая) па
радигма натки, с о м к н у в  полюса пространства знания Физики и  психологии, 
восстановила фундаментальный статус психологических свойств сознания, 
определяющий основу научного мировоззрения и, в частности, особую роль 
расширенных, измененных, пиковых состояний сознания,связанных с озаре
нием, интуицией, вдохновением. Ор и  этом в иировозренческую личностно-зна
чимую с т р у к т у р у  знания включаются интуитивные, сверкрациональные, сверх- 
сознательные аспекты. Поэтому в структуре и содержании образования ока
зывается возможен синтез новейших и древних знаний (Физических и мета
физических, химических и алхимических, астрономических и астрологичес
ких. философских и теософских и т. п.).

Все сень сфер трансконмуникабелыш, т. е. образуют ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСУМ ОБРАЗОВАНИЯ как его гиперизиерение. Это значит, что все они 
актуальны в любой момент образовательного процесса (лекция, практикум, 
консультация, курсовая работа, диалог, вопрос и т.п.). а модель психо
логического универсума определяет ключевую стратегию работы служб пси
хологической поддержки образовательных учреждений.
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ОРОБЛЕИЫ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Барнаульский государственный педагогичесюй университет 
Первый о ш т  работы в системе многоуровневого в у з о в с к о г о  образования 

поставил достаточно иного проблем разного у р о в н я  Прежде всего это ме
тодологические проблемы на уровне Философии и психологии образования, 
переходящие в проблемы с т р у к т у р н о - Функционального уроввя Каким образом 
социальные пели введения многоуровневого образования превращаются в 
педагогические и через них в конкретное содержание, соответствующее но
вый органиэапионным Формам, а затем и в определенную дидактихо-методи
ческую инструментовку учебного процесса’

Необходимо учесть, что практически очень малое число преподавателей 
могут самостоятельно перевести социально заданные цели в личные нотиаы 
и цели своего педагогического труда. Для управленцев (ректорат, декана
ты, кафедры) возникает новая задача - ориентация каждого преподавателя 
на ноше пели, задачи и условия работы, причем такая, которая идет как 
бы в обратном порядке. Для руководителей учебного заведения разных ран 
гов естественным является принятие новых социальных задач, включение их 
в мотивационно-личностный план как п рян ы х , значимых, и далее решение 
проблем по их реализации, возникающих как обшепедагогнческие, дидакти
ческие. психологические и т. д. Для преподавателей же введение новых ор
ганизационных Форм  зачастую ве сопровождается осознанием и переживани
ем социальной ценности новых целей и задач. Им предстоит принять но вую  

организационную Фо р м у  и подняться к социальным целям как причинам е е  

введения.Так возникают психологические барьеры на п у т и  внедрения новых 
организационных Фо р м .

С у т ь  этих барьеров заключается в том.что сложившиеся профессиональ
ные установки и наличный уровень развития профессионального мывления 
противостоят нововведениям. Это естественно, п о с к о л ь к у  установки обес
печивают стабилизаций профессиональной деятельности, и ее устойчивость. 
Пр о и сх о д я щ и й  с ло м  установок.если его не подкрепить специальной работой 
с преподавателями, оборачивается развитием отрицательных эмоций.напра
вленных п р о т и в  новых Форм и тех людей, которые в силу должностных обя
занностей их внедряют.

в основе специально организуемой работы с преподавателями должно, на 
наш взгляд, лежать главное: она призвана формировать новое педагогиче
ское мышление, адекватное новым целям,задачам и Формам работы. Без этого 
возникает ситуация весьма тревожная. Новые организационные Форш напол
няются старым содержанием, в них втягиваются старые дидактические сред
ства. введение новых курсов воспринимается как новое название привыч
ных. только один пример: многоуровневое образование является необходи
мым этапом в гуманизации образования, а скрыто-враждебные установки ва



студентов имеет более чен треть преподавателей. Нужны, следовательно, 
тренинги педагогического общения, деловые игры, методологические сени- 
нары. анализы конкретных педагогических ситуаций.короче, активные Формы 
переподготовки преподавателей, способные эффективно перевести их нышле- 
ние из субьект-объектной образовательной парадигмы в субъект-субъект- 
нло. монологическое обучение в диалогическое.

Новое педагогическое кынление и есть гарантия того, что в гунанизи- 
рунвееся образование не проникает директивная педагогика в лице своего 
обязательного представителя - объяснительно-иллюстративного принципа 
обучения как основного и единственного. Новое иышление - это возникно
вение психологических новообразований личности. Формирование нового 
профессионального образа мира, обеспечивающего другое видение професси
онально- педагогических проблем и д р у г у ю  чувствительность к ним. Этим кы 
хотим сказать,что существующая система повышения педагогической квали- 
Фпсашш должна быть изкенева в принципе. Она ориентигована пока на обо
бщение и передачу передового педагогического опыта, но речь идет не об 
усвоении новой педагогической технологии, а о Формировании личности пе
дагога, его образа кира.профессионального мышления,мировоззрения, обес
печивавшего проникновение в обаше тенденции развития мировой образова
тельной системы, которые, в конечной счете, д и к т у ю т  новые цели и зада
чи образования, сообразухшиеся. конечно.с конкретными условиями их реа
лизации.

Тенденции развития образовательной систены 'стоят за спиной* отде
льно взятого педагога, зачастую не осознаются им. Можно, наверное, рабо
тать и так - результирующая разнонаправленных педагогических сил все 
равно выльется в тенденцию. Но на этапе смены образовательных парадигм 
и ухе заметных организационных реконструкций более эффективной была бы 
стратегия интеграции усилий педагогов. Это оборачивается требованием 
оовшения педагогической к у л ь т у р ы  (через вхождение в и ст о р и ю  образова
ния, философию образования) и психологической компетентности.

Учебно-исследовательская лаборатория психологических проблем много
уровневого образования, созданная при педагогическом Факультете Барна
ульского государственного педагогического университета, однш из напра
влений своей работы ставит как раз исследование психологической готов
ности профессорско-преподавательского состава к реализации многоуров
невого образования. Психологические барьеры, динаника профессиональных 
установок, уровни развития педагогического ншления. изменения в профес
сиональном образе мира, создание программ повжения педагогической и 
психологической компетентности и другие проблемы внедрения многоуров
невого образования определяются сейчас в виде диссертационных проблем. 
Однако, важно не только обобщенное их видение и решение. Может быть бо
лее значима конкретная работа, направленная ва повышение эффективности 
внедрения новых Форм организации образования, снимающая повышенную эно-
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пиоальиую нагрузку, тревожность преподавателей и консолидирующая кх 
усилия, Лаборатория, такин образом, становится центром психологической 
работы на Факультете, берет на себя часть Ф ункц ий , обычно выполняемых 
психологической службой в вузе. Она берет на себя обеспечение выбора 
студентами желаемого у р о в н я  образования. Главное здесь - помочь студев 
ту соотнести свои психологические и личностные возможности с професси
ональными требованиями.которые предъявляет к ним соответствующий обра
зовательный уровень. Компьютеризированные программы облегчают психодиа
гностическую работу в условиях массового исследования студентов. Возни
кают предпосылки индивидуализации процесса обучения на основе знания 
возможностей студентов в обучении и будущей профессиональной деятель
ности. Разрабоатываются психопроФессиогранкы для специальностей, по ко
торым проводится подготовка.

Многоуровневое образование, п р и  его внедрении, ставит много проб
лем, часть которых носит конкретный характер и специфична для опреде
ленного региона, вуза. Факультета Опушается потребность в поиске новых 
форм организации научно-исследовательской, учебно-методической и мето
дической работы в вузе. И все таки нет таких проблем в деятельности ву
за. которые были бы совершенно изолированы от обших проблем образова
ния, связанных с изменением парадигм в период перехода мирового со о б 
щ ества в постиндустриальную Фазу своего развития.

Краснорядцева о. п.. Баланев Д. С.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
Барнаульский государственный педагогический университет 

Одной из проблем,с которой столкнулась идея многоуровневого образо
вания п ри  ее реализации, является проблема псчхолоп!ческого обеспечения 
новых образовательных проектов. Рассматривая образование как процесс, 
направленный на расширение возможностей компетентного выбора личностью 
жизненного пути, на саморазвитие личности (Асмолов А.С.. Вербицкий А. А. 
и др.), можно констатировать, что высшая школа сегодня особенно остро 
нуждается в создании квалифицированной психологической службы в вузе. 
Предос г.)вление студенту выбора уровня, которого он хочет достигнуть в 
получении образования, предполагает определенный уровень готовности 
студента к профессиональному самоопределению, основывающийся на знании 
не только требований, которые предъявляет профессия к человеку, но и ва 
знании своих психологических возможностей. Необходимо также учесть, что 
в странах с развитой психологической к у л ь т у р о й  п р о и с х о д и т  переориента- 
пия психологической службы в образовании с исследования и психокоррек
ции на обеспечение полноценных условий развития и самораскрытия лично
сти. на оказание профориентационной и профконсультадионной понови в 
жизненном и профессиональном самоопределении.
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Отсутствие l настоящий момент развернутой системы конструктивной 
психологической службы в вузе приводит к тону, что появившаяся при пе
реходе к многоуровневому образованию свобода профессионального выбора 
зачастую не может быть реализована эффективно и адекватно психологиче
ским ворзможностям студента. Выбор специализации, переход на второй уро 
вень многоуровневой системы пока слабо обеспечен психологическими сре
дствами определения степени соответствия индивидуальных личностных ка
честв студентов тем. которые выступают как профессионально значимые ка
чества в психопроФессиогранме, т. е. свойственны ипофессионалам в этой 
области человеческой деятельности.

Как показали наши исследования, проведенные со студ( тами 3 курса 
БГПУ. выбравшими специализацию 'Практическая психология* (54 челове
ка), для 37'/ студентов характерны' противопоказания (на данный момент 
времени) к этону профессиональному виду деятельности Так, у 53* враж
дебность по отношению к людям преобладает над благосклонностью, а у ЗТ* 
это сопровождается повышенной мнительностью, что явно осложняет процесс 
Формирования таких профессионально значимых для практического психоло 
га умений, как умение 'поддерживать контакты, умение сохранять эмоцио
нальное самообладание в процессе обшения,умение организовать эмоциона
льный контакт.

Многие профессиональные качества личности можно развить при подго
товке специалист.1 (например, снизить уровень враждебности по отношению 
к другим людям, снизить уровень ригидности мышления, развить креатив
ность, повысить терпимость, скорректировать самооценку и т. п. ). Но есть 
целый ряд индивидуальных и личностных качеств,которые чрезвычайно тру
дно. либо вообше невозможно развить (сниженная работоспособность, низ
кий уровень приспособляемости, высокая импульсивность, высокая личност
ная тревожность и т.д.). Сегодня приходится констатировать, что значите 
льная часть студентов нуждается в психологической поддержке, а в ряде 
случаев и психологической коррекции. Так у 63Z студентов педагогическо
го Факультета БГПУ наблюдается выраженная акцентуация черт характера и 
тенперанента, что свидетельствует о недостаточной саноорганизании, не
предсказуемости поведения и конфликтами, неустойчивости взаимоотноше
ний с собой и внешнин миром. Другини словами, около 2/3 студентов недо
статочно владеют способами самовыражения, самоутверждения и санореали- 
загаш.

Психологическая информация об особенностях личностного и профессио
нального развития студентов в процессе многоуровневого образования по
зволяет адаптировать процесс подготовки специалиста к его индивидуаль
ным особенностям и повлиять на профессиональное самоопределение лично
сти.

Учебно-исследовательская лаборатория по психологическим проблеман 
многоуровневого образования, созданная на педагогической Факультете
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БГПУ завята подготовкой компьютеризированных психодиагностических про
грамм исследования студентов, в опоре на которые можно было бы с/явст
венно дополнить принятые средства опенки (демографические данные.успе
шность обучения, рейтинг и т. д.) оценкой психологических качеств с то
чки зрения их соответствия будущей профессии

В настоящее вреня компьютерная психодиагностика располагает большим 
набором тестовых методик, реализованных в виде отдельных программ. Эти 
программы, как правило, не связаны д руг с другом , не обеспечивают пре
емственность при более глубоком исследовании тех или иных черт личнос
ти. с диагностикой которых один отдельно взятый тест справиться не мо
жет. Кроме того, практически каждая из предлагаемых программ хранит дан
ные о тестируемых в виде, не позволявшем организовать последующее их 
использование и совместную обработку. Это 01?аничивает применение тес
товых методик, а также исключает возможность изучения закономерностей, 
проявляемых группами тестируемых в социуму.

Программа, разрабатываемая для нужд лаборатории, предназначена для 
решения вышеперечисленных проблем и обеспечивает хранение в одной базе 
данных информации демографического характера, фотографий студентов.ус 
пешно:ти обучения, рейтингах и результатах тестовых испытаний, которые 
также предоставляются системой. Кроме того, программа позволяет прово
дить разработку тестой в ранках описываемой системы или перевод извес
тных тестовых не'юдик в компьютерный вариант. Дпя одного и того же че
ловека. данные о которой хранятся н базе данных, возножно выполнение 
неограниченного количества как разных тес гои, так и одного теста, выпол
няемого через заданные промежутки времени с целью проследить динамику 
развития личностых характеристик и т. д.

Различные формы визуализации данных.предусматриваемые в проекте.да
дут возможность отслеживать основные закономерности, возникающие при 
обработке данных по группам исиытуемых; обнаруживать некоторые эмпири
ческие закономерности машинной обработки информации, представленной в 
базе данных..

Система дает возможность в максимально короткий срок создавать раз
личного рода опросники и обладает редактором Форм, позволяющим в удоб
ном вгче выдавать результаты обработки данных, полученных по этин опро
сникам на экран или печать. Один опросник одновременно может иметЪ не
сколько Форм, дающих возможность представить информацию с различной 
степенью детализации, в зависимости от предоставленного специалисту 
уровня привилегий становится доступна та или иная часть диагностичес
кой информации, такой подход применен с целью обеспечения безопасности 
конфиденциальных данных в том случае, если с результатами тестирования 
должен ознакомиться специалист, не обладающий достаточной квалификаци
ей для интерпретации данных. В этой случае он подучает данные, обрабо
танные спепиалистон-психологон. которых достаточно для выполнения его
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и в  -
задач и толкование к о т о р ы х  не выходит за рамки его компетенции.

Предлагаемая система получения и обработки психологической инФорма 
ими существенно облегчает работу по организации психологической службы 
в вузе, открывает новые возможности в повышении психологической компе
тентности преподавательского состава по использованию в проФессиональ 
но-педагогической деятельности психологической информации об особенно
стях личностного и профессионального самоопределения студентов.

Нинчееко Т. П.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ 
В ПРОГРАММЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
Канчатский государственный педагогический институт

Реализация скорректированной по итогам предыдущего учебного года 
программы начальной психологической подготовки студентов в 1993 1994 
учбном году показала, что насущной задачей является осуществление таких 
изменений в образовательном процессе, которые не только обеспечили бы 
возможность выбора различных направлений профессионального развития 
личности, но и создали условия, способствующие личностной интеграции.

Успешность не формального,а содержательного осуществления многоуро
вневой систены образования во многом связана с тем, насколько утверди
тся представление о множественности жизненных путей с учетон переход
ных этапов от одной профессиональной деятельности к другой с соответс
твующей образовательной подготовкой и с условием осознания человеком 
единства своей личностной с труктуры , насколько широко войдет в сознание 
людей представление о ценности жизни как взаимосвязи выборов и поступ
ков развивающейся личности в отличие от идеи самоценности учебной или 
профессиональной деятельности, навязывающей свою логику повседневной 
жизни.

Одна из основных задач новой концепции образования - научить людей 
адекватно воспринимать и ценить свой внутренний опыт, что создаст усло
вия для эффективной профессиональной деятельности специалиста без уще
рба развитию его личности. В связи с этим рассмотрим некоторые резуль
таты психологической работы со студентами на первой этапе обучения в 
университете.

Анализ данных исследований в начале годового цикла показывает, что 
первокурсники обнаруживают признаки дезадаптации, которая существенно 
возрастает к первой сессии. Доя первых месяцев обучения характерна зна 
чительная неоднородность коммуникативных и креативных способностей, 
слабая структурированность познавательных интересо^. отсутствие навыков 
актуализации личностных ресурсов в обучении при практическом отсутст
вии 'Фактора группы". Подтверждается высокая вероятность возникновения



критических ситуаций ь адаптационной периоде и необходимость псижояо- 
гическои поддержки на данном этапе обучения Вместе с тем, обнаруживае
тся широкий спектр реакций ра стрессовую ситуацию - от психологической 
и Физиологической мобилизации или стремления к активными действиям, не 
сопровождающийся способностью к концентрации до преобладающей деструк 
тивнои тенденции "ухода от проблем" и кризисных проявлений

В связи с проведением обучения конструктинной работе со стрессовыми 
реакциями.исихологическии самоанализом и тренинговыми* занятиями у сту
дентов значительно возрастает психологическая компетентность, намечае 
тся тенденции личностного роста и интеграция психологических возможно 
стей, что говорит о завершении периода нач-мьиои адаптации и возможно
сти формирования позитивной перспективы жизни н вузе

В заключительном блоке программы начальной психологической подгото
вки на практических занятиях представлялись тенденции психологического 
развития личности в стартовый период обучения в вузе, с тем, чтобы со
действовать ориентации первокурсников на сознательное проектирование 
дальнейшей студенческой жизни и конструктивный подход к проблемам. Для 
актуализации и развития представлений о личной и групповой жизненной 
перспективе применялись специальные методики по расширению внутреннего 
мира в пространстве и во времени.

Данные показывают широкий диапазон Форм и степени осознания жизнен
ного пространства личности студентами по масштабу, по отношению к окру
жающему миру, по количеству элементов субъективного пространства и по 
степени его интегрированности и т.д. 'Вместе с тем. обнаружилось возра 
стаюшее влияние группового  Фактора, поскольку прошли интеграционные 
процессы в группах и выявился “ профиль" каждой из них Обозначились ка 
чественно различные как по Форме, так и по содержанию, сценарии жизни 
учебных групп в будущем, общим в которых является то.что большее место 
в них уделяется внеучебной деятельности и досугу.

Наряду с характерной в большей или меньшей степени для каждой гр у п 
пы недостаточной определенностью перспективы ее жи^ни,сходным является 
предчувствие критическои ситуации середины обучения в вузе, тенденция 
дистанцирования от учебных задач в будущем и дезинтеграционных процес
сов в -руппах. Эго подтверждает необходимоегь разработки и осушествде- 
ния следующего этапа психологической поддержки и коррекции личностного 
развитии студентов, что позволяет перейти от задач адаптации на перехо
дном периоде к задачам, непосредственно связанным с конструктивным ре- 
щениен критических ситуаций постадаптационной ситуации и коррекцией 
планирования жизни групвы. для создания условий более продуктивного 
включения личностного потенциала участников группы  в преодоление как 
учебных, так и жизненных проблей в целой

В этой связи предлагается концептуально-иетодическая схема Формиро
вания творческого подхода к самосовершенствованию. Его сущность заклю-
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н о  -
чается в иоиске новых возможностей развития в критической ситуации и 
интеграции противоречий.лежащих в ее основе. В первло очередь, при нали
чии сложной проблемной ситуации необходимо Формирование ее положитель
ного восприятия, а не ухода от противоречии или их подавления. При от 
ношении к проблемам и конфликтам как к творческим возможностям дости 
гается гораздо большая эффективность их разрешения и, соответственно, 
большая удовлетворенность жизнью.

Творческий подход к проблемам включает стремление к адекватной 
опенке ситуации и принятие действительности сложившегося положения; 
конструктивно позитивное отношение к ошибкам, поскольку излишняя озабо
ченность "правильностью* поведения ограничивает творчески' возможное 
ти; разотождествление с пробленой. поскольку чувство вины н действите
льности скорее выступает Фактором, парализуюшин творческии потенциал, 
расширение сознания и обнаружения в конфликте потенциала саморазвития. 
Каждое из направлений конструктивной работы с притипоречиями обеспечи
вается диагностически-развивающим комплексом соответствующих нетодик. 
Включение в программу психологической подготовки студентов задачи Фор
мирования творческого подхода к жизненным противоречиям позволит вузу  
стать полем психологического роста.

Ростова С. И.
ПСИХО/ЮГИЧЕСКИЕ EAPbFPU ВОСПРИЯТИЯ 

АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ 
Томский государственный университет 

Современная система образования требует перехода к новый методам 
обучения, способствующим пробуждению инициативы и любознательности, 
поэтому подготовка будущих преподавателей должна осуществляться с ис
пользованием активных методов. В курсе основ педагогики и психологии 
высшей шкоды ны применяен такие из них, как дискуссия; никродискуссия 
(обсуждение в микрогруппах с последующим выступлением одного двух их 
представителей); разбор критических ситуаций;метод лабиринта (выбор из 
детального печатного описания возможного индицеята, сопровождаемого 
списком вариантов действий того, который наиболее приемлен); собеседо
вание (обмен мнениями, корректируемый назначенными экспертами). игровые 
ситуации и т. д. Однако,несмотря на предварительную психологическую раз
минку, состоящую из нескольких специальных упражнений,большинство ста
ршекурсников или аспирантов, слушающих ку рс , выглядели скованными, нап
ряженными, раскрепошаясь с большим трудом. Это побудило провести анони
мный опрос, задачей которого было выяснить психологические барьеры, пре
пятствующие использованию) активных методов обучения.

Предложив дона подготовить мини-лекцию на негколько минут, на оче 
реднои занятии в числе других упражнений-этюдов по педапр!ическону на 
стерству слушателям была предоставлена возможность вой+и в аудиторию,



поздороваться, представиться и начать занятно После затянувшейся иау 
зы. которую никто не осмелился прервать первым, ин было предложено пи- 
сьменно изложить причину пассивности.

В 9ЬУ. ответов преобладали причины тихологического характера, силь 
но боюсь неудач; не могу преодолеть “закомплексованность', не могу де 
лэть это в своей группе лучше бы в.чужой. настроиться мешает неуют 
аудитории. Вторая группа ответов снидетельс туе г о том, что студенты ус 
пели разучиться и боятся играть в игре пропадает естественность пове 
денин; "просто так" не умею 1>ом:жь И1 рать тоже тревожный симптом, 
недь каждому из них приходится выполнить разнообразные социальные ро
ли. а деятельность преподана гели ье.) игры просто обедняется Срабатыва
ют здесь и помехи,характерные для реализации "мозгового штурма": страж1
показаться слишком умным, слишком <мешным, слитком глупым Некоторые 
студенты признали живучесть стереотипов я сознании никто не хочет на
чинать первым

В пелом же из опроса ножно сделать вывод, что необходима система и 
преемственность в использовании активных методов обучения разными пре
подавателями на всех курсах,ибо опыт применения тгих методов на первых 
курсах показывает.что вчерашние школьники ждут от вуза чего-то нового, 
необычного и потону готовы играть и с удовольствием воспринимают сопи 
ально ролевой тренинг. Однако преподаватели-новаторы заканчивают свой 
к у р с , а последующие учебные годы проходят в условиях преобладания тра
диционных Форм (за исключением того, что на некоторых Факультетах при
меняют периодически толевые или деловые игры), и в итоге перед нами 
старшекурсники, приученные к репродуктиввому обучению и начисто забыв 
шие былую атмосферу раскреповенности.

Для преодоления причин психологического характера существуют специ
альные приемы их преодоления, прежде всего саморегуляция чувств и эмо
ций. достигающаяся через: коррекцию масштаба переживаний: расширение 
арсенала приемов поведения и способов действии, снижение психической 
тревожности анализом ситуации:релаксэпию. самовнушение; регуляцию уровня 
йозбуждения через темноритм (по К. Станиславскому, рекомендовавшему в 
случае повышенного возбуждения начать говорить и двигаться медленно).

Эп и другие приемы достаточно подробно описаны в современной лите
ратуре по психологии и педагогическому мастерству, ими можно овладеть 
в группах социально психологического тренинга или с помощью аутотрени
нга (не говоря уж о тон. что на некоторых Факультетах читается спецкурс 
по педагогическому мастерству).

Нельзя недооценивать и демократизацию в отношениях преподавателя и 
студента, тем более, что чаше всего из всех существующих Форм обвения 
педагог выбирает "п р и с т р о й к у  сверху", т е. авторитарный стиль.

Целесообразно использовать и лидерские способности, и возможности 
наиболее компетентных студентов, особенно в условиях того, что в вашей
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педагогике отл^шики чнгто Противопоставляются псен остальным до ней 
РИЯЗНИ ЕСЛИ УЖ МЫ ВЗЯЛИСЬ активно ВНОДРЯТЬ ДОГ'ГИХ! мия капигалисичес 
кой системы обучения, то не стоит забьшат о сутестиоиании в ней инсти 
тута тьюторов,' в роли которых выгтупапт преуспевающие студенты, аспира 
нты. ассистенты С их помощью преподавателю легче осуществлять " прист 
ройку снизу", • провоцирующую студентов па активность

Все перечисленные пути в комплексе поногут преодолеть внутреннюю 
и внешнюю сопротивлянемость внедрению активных методов обучения

Спитон А. В 
МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА И ДИНАМИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
Кемеровский государственный университет

Развитие пропесса профессионального саноопредол!ния студента пуза 
в настоящее время характеризуема действием следующих психолого педа 
гвгических Факторов:

- активной адаптацией к социокультурной среде, условиям обучения, 
усвоением профессионального опыта.реализацией специальных способностей 
в /экой сфере и на более высоком социальном уровне, нежели в школьное 
время;

- неравномерностью развития, связанной с постепенным сужением поля 
применения способностей;

- вследствие этого постоянным изменением оценки адекватности и уда- 
чности хода своего профессионального развития, профессиональной приго
дности;

- сужением поля возможностей новых профессиональных выборов вследс
твие принятия предыдущих решений.

В условиях перехода к многоуровневой системе образования возникает 
целый ряд явлений, требующих пристального психолого-педагогического ис
следования. последующей коррекции их хода и оказания соответствующей 
психолого-педагогической помоши студентам.

В переходный период к вышеперечисленным Факторам профессионального 
самоопределения (они хе оказывают влияние на процесс адаптации к ус
ловиям обучения в вузе) добавляется сан Факт изменений, которые, как 
показывают исследования психологической службы КемГУ, часто происхо
дят в условиях недостаточной информированности о процессе и планируе 
ном результате транформадии. Особенно это касается студентов третьего 
года обучения, и без того переживающих естественный кризис профгссиона 
льного самоопределения.

Переходный период характеризуется также нарушением преемственности 
содержания и структуры  и методов преподавания учебных курсо в  это вызы
вает слон стереотипов учения (прежде всего в плане отношения и предва
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р и т е л ь н о й  о п е н к и  т р е б у е н ы х  п с и х и ч е с к и х  и и н т е л л е к т у а л ь н ы х  затрат на 
у ч е н и е ) ,  п е р е д а в а е м ы х  ' п о  п е п о ч к е "  о т  став ш и х к у р с о в  к младшим.

Вср ч то  в  с о в о к у и н о г г и  о к а з ы в а е т  Ф р у с т г и г у ш е е  воздействие на с т у  
лентов.п р о я в л я е т с я  к а к  дополнитрльног псиуо! гнное влияние и влечет яв 
л е н и я  п с и х и ч е с к о й  д е з а д а п т а ц и и  и д е з о р и е н т а ц и и  в  профессиональном са 
м о о п р е л е л е н и и  И звестн ы  с л у ч а и  (п о  данным опросов и анализа проблемати
ки п с и х о л о !  и ч е с к о г о  к о н с у л ь т и р о в а н и я )  а к т и в н о г о  неприятия студентами 
планов и зм е н е н и я  с и ст е м ы  о б р а з о в а н и я

По з а в ер ш ен и и  п е р е х о д а  к м н о г о у р о в н е в о й  с и с т е м е  с л е д у е т  ожидать 
и з м ен ен и я  ди нам ик и и х а р а к т е р а  н р от е к а н и и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  самоопре
д е л е н и я  К сли в  н а с т о я щ е е  вр ем я кризисными для и з у ч а е м о й  к о г о р т ы  пери
од ам и  в ггом п р о ц е с с е  я в л я ю т с я .  п оздн и й  школьный (период оптации) iBPe 
мя учебы  на пер вом  к у р и  (кризис п е р в о й  с е с с и и ) ,  т р е т и й  к у р с  (п р и  нео
б х о д и м о с т и  вы бора с п е и и » л и за н и и . повышении т р е б о в а н и й  к студенту как 
с п е н и а л и < т у )  и пятый курс  ( н е о б х о д и м о с т ь  вы бора места работы.соотнесе- 
н и е во 1МОХНЫХ н а р и а н г о н  с  имеющимся ур овн ем  и профилем образования).то 
с п е р е х о д о м  на новую с и с т е м у  о б р а з о в а н и я

п р о и з о й д е т  с д в и г  с р е д и н н о г о  к р и з и с а  профессионального самоопреде 
л е н и я  ко пр ем ен и  о к о н ч а н и я  п е р в о й  с т у п е н и :

х а р а к т е р  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с а м о о п р е д е л е н и я  во время обучения ва 
п е р в о й  г т у п е н и  вы сш его о б р а з о в а н и я  " с г л а д и т с я " ,  приобретет Форму, более 
п о х о х у ю  на школьный п е р и о д  с а м о о п р е д е л е н и я ,

в  с о ц и а л ь н о  п е д а г о г и ч е с к о м  п л а н е  п ер и о д  о к о н ч а н и я  п е р в о й  с т у п е н и  

вы сш его о б р а з о в а н и я  с т а н е т  в то ры м  п ер и одон  о п т а ц и и  ш к о л ь н о г о  в и д а ,  

в н о в ь  п р и о б р е т а я  Фо р м у  вы бор а п р о ф е сс и и , котор ы й , при норм альн ом  т е ч е  

нии п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  с а м о о п р е д е л е н и я , д о л х е н  б ы т ь  п р о и з в е д е н  н а  ч е т а  

>е г о д а  раньш е

Поскольку, по ипению с п е ц и а л и с т о в  п с и х о л о г и ч е с к и х  сл уж б  в у з о в .  проФ- 

о р и е т а т о р о в  и вузовских п е д а г о г о в ,  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  с а м о о п р е д е л е н и е  

я в л я е т с я  о сн овн ы й  личностны м  п р о ц е с с о м  в о  время о б у ч е н и я  в вузе. эти 
я в л е н и я  т р е б у ю т  т щ а т е л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я ,  п р о г н о з и р о в а н и я , у ч е т а  их при 
р а з р а б о т к е  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а  и соответствга^го изменения проформента 
т о н н о й  и п р о Ф к о п с у л ь т а п и о н н о й  п р а к т и к и  в у з о в .
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М4
С Е К Ц И Я  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВХКЛРКНИЯ
нногоуровневои систгам образовании 

Комаровская Л В
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОИ й ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ ННОГОУРОВНЕВОИ СИСТЕНЫ ОБУЧЕНИЯ 
Томский государственный университет

Современная социально-экономическая и социокультурная ситуация пос 
тавила в ы с ш у ю  школу перед необходимость» и неизбежностью осныслить и 
изменить отношение к качеству педагогического процесса Критерии'качес 
тва обобиенно можно определить как уровень социально психологической и 
профессиональной к у л ь т у р ы  в ы п у с к н и к о в . Качество специфического продукта 
высшей школы должно стать не производным учебного процесса, а его ас 
лье. Такая переориентация, на нал взгляд, указывает п у т и разрешения кри 
тического противоречия между образовательно профессиональными потреб 
ностями личности и социальным заказом на интеллектуально творческую 
продуктивность и профессионализм в ы п у с к н и к о в , с одной стороны.и глохив 
вейся традиционной системой профессиональной подготовки специалистов.с 
другой. Поиск путей решения проблемной ситуации проявился, в частности, 
в переходе на многоуровневую систему обучения, которая более г ибко учи 
тывает как личностные, социально психологические, так и экономические 
Факторы.

Учитывая опыт и проблемы традиционной системы,анализ проблемной си
туации следует вести в направлении выяснения взаимосвязи в педагогиче
ской процессе качества эффективности и конкурентоспособности. Акценти
руя внимание на психолого-педагогическом аспекте анализа, отметим, что 
каждый из названных элементов, в свою очередь, - актуальная проблема и 
требует научно-теоретической и методической разработки. Чтобы ответить 
иа в о п р о с , в чем же т р у д н о с т и  достижения успеха, нужно иметь четкое со
держательное представление о качестве результата,условиях его достиже
ния и критериях оценки постоянного улучшения качества: социально-пси
хологического, обиенагчного и профессионального обучения студентов.

Речь идет о необходимости иметь представление об особенностях адап
тации студентов к условиям обучения. Под адаптацией понимаем состояние 
динамического взаимодействия со средой. Это. с одной стороны.состояние, 
в которой потребности индивида и требования ср^ин полностью удовлетво
рены; с другой - это процесс, посредством которого это состояние гармо 
нии с п р и р о д о й , социальной средой и самим собой достигается эта актуа 
льная проблема в условиях многоуровневой подготовки приобрела еше бо 
льву» о с т р о т у , ибо речь идет о разработке моделей обучения, прелставля- 
юяей^уровни единой системы. В этом смысле организационно методическая 
система обучения призвана стимулировать и рачвияить личностные ааапти-



вные механизмы.
Учитывая коммуникативную природу кул ы у рн о  образовательного и про 

Фессионадьного рогта личноеги. педагогиче* кии процесс необходимо выст 
паивать как совместную деятельность. но гииу цартнерского общения, где 
студент. выступая субъектом исшанни. обшення, труда, получает возноа 
ность сознательно регулировать и корректировать уровень самоактхааиза 
ции и самореализации и образовательно профессиональной ситуации. Усдо 
вия эффективности общении диалога' наличие четкой духовной децентриро 
ыанной цели и ueimoi теи. определивших смысл взаимодействия; дифференциа 
ции личное |ных позиции (ининиэтина. самостоятельность, ответственность) i 
развитие коммуникативного ироцесса как взаимного влиянии, наличие наш 
кон птртнерского стили ведения диалога (признание равенства, умение 
слышать сеья и другого, понимать, чутко удавливать изменение состояния 
с обе тир нно I'о и партнера и гибко менять позиции. стремясь к расширению 
духовно интеллектуальною пространства) Создание условий эффективности 
педагогически! о ироцека вахнеиш 1Я задача. у< иешюе решение которой 
проявляет уровень педаго! ическоро профессионализма цреиодаватедя выс 
шеи школы

Н конгексге all ши п  not г шлейной проблемы иопыгались осмыслить не 
коюрые п ри ч и н ы  rpynnoi и и wuin шин Hi основе выяснения иоэицин с т г  
дентон в соименной деятельности /Uni пого использованы наблюдения со 
ьственною оиыта общения со студентами и материал, подучаемый из отве 
тов студентов на ряд нонросов Характер «опросов связан с выяснением 
представлений и л и ч н о с т н о й  позиции относительно актуальности введения 
многоуровненои lhi. гении обучения, ее смысла и проблей; изменения (дина 
микн) их иотинационнои ориентации и критериев выбора уровня обучения; 
определенности в тюфессионадьной деятельности как деда жизни в uepi 
иективе.

Анализ материалов приводит к некого!ым нывидан, позволяющим, на наш 
взгляд, увидеть возможности оптимизации ситуации иерехода к м н о ю у р о н  

невой системе обучения Отметим прежде всего недостаточную осведомлен 
ность студентов о тенденциях развития и основных целях реформирования 
высшего образования в Гостии В их представлениях доминирует экономиче 
ский фактор и просматривается некоторая отчужденность личноеги вопреки 
действительному замыслу реформы, предоставить возможности каждому гра 
жданину России для интеллектуального и культурного развития; обеспечить 
троту и качество образования, пахшего профессиональную мобильность и 
социальную защищенность

Достаточно формальны представления студенюв и о спи мвогоуровве 
вой с т р уктуры высшего образования Отсюда, как правило,отсутствие ючгге 
риалыю ориентированного выбора В динамике мотивов все более (к 4 игр 
суI просматриваете я Формализм и ора1'матиэм целей и ценностей; почти по 
лная неопределенного оуденгоя в том. в какгй сфере профессиональвой

ИГ)
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деятельности они хотели бы работать и готовы к ней.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на то.что ири переходе к 
бакалавриату недостаточно четко просматривается исторически сложивоа 
яся в нашей стране особенность в у з о в с к о й  подготовки - внутренним связь 
обиенаучного и профессионального аспекта отдавая отчет в тон. что пере 
ход ва многоуровневую с т р у к т у р у  высшего образования осуществляется в 
реете эксперимента, нельзя забывать, что для студентов, включенных в не 
го.это жизненная реальность, так или иначе способная определить их важ 
нейвне жизненные перспективы

Решение вопросов социально психологической и шюфессиональной ада и 
тации студентов в у с л о в и я х  многоуровневой образовательно профессиона
льной ситуации лежит на пересечении д в у х  сфер: научно обоснованной ра 
зработки содержательной и организационно-методической системы многоу
ровневого обучения и роста профессионально педагогического мастерства 
преподавателей вуза.

Дузянин в и. . 1аиеп с. 11 
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ТЬХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ,

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
Онский государственный технический университет 

Умения преподавателя учитывать индивидуальные особенности личное™ 
студентов являются важный компонентой профессионального мастерства при 
разработке личностно-ориентированной технологии обучения Достоинствами 
такой технологии являются.

1. Ответственность, исключающая несвоевременное реагирование на отк 
лонения в процессе обучения,

г.Устойчивость, позволяюиая заранее предвидеть содерхание и число 
педагогических ситуаций, связанных с человеческим Фактором.

3.Адресная мотивация участников учебного процесса, ориентированная 
на возникновение познавательного интереса либо в процессе, либо в ре 
зультате учебного задания;

4.экономичность, при которой рациональный учет достоинств и недоста 
тков лично ти студентов позволит преподавателю с меньшей затратой сил 
и энергии побиваться аелеи учебного процесса

'Го или иное преимущество технолоии процесса ооученин, ориентирован 
ной на индивидуальность, в разной степени проявляется на всех стадиях 
учебного процесса, начиная с подготовки к занятию,его проведению, орга
низации самостоятельной работы и контролю знаний
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/1ЯХ0НИЧ К .
РАЭЙИ1ИК KJ'KATHBHOCTH ЛИ‘ |!0'ГГИ 

КАК ФАКТОР КУЛЬТУРЫ И ОИЬСГЬЫЫЛЛ ПНиЬЛКНА 
Томе кии государственный унит рситет 

Специалисты отмечает яирокии диапазон и диФФерениированность креа 
тквных качеств, задатки которых имеет врожденный характер. Личностной 
потенциал и ‘набор* креативных предрасположении индивидуален и непов
торим однако, и теоретической модели одновременно можно представить все 
мыслиные креативные задатки, интеллектуальные, рассудочные (здравый 
снысд), эмоционально нравственные.художетсненные, организационно-деяте 
лыше и ииые V конкретных одаренных лиц первые признаки ногут обнару
живаться в разные периоды их жизни Несмотря на то. что ны не будем рас 
снатривать проблему гениальности,отметим, что признаки ее в таких сфе 
рах искусства, как, например, музыка, живопись, иолзин обнаруживаются, в ос 
новнои. весьма рано, избирательно, но известна и иолиталантливость Ге
те, Пушкин, Лермонтов, и большинстве других случаев для обнаружения и ра
звития индивидуальной картины креативных предрасположенностей необхо
димо сочетание внутренней мотивации с благоприятными вневними условия
ми Чаше всего даже одна (основная) из креативных предрасположенностей 
дли сноеи реализации нуждается во взаимодеиствии индивидуальных психо
соматических характеристик личности (воли, внимания, трудолюбия, орга
низованности, пластичности и т д ) с внешними обстоятельствами, средой, 
в том числе образовательной Ранняя диагностика важна в ситуациях невы
раженной креативности; в таких случаях соответствующая среда, обаение, 
расширение границ образовательного пространства инициируют интерес ре
бенка (подростка) к определенному кр у гу  проблем, предметов, видов и спо
собов самореализации. Круж ки , детские клубы, олимпиады и конкурсы, если 
они профессионально организованы (вапример, самарский опыт Гуревича), 
помогают в поисках одаренных Главныни сферами ’первичной* диагностики 
и стимуляции креативности остаются семья и школа, которые все реже вы
полняют эти Функции, так как в иерархии их ценностей нестандартные ин
тересы. независимость суждении. Увлеченность ребенка определенным видом 
деятельности при безразличии к другим не только не находят места, но и 
затрудняю! следование привычным формальным стереотипам

Возникновение новых типов и Форм образования увеличивает и расширя 
ет диапазон проявление и развития креативных качеств детей и учителей, 
для которых массовая школа в силу своих конформистки ориентаций про 
тивопоказана. "Альтернативные” школы вселяют надежду ва то,что чедове 
честву, возможно, удастся избежать в будуяеи новых катастроф, основную 
причину к о ю р ы х  ф шшше видел н "(Л?огобнос ш  человека быть дрессируе
мым".

Из всех креативных предрасположенностей остановимся на интеллектуа
льны! и нравственных, которые в известной нн>е коррелируют яруг с еру



не
гон и неразвитость которых катастрофична для человечества, выбор спект 
ра именно этих задатков и способностей обусловлен их непосредственный 
участием в НТО.в рационализации общественного устройства, потребностями 
сохранения и трансляции культур ы . Формировании и развития лемократиче 
ских ценностей и и н сти туто в . Все коллизии в истории XX века иривели. в 
конечной счете, к то н у , ч то  образование для всех стало вахнеипеи пробле 
мой мирового сообщества. Однако.подход к ее реиению в каждой националь
ной культуре, имеющей своитрадишш, до недавнего времени считался вн ут  
ренннм делон того иди иного государства. Идеи и варианта решений ароб 
лены, которые предлагали сразу аосле Второй Кировой войны специалисты 
(I. Наннгейн. Р. Хатчинс и др.). казались утопическими Сейчас эти идеи с 
разной степенью адекватности реализуются во многих странах, во глуоин 
ный гуманистический сиысл их все еще не понят, а потому и не воплощен 
Так. Ианнгейм утверждал, что I) МАССОВОЕ ОБРАЗОИАНИК. транслирующее осно 
вные культурные ценности.НЕОБХОДИМО, ибо только оно способно нейтрали 
эовать заложенный в массах потенциал иррационального поведения: 2 )каж 
дону члену общества нужно давать такое 'количество* образования, кого 
рое он в состоянии воспринимать в силу генетически заложенных в нем 
умственных способностей,что отнюдь не повлечет дискриминации.ибо в де 
нократаческон обществе всегда имеется большой выбор как Форм деятель 
ности. способов реализации себя, так и удовлетворения новых образовате 
дьных потребностей в разные периоды жизни индивида: я  одной из важней 
щих Функций естественно дифференцированного образования окапывается 
селекция наиболее талантливых людей для участия в процессе обществен 
вого управления. П о ско льку правящая группа неизбежна в любом обществе, 
то социальное лекарство против олигархии заключается не в том, чтобы 
заменить одну олигархию другой , а в том. чтобы с  п о и о в ы о  образования 
ОБЛЕГЧИТЬ ОДАРЕННЫЙ ИЗ НИЖНИХ СЛОЕВ ДОСТУП К ВЕДУЩИМ ПОЗИЦИЯМ.

Проблема актуализируется в переходных кризисных ситуациях, когда do 
литические функции приобретают ранее не осознавшие политической реаль 
ности группы. Вместо рациональных общественных конфликтов разражаются 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗРЫВЫ в среде неподготовленных насс. что ведет вместо 
•демократа" разума* к ’демократии настроений* Как показали X Ортега и 
Гассет, к. Наннгейн и др.. по мере демократизации общества, в нем нарта 
ется традиционное соответствие между ограниченными интеллектуальными 
способностями ’массового человека* именно в с и л у  его массовости и ни 
чем ве ограниченным хеланиен выбиться в интеллектуально и к у л ь т у р н о  
одаренные, традиционно материально обеспеченные группы Навязчивая шея 
"равеиства возможностей* привела, по утверждению указанных авторов, к 
проникновенна к у л ь т у р н о  и политически отсталых людей в социально руко
водящие группы, следствием чего явилось преобладание в эшелонах власти 
иррациональных сил. Нанн гейм показал, как во время ‘социальной подвипо 
ст«* к утонченной культуре интеллектуально привилегированного мекьиш



ства начинают подбираться все те. кто стремится п р о д в и н у т ь с я  вверх ио 
социальной лестнице. Неизбежным результатом этого пропесса становится 
нассофикаоия к у л ь т у р ы , а перед педагогами возникает сложнейвая пробле
ма: каким образом распространять культурное наследие ‘наиболее шоюко’ 
без ущерба для его качества? Выход видится в разнообразии тол. в диф
ференцированном подходе к удовлетворению образовательных потребностей, 
в поддержке лицейских классов, которые в условиях конкуренции вынуждены 
будут держаться за счет качества образования, в особой внимании к ода
ренным детям и учителям они главный капитал нации, а их успехи в эли
тарной школе со временем станут образцом для школы массовой.

Михалева л. в.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИ ОТБОРЕ И ПОСТРОЕНИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Томский государственный университет

Необходимость совершенствования процесса обучения п ри  введении сис
темы многоуровневой подготовки специалистов объективно вытекает из со
временного состояния науки.техники и обшества в пелон. Однако, приходит
ся констатировать.что. несмотря на работу, ведуюлося преподавателями в 
этом нанравлении. эта цель, как правило, достигается редко. Объясняется 
это тем. что преподаватели-практики, пытаясь совершенствовать учебный 
процесс, опираются зачастую лишь на стихийно-эмпирическую основу, яе 
учитывают закономерности психолого-педагогической науки и ее рекомен
дации.

существующая практика отбора и построения содержания учебного пред
мета плохо ориентирована на необходимость реализации в учебной процес
се дидактических принципов, среди которых принципы научности я доступ
ности занимают одно из основных мест. Качество отобранной в учебный 
предмет научной информации.ее полезность.достаточность и необходимость 
для развития познавательных возможностей учащихся проверяются чаше 
всего только экспериментальным путем п ри  работе с материалом в процес
се обучения, а значение этой отобранной информации для развития учащи
хся определяется лишь по окончании определенного этапа обучения.

Методика отбора материала науки в учебный предмет до начала обуче
ния на основе ценностного подхода рекомендует определять ценность от- 
бираеиой научной информации внутрипредиетной значимостью разделов я 
тек изучаемого курса и целями обучения по данной дисциплине, т. е. меж
предметной практической значимостью, с учетом т р у д н о с т и  усвоения каждой 
текы и ее значения для умственного развития учащихся III. Отбор содер
жали учебной информации по этой методике предлагается проводить до 
начала учебного процесса на основе использования принципов и методов 
моделирования, в этом случае наиболее удобным способом представления 
сожержания учебной информации является использование в качеств? ноле
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леи графов схемы отрезков, соединяющих заданные точки, которые назы 
ваются вершинами. Отрезки,соединяющие вершины, называются ребрами графа 
Соединение д вух  вершин графа ребром означает наличие определенных от 
ношения иехду эленентами учебной информации, т. е. внутренних связей 121. 
Структурная Формула графа позволяет с у д и т ь  о качестве научного начала 
отобранной учебной информации до начала учебного процесса, т к демонст
рирует внутренние связи Фактов, явлений, теорий в науке в дидактическом 
графе вершины м о гу т  быть представлены учебными элементами или понятия
ми и суждениями, а ребра - связями между ними.

Анализ содержания отобрапной методом графового моделирования инФор 
напии позволяет увидеть, насколько содержание учебной информации соот
ветствует логике той науки, представителен к о т о ро й  является данная уче 
бная дисциплина.определить достаточный и необходимый объем этого соде
ржания. Такой граф назван в педагогике 'Графой логики научного начала 
содержания". Методика его построения состоит в следующем до начала р з  
боты над темой составляется список учебных элементов (V3I. к о т о ры й  в  
первой приближении характеризует обьен учебного материала по теме (ра
зделу, к у р с у ) Затем определяется исходный УЭ,который, как правило.явля 
ется УЭ. содержащий в своей описании в обобщенном пиле все. что подлежит 
усвоению. Часто исходный УЭ совпадает с названием темы (раздела.курса). 
После выйелепия исходного УЭ определяется последовательность его раз
деления, которая Фиксируется с помощью ее п о р я д к о в , оснований графа. Чис
ло оснований должно соответствовать пели изучения данной тены с пози
ции модели специалиста.Каждое основание графа определяет какой-то один 
существенный признак исходного УЭ. и число оснований графа соответству
ет количеству существенных признаков исходного УЭ.Основания графа рас- 
пологаются так. что каждое последующее помогает раскрыть содержание 
предыдущих оснований. Порядок расположения оснований отражает логику 
налей УЭ располагаются на основании с учетом того, что каждый УЭ явля
ется частной характеристикой одного из существенных признаков Нежду УЭ 
устанавливаются связи, идущие от высших порядков к низшим, т. е. связи ме
жду разными основаниями

Использование модели логики научного начала содержания тены (разде
ла. курса) создает преподаиатслю объективную предпосылку для показа а 
учебном процессе ее научного начала.

Моделирование логики изложения отобранной в учебный предмет научно* 
информация позволяет сделать усвоение учебного материала успешным. т. я 
создает условия для реализации дидактического принципа доступности об
учения. Такая модель иди "Граф логики учебного начала" позволяет ра- 
сктть связи нежду отдельшии УЭ и проанализировать их. выявить целесо
образную структуру ■ логику подачи учебного материала, что делает эффе
ктивным -усвоение учебной информации. Построению графа логики учебного 
начала га»ед*ествует построение и обработка матрицы смежности верпин.



разработанные в современной дидактике [31. На ГРаФе-схене выделенные 
блоки расположены в той последовательности, в которой должно осуществ
ляться изучение УЭ содержания тены (раздела, курса).Связи нежду УЭ на
носятся, исходя из анализа матрицы снежности вервин и показывают внут
ренние связи нежду УЭ.

Использование методов графового моделирования при отборе и построе
нии содержания учебного предмета позволяет "овысить эффективность про
цесса усвоения учебной информации поскольку:

1. графовая модель логики научного начала содержания учебного мате
риала помогает акцентировать внимание учащихся на логике науки. Форми
ровать знание внутренних связей нежду УЭ содержания, а значит сделать 
обучение научный:

2. графовая модель логики учебного начала содержания поногает сде
лать его усвоение доступный для учапихся. позволяя выделить УЭ и их 
взаимозависимость, предусмотреть повторение усвоенных ранее УЭ, исполь
зовать связи между УЭ для усвоения новых УЭ тены.

Применение разработанной методики отбора и построения содержания 
обучения способствует псвьшению интереса учащихся к предмету и разви
тие их познавательных возможностей.

При системе нногоуровневой подготовку специалистов в высшей школе 
графовое моделирование позволяет точно произвести отбор и оптинално 
структурировать натериал учебного преднета в зависимости от этана 
обучения.
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Нихалева Л. В.
ОБУЧЕНИЕ ГРАННАТИКЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

НА ОСНОВЕ НЕТОДА ГРАФОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Томский государственный унквеорситет

В современных условиях перед преподавателями в у з о в  о с т ро  встает во
прос об эффективности обучения иностранному я з ы к у . Пр и  этом  проблема 
отбора и построения содержания учебного материала как по всему к у р с у , 
так и по различным языковым аспектам приобретает особую важность. В со
временной литературе по дидактике этой проблеме уделяется большое вни
мание. но до сегодняшнего дня не предложено достаточно четкой нетодики 
отбора и построения содержания курса иностранного языка. Вопросы 'Чему 
учить?" и "Как учить '" решаются преподавателями эмпирически, исходя из

151



субъективного опыта и инициативы, что, несоиневво. влияет на качество 
обучения иностранному языку.

Одним из методов отбора и построения содержания учебного предмета 
(■ преднета ’Иностранный язык* в том числе) служит разработанное в ди
дактике моделирование учебной информации при понови графов, которое 
проводится на двух уровнях - на уровне отбора содержания учебного ма
териала н на уровне его построения. Моделирование на первом уровне поз
воляет определить достаточный и необходимый объем учебного материала,а 
на второй уровне помогает выявить целесообразную с т р у к т у р у  и логику 
подачи отобранного учебного материала. Средствами такого моделирования 
служат граф логики научного начала и граф логики учебного начала.

Эффективность применения графового моделирования п р и  обучении инос
транному языку может быть проверена на примере изучения грамматической 
темы 'Условное наклонение*, которая нредстгзляет для учааихся наиболь
шую трудность при работе с литературой на французской языке и в прак
тике устной речи.

До начала изучения темы после анализа всего объема учебной информа
ции. который необходим для усвоения содержания теш, составляется спи
сок учебных элементов (УЭ) по этой теме, Для этого выделяется исходный 
УЭ. В качестве исходного УЭ берется название тены,т. к. оно наиболее пол
но отражает все то, что подлежит усвоению.

Список учебных элементов.
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Я УЭ Название учебного элемента

1. Условное наклонение
г. Настоящее время условного ваклонения
3. Ирошедвее время у с л о вн о го  наклонения
4. Простое будущее время
5. Простое проведвее время (незаконченное действие)
6. Давнопроаедвее время
7. причастие совершенного вида
8. Действие осувествимое
9. Действие неосувествимое
10. Вспомогательный глагол 'быть*
11. Вспомогательный глагол ‘ииеть*

Обшош характеристиками исходного УЭ ‘Условное наклонение' служат' 
употребление времен в главной и придаточном предложениях, употребление 
вспомогательных глаголов и глагольных Фо рм , осуществимость и неосущес
твимость действия. Эти характеристики м о гу т  с л у ж и т ь  основаниями графа 
лотом научного начала темы, на к о т о р ы х  распределяются УЭ списка.

Построенная графовая модель отражает необходимую последовательность



осуществления способов деятельности, необходимых для усвоения содержа
ния тены. а также,еше до зачала изучения тены. позволяет выделить и уто
чнить достаточный и необлходиный объем учебной информации. Построение и 
обработка матрицы смежности вершин, проводимая по методике', предложен
ной Белкиным Е. Л.. предшествует построению ггчфа логики учебного начала 
тены 111.

ГРАФ ЛОГИКИ НАУЧНОГО КАЧАЛА ТЕМЫ
I. Условное наклонение
II. осуществимость и неосуществимое л  

действия
III.Образование и употребление времен 

в главном предложении
IV. образование и употребление времен 

в придаточном предложении
V. Употребление вспомогательных 

глаголов и глагольных Форм
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Граф логики учебного начала тены. На построенном графе выделен
ные блоки расположены в той пос
ледовательности. в которой долж
но п р о х о д и т ь  изучение УЭ содер
жания темы. Связи нежду УЭ. изо
браженные на граФе стрелками,по
казывают внутренние связи нежду 
УЭ. связи между УЭ наносятся,ис
ходя из анализа матрицы снежнос
ти вершин 11). Граф показывает, 
что изучение тены ’Условное нак
лонение* целесообразно начинать 
с повторения'УЭ 4 и 5. находящи
хся в I-он основании графа и ра

нее изучавшихся учащимися. Во II н основании графа находятся УЭ 2.7.10 
и 11. усвоение которых необходимо для изучения УЭ 3,1 и в из Ш - г о  ос
нования и iv-ro основания. В свою очередь УЭ 3 и б основания III также 
необходимы для усвоения УЭ 1.8 и 9 IV-ro основания.После изложения со
держания темы в той последовательности, какую показывает граф логики 
учебного начала и после усвоения всех УЭ списка, что ножет быть прове
рено на этапе проведения контроля усвоения материала тены. ножно будет 
сказать, что натериал усвоен на н у ж н о м  уровне для применения на прак
тике.

Опираясь на граф логики учебного начала еше до начала изучения темы



преподаватель имеет возможность провести дидактическую обработку пред
лагаемого учавиися материала и. учитывая индивидуальные особенности 
учатхся. облегчить или, наоборот, усложнить учебную информацию, подле
жащую изучению, расширяя тем самым познавательные возможности учащихся.
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Плотников ю. с.
ПРЕДМЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

И КРИТЕРИИ ДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА СТУПЕНИ 
Томский государственный университет

С тех вор.как образование стадо подвергрться специальной рефлексии, 
било замечено, что всякий процесс усвоения в ходе обучения и воспитания 
какой бы там ни было системы деятельности определенно распадается на 
два качественно своеобразных этапа. Сначала предметом усвоения являются 
хар“тгеряые для данной деятельности типичные, адгоритмированные ее об 
разни. На этой первоначальной ступени главная задача обучения и воспи
тания состоит в том. чтобы сформировать у обучавшегося способности и 
потребности к тиражированию определенных образцов деятельности, к эффе
ктивному использованию показательных образцов познавательно-практичес
кой деятельности. Решение этой педагогической задачи и составляет сущ
ность процесса обучения и воспитания на первой его - репродуктивной - 
ступени.

Но всякая деятельность как социальная систена не ограничивается 
только элеиентани репродуктивного характера. Ее совокупный социальный 
субъект, кроне способностей и потребностей эффективного тиражирования 
определенных образцов деятельности, должен располагать еше и качества
ми, необходимыми для создания таких образцов заново С о в о к у п н ы й  соци
альный субъект деятельности должен обладать способностями и потребно
стями как репродуктивного, так и продуктивного характера. Формирование 
качеств субъекта п р о д у к т и в н о й  деятельности и составляет сущность про
цесса обучения и воспитания на в т о р о й , заключительной его ступени.

Приненитедьно к вопросу о ступенчатости образования в современеной 
вылей вколе этот п р и н ц и п  педагогики можно проиллюстрировать так, что 
на первой ступени.или как п р и н я т о  г о в о р и т ь  сегодня.на ступени бакалав
риата. высшая школа призвана готовить специалистов по эффективному г 
ражированию передового познавательно-практического опыта в той или 
ивой профессиональной области, в той или иной отрасли науки и производ
ства. Можно сказать.что речь идет об уровне профессиональной подготов
ки, котошй необходим и достаточен для внедрения в науку и производство 
шеганх место в данной профессии иди отрасли новейших достижений. Пара
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метры оптимальности обучения и воспитания определяется о ри  э т о й , и с хо д я  
из идеала репродуктивной деятельности.

На вт о ро й  ступени обучения и воспитания - э т у  ступень сегодня назы
вает нагистратурой - идеалом подготовки профессионала является ухе ка- 
честсво субъекта п ро д у к т и вн о й  деятельности. Задача специалиста такого 
уровня подготовки, его социальные Фун кц и и  заключаются в создании прин
ципиально новых познавательно практических алгоритмов. Это иохет быть 
связано с Формулированием новых исследовательских програни, необходимых 
для производства новых знаний в науке. Это иохет быть связано с Форми
рованием качеств специалиста, необходимых для разработки новых техноло
гий. новых п ри н ц и п о в  организации и функционирования производства. Глав
ное состоит в тон. что знания.умения и навыки, необходимые для п р о д у к - 
тивно-творческои деятельности, являются основный критерием характера, 
содержания и Форм обучения и воспитания на второй ступени.

профессиогранма специалиста на ступени бакалавра и ступени магистра 
должна определяться по своим конкретным параметрам в зависимсти от до
минирования в ней моментов репродуктивного и продуктивного характера. 
Не количеством изучаемы:, языков и привлекаемых профессоров из-за рубе
жа различаются эти ступени, а той конкретной проФессиограммой, на кото
рую ориентируется образовательный процесс. Конечно, знание языков и пря
мой контакт с ипостранными специалистами п ри  этой тоже инеет неналова- 
жное значение, но отсутствие адекватной образовательной логики никаки
ми внешпими атрибутами компенсировать нельза. Если признать за исходную 
п о с ы л ку  деления образовательного процесса на ступени соотношение эле
ментов репродуктивного и п р о д у к т и в н о го  характера в системе деятельнос
ти, подлежащей усвоению, то возникает следующий р я д  в о п р о с о в : каковы ко
нкретные критерии определения набора учебных дисциплин для образовате
льного комплекса в целом и для каждой из его ступеней в отдельности; в 
чен состоит предметная специфика дисциплин, включаемых либо только в 
первую, либо только во вторую ступень образовательного процесса; како
ва преднетная специфика одной и той же дисциг ивы. если она является 
одинаковым атрибутом и на первой, и на в т о ро й  ступенях, и так далее. Из 
всех этих вопросов мы собираенся высказать свои соображения относите
льно предметной специфики так называемых сквозных дисциплин, это в оди
наковой степени касается как дисциплин профессионального.так и гумани
тарного блоков подготовки специалистов, при этом мы даем себе отчет в 
том.что в действительности интересующая нас проблена не сводится толь
ко к рассматриваемому аспекту, внесте с тем. тот или иной подход к оп
ределению предметной специфики одной и той хе дисциплины. изучаемой как 
на первой, так и на в т о ро й  ступенях образовательного процесса, является 
ключом для решения д р у г и х  вопросов обучения и воспитания.

В данном случае нет необходимости брать за основу рассуждений какую 
-либо конкретную учебную дисциплину профессионального иди гуманитарно
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го блоков. Нан важно констатировать, что в ранках того и д р у г о г о  блоков 
такие дисциплины.которые изучаются на первой и на второй ступенях,без
условно. есть. Если мы принен во внимание вышеизложенное, то к суждению о 
тон, что одна и та же дисциплина изучается на первой и второй ступенях, 
ни должны будем добавить, что на первой ступени она является средством 
Формирования знаний.умений и навыков репродуктивного, а на второй сту
пени - продуктивного характера. Ножно предположить, что. например, изучае
мая наука, как целостная система знаний, умений и навыков, по разному 
включается в предмет учебной дисциплины в рамках первой и в т о р о й  сту
пени образования. Я разница, по нашену мнению, состоит в том. что в целях 
Формирования у обучающихся знаний, умений и навыков репродуктивного ха
рактера. основу предмета учебной дисциплины составляет та же наука, но 
взятая уже как нетодологическая система. Профессиональные качества спе
циалиста по итогам его обучения и воспитания в рамках первой ступени 
сводится к знаниям, умениям и навыкам.необходимым для оптимального ус
воения п ро д у к ц и и  изучаемой науки, т. е научных теорий в целях их эффек
тивного использования в познавательно-практической деятельности. Про+е 
сеж нальные качества специалиста по итогам второй ступени образования 
заключаются уже в усвоении знаний, умений и навыков методологического 
характера, необходимых для выработки новых научных теорий, исследовате
льских программ, технологических или организационных принципов произво
дства. Значит, предметом учебной дисциплины на первой ступени является 
иэучаеная наука со стороны ее теорий, а на второй  ступени - со стороны 
ее методологии, т.е. со стороны арсенала познавательных средств науки 

В результате ножно сказать, что бакалавр - это профессионал опреде
ленного п р о ф и л я , конкретной специальностью которого является оптималь
ное усвоение и эффективное тиражирование образцов или алгоритмов науч- 
но-практической деятельности Нагистр - это предстанитель той же про
фессии, конкретной специальностью которого является производ ство  новей
ших образцов или алгоритмов познавательно-практической деятельности 
Бакалавриат и нагистериат вэаинно предполагают и органично дополняют 
д р у г  друга в ранках единой системы профессиональной деятельности. Это 
есть своего рода разделение труда в рамках единой ироФессии, которое 
определяет количественные и качественные иараметры ее функционирования 
я развития как единой и целостной социальной системы деятельности. Вы
деление по т о н у  же п ри н ц и п у  ступеней в образовательном процессе позво
ляет оптимизировать подготовку специалистов и преодолеть сушествуюоош 
разрыв между высией шсолой и научно-производственной сферой обшества 

Конечно, на первой ступени,где целью яааляется усвоение научных те
орий. в предмет учебнеой дисциплины включается и метод науки, но глав
ный образом в качестве средства формирования знаний на уровне убежде
ний. На в т о р о й  ступени предметом усвоения является метод науки, научные 
теории являются вспомогательным средством.
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