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Современные условия, характеризую-

щиеся, в частности, непрерывным развитием 
и совершенствованием программных 
средств, наличием необходимых ресурсов 
для их внедрения во все сферы человеческой 
деятельности, позволяют широко использо-
вать информационные технологии в высшей 
школе. Инновационные информационные 
технологии обеспечивают подготовку спе-
циалистов, которые не только владеют тео-
ретическими знаниями, но умеют эффективно 
применить их на практике.  

Автором разработана и внедрена в 
учебный процесс на юридическом факульте-
те Алтайской академии экономики и права 
экспертно-обучающая система «Частная ме-
тодика расследования убийства», предназна-
ченная для проведения практических занятий 
при изучении студентами специальности 
«Прикладная информатика в юриспруден-
ции» дисциплины «Интеллектуальные ин-
формационные системы». 

ЭС «Частная методика расследования 
убийства» состоит из следующих компонен-
тов:  

- интерпретатор формирует такую 
последовательность правил, которые, будучи 
примененными к исходным данным, приводят 
к решению задачи;  

- база знаний, предназначенная для  
описания предметной области; 

- компонент приобретения знаний ав-
томатизирует процесс наполнения ЭС фак-
тами и правилами; 

- объяснительный компонент поясня-
ет, каким образом система получила решение 
задачи; 

- диалоговый компонент ориентирован 
на общение со всеми категориями пользова-
телей.  

Работа студента с ЭС делится на два 
этапа.  На первом этапе предполагается, что 
обучающиеся с помощью интерпретатора на 
примере разработанной с участием экспертов 
базы знаний  должны построить цепочку ло-
гического вывода, исходя из требований 
действующего уголовно-процессуального за-
конодательства.  

Во время виртуального расследования 
преступления студент выступает в роли 
следователя и  выполняет следующие дей-
ствия:  

1. знакомство с описанием исходной 
ситуации;  

2. проверка общей версии по факту 
обнаружения трупа человека;  

3. определение оснований к возбуж-
дению уголовного дела и обстоятельств, 
подлежащих установлению и доказыванию 
в ходе расследования;  

4. проведение предварительного 
следствия путем моделирования процессу-
альных действий (следственных, оператив-
но-розыскных, проверочных, процессуаль-
ных решений и иных процессуальные дей-
ствий);  

5. направление в суд уголовного де-
ла с обвинительным заключением.  

На примере экранной формы на рис.1 
определим последовательность действий, 
которую выполняет пользователь во время 
предварительного следствия: выбор режим 
работы. «Следственные действия» → кон-
кретизация мероприятия  в рамках  вы-
бранного режима работы -  «Осмотр места 
происшествия и трупа» → определение 
объекта, на который направлено действие - 
«Дверь в квартиру» → подтверждение вы-
бора - кнопка «Принять» → на экран выда-
ется информация о результате проведенно-
го мероприятия (например, при осмотре 
«двери в квартиру», установлено, что «по-
вреждений с внутренней и внешней сторо-
ны не обнаружено. Дверь закрывается на 
накладной замок. Замок изъят») → автома-
тическое пополнение списка объектов ос-
мотра - в данном случае «замок» → возврат 
к выбору режима работы. 

На втором этапе работы обучающий-
ся, выступая в роли эксперта и инженера 
знаний, должен освоить методику приоб-
ретения знаний, как полностью автомати-
зированный процесс передачи и преобра-
зования опыта по решению задачи рассле-
дования убийства из некоторого источника 
информации в программу. 

 
 



 

 
 

Рисунок 1 - Вид экрана компьютера при выборе режима работы «Осмотр места происшествия» 
 
 

Приступая к процессу проектирования 
базы знаний, студент должен:  

- идентифицировать, во-первых, цель 
ЭС, как тиражирование знаний эксперта, во-
вторых, задачи, выполняемые ЭС, как имита-
цию процесса расследования убийства и обу-
чение посредством контроля и оценки дейст-
вий пользователя;  

- на основе анализа работы интерпре-
татора ЭС, выполненной на первом этапе, 
должны быть выделены основные концепту-
альные понятия процесса расследования 
убийства, и состав базы знаний определен 
следующим образом:  

- описание исходной ситуации; 
- список мероприятий, действий и ре-

шений, предпринимаемых в процессе рас-
следования преступления;  

- информация о свидетелях, подозре-
ваемых, обвиняемых, объектах осмотра и 
объектах-носителях следов;  

- информация о связи определенного 
действия и объекта, на который направлено 
это действие; 

- данные о результатах проведенного 
мероприятия; 

- информация о корректности прове-
дения того или иного мероприятия, пред-
ставленная с помощью формализованного 
подхода в форме правил «если-то»;  

- информация об ошибках, допущен-
ных пользователем.  

Один из этапов процесса реализации 
базы знаний поясним на примере экранной 
формы на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Вид экрана компьютера при определении связи между действием и объектом 
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Сформировав список мероприятий, дей-
ствий и решений, выделив информацию о 
свидетелях, подозреваемых и обвиняемых, 
пользователь для каждого мероприятия оп-
ределяет связь с объектом, на который на-
правлено действие. 

В заключение студент проводит тести-
рование сформированной базы знаний. Оче-
видным местом для поиска ошибок в рассуж-
дениях является множество правил вывода: 

выявляются  избыточные, противоречивые и 
неполные правила. 

Практика показала, что использова-
ние экспертно-обучающей системы «Частная 
методика расследования убийства» позволи-
ло решить не только основные задачи, кото-
рые ставились перед преподавателем при 
проведении занятий, но и способствовало 
повышению степени внимания, активизации 
студентов и их  творческой самореализации. 
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Глубокое реформирование высшего об-

разования, вызванное к жизни социально-
экономическими и государственно-
политическими преобразованиями, постоян-
ный рост объема информации, увеличение 
количества изучаемых дисциплин при ста-
бильных сроках обучения в вузах, поставили 
перед системой профессиональной подготов-
ки специалистов ряд серьезных проблем. 

Ключевыми из них являются перевод 
подготовки студентов на качественно новый 
уровень, отвечающий современным требова-
ниям повышения фундаментальности обра-
зования, её гуманитаризации в сочетании с 
усилением практической направленности: ин-
тенсификация образовательного процесса за 
счет оптимального сочетания традиционных 
и нетрадиционных (инновационных) техноло-
гий, методов и средств обучения, увеличение 
эффективности образования, развитие высо-
ко развитой, адаптивной, интеллектуальной 
личности. 

Последняя из названных проблем в на-
стоящее время выдвинулась в ряд наиболее 
актуальных. 

Мы говорим о новой парадигме образо-
вания, основу которой составляет идея при-
оритета интересов личности, отвечающих 
требованиям общества. Речь идет об эффек-
тивных технологиях образования в условиях 
личностно-ориентированного обучения. 

Отличительной чертой личностно-
ориентированного обучения является её ярко 
выраженный индивидуальный характер, 
предполагающий многообразие и взаимо-
связь всех сторон деятельности и индивиду-

альных особенностей обучаемых. Но на прак-
тике личностно-ориентированное обучение 
не всегда реализуется  в плане учета инди-
видуальных особенностей студентов. В то же 
время ряд фундаментальных исследований 
убедительно доказывает необходимость пре-
творения в жизнь данного принципа образо-
вания. 

Если преподаватель владеет педагоги-
ческими технологиями, включающими не 
только методику преподавания  своего пред-
мета, но и умение правильно выбирать спо-
соб адекватного общения с аудиторией, то в 
этом случае мы вправе говорить, что обуче-
ние студентов осуществляется эффективно и 
реализуется в русле личностно-ориентиро-
ванного обучения при использовании психо-
педагогической диагностики и подборке адек-
ватных для развития и обучения личности 
педагогических технологий. 

Возникновение личностно-ориентиро-
ванного образования в нашей стране можно 
отнести к концу 80-х годов XX века. Именно в 
это время в процессе опытно-эксперимен-
тальной работы педагогов-новаторов, педаго-
гическое сообщество осознало необходи-
мость сделать личность ученика центром 
всего образовательного процесса. С середи-
ны 90-х гг. начинается поиск технологий лич-
ностно-ориентированного образования. 

Мы согласны с О.В. Зацепиной, которая 
утверждает, что «личностно-ориентирован-
ные технологии обучения предполагают 
формирование у преподавателей на основе 
педагогической компетентности профессио-
нального мастерства».  
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Мы также можем сказать, что технология 
обучения носит ярко выраженный персони-
фицированный характер и она неразрывно 
связана с педагогическим мастерством пре-
подавателя. Педагогическое мастерство это 
высший уровень владения технологией. 

Технология безличностна. Преподава-
тель придает окраску технологии с учетом 
своих качеств. Таким образом технология 
уточняется с учетом личных качеств и пара-
метров, однако основная её структура оста-
ется неизменной. 

В настоящее время существуют недос-
татки в выборе и в использовании обучающих 
технологий. 

Во-первых, игнорирование личности сту-
дента. Часто  педагог относится к студенту 
как к объекту его педагогических замыслов с 
недостаточным учетом его личностных по-
требностей. Мы согласны с Загрековой Л.В., 
которая считает, что не разработанность мо-
тивации учебной деятельности обучаемого 
связана с игнорированием его личности. Она 
отмечает, что «ученик занимает позицию од-
ного из объектов конструированного обуче-
ния с заведомо фиксированными результа-
тами (для обучаемого). Но именно личность 
обучаемого, а не одни учебные цели должны 
быть в центре учебного процесса».  

Во-вторых, игнорирование в условиях 
технологизации учебного процесса личности 
преподавателя. 

Многие авторы считают, что технологии 
следует выводить за пределы индивидуаль-
ного мастерства и представлять их как мало 
зависящие от личности педагога. Они счита-
ют мастерство помехой в точно рассчитанной 
технологии. 

Мы с этим не согласны и поддерживаем 
другую точку зрения. Мы считаем, что отде-
лить педагогические технологии от педагоги-
ческого мастерства невозможно. Педагогиче-
ское мастерство позволит наиболее эффек-
тивно реализовать возможности заложенные 
в новых педагогических технологиях. А широ-
кое внедрение личностно-ориентированных 
педагогических технологий и их грамотное 
использование позволит повысить уровень и 
качество образования. 

К настоящему моменту созданы инте-
ресные и весьма продуктивные технологии. 

Из нашей практики мы можем утвер-
ждать, что особенно это заметно на занятиях 
иностранного языка. Весь технологический 
аспект преподавания иностранного языка ос-
нован на личности преподавателя: это и зна-
ние языка, это и знания студентов. Язык на-
столько объемное понятие, что ему можно 
обучать практически на любом материале – 
научном, техническом, бытовом, литератур-

ном и  т.д. При этом все применимо для обу-
чения – от шутливых песенок до серьезных 
дискуссий. Важно создать мотив на каждом 
занятии, а не просто рассказать о том, как 
необходимы иностранные языки в наше вре-
мя. Создание специальной ситуации, когда 
обучаемому хочется сказать на чужом языке 
что- либо – в этом один из главных принци-
пов владения технологиями личностно-
ориентированного обучения.  

Особую роль проблеме личностно-
ориентированного обучения отводится в ра-
ботах Ш.А. Амонашвили, В.В. Серикова, Е.Н. 
Шиянова и И.Б. Котовой, В. Вершина, А. Си-
ротюк. 

Данные исследования позволяют перей-
ти к рассмотрению проблемы личностно-
ориентированного обучения студентов на ка-
чественно новом уровне с учетом новых на-
правлений в дидактике и педагогической пси-
хологии. Однако для немалого числа теоре-
тических разработок, проблема практического 
воплощения его основных принципов про-
должает оставаться актуальной и до конца не 
решенной. 

Проблема технологизации педагогиче-
ского процесса в условиях личностно-
ориентированного обучения имеет ряд во-
просов, требующих дальнейшего изучения  

В реальном педагогическом процессе 
существует проблема выбора наиболее эф-
фективных педагогических технологий. 

Массовое заимствование инноваций 
происходит, как правило, на основе литера-
турных источников или порядке личной ини-
циативы преподавателей без необходимого 
научного исследования их результативности. 
Как любое новое явление, личностно-
ориентированные технологии не имеют сего-
дня общепринятых определений, классифи-
каций, каких-либо стандартизированных опи-
саний. Их описание и практическое примене-
ние характеризуется авторскими вариантами. 
Ни одна технология в процессе её проекти-
рования и внедрения в практику не сохраняет 
свою «стерильность»: конкретные педагоги-
ческие условия, личность педагога и его мас-
терство, личность обучаемого накладывают 
свой отпечаток. 

В настоящий момент не разработаны 
критерии, позволяющие судить о результа-
тивности технологий; слабо представлена 
система педагогической диагностики и типо-
логии личности учащихся; отсутствуют ис-
следования по применению педагогических 
технологий, соответствующих выявленным 
типам личности. 

Таким образом, в реальном педагогиче-
ском процессе вуза существует противоре-
чие. Оно усматривается между необходимо-
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стью использования педагогических техноло-
гий, разработанных в условиях личностно-
ориентированного обучения и незначитель-
ной  готовностью преподавательского корпу-
са к внедрению  технологий обучения, кото-
рые бы в центр педагогических интересов 
ставили бы  интересы студентов. 

Мы считаем, что преподавателю необ-
ходимо переосмыслить центральную пара-
дигму обучения в сторону  формирования не 
столько базы фундаментальных знаний, 
сколько способностей к поиску необходимой 
информации и овладения способами этого 
поиска. 
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Современные сферы деятельности че-

ловека немыслимы без применения новей-
ших информационных технологий. Многие 
организации применяют компьютерные сис-
темы для обработки огромной массы инфор-
мации, в том числе и с ограниченным досту-
пом. Одной из современных информацион-
ных технологий является Интернет-техно-
логия. Однако Интернет является не только 
местом для получения информации, но и ме-
стом, где можно оставаться анонимным и не 
открывать своих личных данных. В совре-
менной России, с развитием информацион-
ных технологий, стали появляться новые ви-
ды преступлений − преступления в сфере 
компьютерной информации. К данным видам 
преступлений стали относиться и такие тра-
диционные преступления как кража, мошен-
ничество и т.д., что привело к необходимости 
изменения Законодательной базы и установ-
лению уголовной ответственности за совер-
шение преступлений в данной сфере. Это 
нашло свое отражение в ряде Федеральных 
Законов, а также Уголовном Кодексе (глава 
28). Компьютерные средства, используемые 
как объекты совершения и сокрытия подоб-
ных преступлений, должны быть вынесены в 
отдельную группу объектов уголовного про-
цесса. 

С целью эффективности расследования 
компьютерных преступлений был создан но-
вый вид судебной экспертизы − компьютер-
но-технической. Именно данный  вид экспер-
тизы обеспечил наиболее полное расследо-
вание и сбор доказательств по данным пре-
ступлениям.   

Сбор доказательств по компьютерным 
преступлениям связан с применением специ-
альных познаний в области информационных 
технологий. Основной процессуальной фор-

мой использования специальных познаний по 
указанным делам является судебная экспер-
тиза.  

При проведении судебной компьютерно-
технической экспертизы, эксперт должен об-
ладать определенными знаниями в области 
информационных технологий, которые долж-
ны применяться в определенной последова-
тельности в зависимости от задач, для дос-
тижения нужных результатов. 

В судебных компьютерно-технических 
экспертизах выделяют четыре вида экспертиз 
в соответствии с предметом исследования: 

Аппаратно-компьютерные экспертизы. 
Предмет исследования – аппаратные компо-
ненты компьютерной системы. 

Программно-компьютерные эксперти-
зы. Предмет исследования – закономерности 
разработки (создания) и применения (исполь-
зования) программного обеспечения компью-
терной системы. 

Информационно-компьютерные экс-
пертизы. Предметом исследования, которых 
являются данные, хранящихся на материаль-
ных носителях компьютерной системы, пред-
ставленной на исследование. 

Компьютерно-сетевые экспертизы. 
Предметом исследования являются компью-
терные средства, реализующие какую-либо 
сетевую информационную технологию. 

Чаще всего при производстве большин-
ства экспертных исследований указанные ви-
ды экспертиз применяются комплексно и по-
следовательно. Поэтому при необходимости 
производства судебных исследований ком-
пьютерной системы назначается судебная 
компьютерно-техническая экспертиза. В 
роли экспертов могут выступать выпускники 
кафедры защиты информационных ресурсов 
и средств связи АлтГТУ. 

г. Барнаул 
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Поэтому для обеспечения качества зна-
ний, на кафедре разработано учебно-мето-
дическое пособие и разрабатывается спец-
курс по судебной компьютерно-технической 
экспертизе. Пособие будет содержать необ-

ходимую последовательность действий экс-
перта судебной экспертизы и описание про-
граммного обеспечения, используемого для 
проведения судебных исследований. 
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Активное информационное воздействие  

на сознательную сферу, психологию челове-
ка является одной из глобальных проблем 
человечества. Это формируется в результате 
применения мощных интерактивных средств 
– телевизионных средств массовой инфор-
мации, сетей Интернета, массовым распро-
странением видеотехники и др.  

Быстрые темпы развития в данном на-
правлении создают сложные проблемные,  
конфликтных ситуации, требующие быстрых 
решений, каких то подходов, вплоть до поис-
ка компромиссных решений. Источником 
конфликтов является также закоренелый кон-
серватизм. Как правило, в процессе воспита-
ния и обучения накапливаются определенные 
традиционные особенности восприятия и ус-
тойчивые, упрямо повторяемые, не отвечаю-
щие требованиям времени, навыки. 

В то же время идет непрерывное разви-
тие и обновление технических средств и ме-
тодов их применения. Например, в соответ-
ствии с всем известным законом Мура. 

Конфликтность, как столкновение сто-
рон, имеющих противоположные цели, инте-
ресы и взгляды может быть разрушительной 
и созидательной. 

В интересах улучшения качества обра-
зования интерес представляют созидатель-
ные свойства конфликтности и возможное 
снижение разрушительных последствий. 

К положительным, созидательным свой-
ствам конфликтов следует отнести резкую, 
эмоционально бурную активизацию инфор-
мационной, познавательной деятельности 
конфликтующих сторон. При этом развивают-
ся невиданно рекордные темпы познаватель-
ной активности. Это известно каждому, кто 
попадал в критическую ситуацию. 

Кроме того, активизируется, форсирует-
ся творческая, инновационная деятельность, 
придумывается и совершается такое, что 
раньше и на ум не пришло бы.  

В процессе выживания в конфликтной 
ситуации совершенствуются адаптационные 
способности. Конфликтующие стороны более 
глубоко и основательно вникают в суть про-
блемных процессов. “Трудность преодолен-
ная, всегда нам приятна” (А.С. Пушкин). 

В Великобритании хорошо почитали и 
почитают Ридьярда Киплинга (на принципах 
которого воспитано и выросло несколько по-
колений. Один из его принципов (“ If – “)  за-
ключается в том, что нельзя поддаваться 
влияниям мечтательных технологий и следу-
ет правильно преодолевать конфликты. 

 
 

“If you can dream – and not make dreams your 
master, 
If you can think – not make thoughts your aim; 
If you can meet with Triumph and Disaster...“   
 

Только тогда  “You`ll be a Man, my san!” 
В современном образовательном про-

цессе обозначились и проявляются в нега-
тивной форме некоторые конфликтные явле-
ния. В частности, между виртуальными и 
практическими методами при разработке кон-
кретных технических решений. 

Существует очень хорошее и справед-
ливое мнение, что навыки, приобретенные в 
результате усвоения одного предмета долж-
ны и, как правило, переносятся на овладение 
другими предметами (Peter Hagboldt "Land-
guage learning"). 

Однако, узко специфические или непра-
вильно приобретенные навыки могут встать в 
конфликт и оказать значительное негативное 
воздействие при произвольном переносе их 
на другой предмет. 

Виртуальные, теоретические навыки 
часто с большим трудом или вовсе не пере-
носятся на практическую основу и нередко 
становятся в разрушительный конфликт с 
практикой. Поэтому в методике обучения 
должны быть элементы развития и формиро-
вания новых, адекватных к данной дисципли-
не навыков. Тем более что навыки работы с 
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современными вычислительными устройст-
вами, калькуляторами, компьютерами в зна-
чительной степени снижают навыки умствен-
ной вычислительной работы, интуитивной 
оценки анализируемого, вычисляемого выра-
жения. 

Отдавая должное учебному процессу, 
поставленному на основе лучших технологий 
обучения, нельзя исключать возможности 
приложения интерактивного фактора - лично-
го взаимного общения с преподавателем. Его 
личность, имидж, хватка в деле могут ради-
кально повлиять на учащегося. Минуты об-
щения с талантливым  профессионалом мо-
гут дать мне больше, чем годы обучения по 
традиционным методикам. 

И в то же время, следует заметить, что 
хорошие результаты от контактного эффекта 
с реальным профессионалом были бы не-
возможны без значительной предваритель-
ной подготовки по данной теме, без опреде-
ленного уровня знаний, умений и навыков, 
приобретенных активной самостоятельной  
работой. 

В интерактивных режимах  в сложных 
конфликтных ситуациях возникает проблема 
увеличения интеллектуальной напряженно-
сти. Формализовано увеличение данного на-
пряжения можно оценить сравнением твор-
ческий процесса с работой многопроцессор-
ных систем, при интенсификации режимов 
которых возникают проблемы, снижающие их 
производительность Р (в частности, из за 
конфликтов на общей магистрали) работы 
типовых систем ограничивается в соответст-
вии с законом Амдала (P = N / lgN). 

При этом для увеличения полезно обра-
ботанной информации в 4… 9 раз требуется 
увеличение объема параллельно работаю-
щих ресурсов N  до 512. 

Полезно также учитывать то, что эффек-
тивность устоявшихся универсальных алго-
ритмов вычислителей при разрядности дан-
ных  до 16  снижается до 10 крат уже при 
числе  операций  больше десяти. 

Оптимальные варианты решения мно-
гофакторных проблем, компромисс между ка-
чеством вычислительной работы и быстро-
действием возможен на основе концепции 
интерактивного прогнозирования для дости-
жения заданного результата. 

Важным звеном в компетентностном 
подходе является улучшение процесса пони-
мания информации, с учетом его интерактив-
ного характера. Например, фоновые знания 
при чтении взаимодействуют с понятиями 
считываемых элементов и их структур.     

Применение виртуальных схем и мен-
тальных моделей позволяет при  восприятии 
информации улучшать ясность,  качество 

идентификации  и интерпретации текстового 
материала, в частности, из нескольких аль-
тернативных вариантов. При этом сам текст 
основным каналом, посредством которого  
воспринимающий определенным образом ре-
конструирует содержание и достигает пред-
положительно истинного  значения. Кроме то-
го, эффективность познавательного процесса 
человека определяется его  природной спе-
цификой и способностями к селекции наибо-
лее значимой, существенной информации. 

Усвоение языковой информации - это 
чрезвычайно активный процесс [2], который  
требует активных форм обработки, включе-
ния таких механизмов, как организация когни-
тивных схем, прогнозирования и ожиданий, 
включение влияния фона, процедур интер-
претации и идентификации информации.       

Экспрессивная, преувеличенная заинте-
ресованность в достижении частных резуль-
татов даже при выполнении существенных 
задач, как правило, приводит к отстранению 
от внимания и забыванию незавершенных 
задач. 

Эксперименты по решению задач, не 
требующих сильной мотивации,  показывают, 
что при слабой мотивации прерванные зада-
чи сохраняются лучше, чем завершенные [3]. 

Однако во всех случаях решающее зна-
чение приобретает качество креативности 
процесса. Творческое начало, активизиро-
ванное на занятиях способствует заинтере-
сованности, запоминаемости и общей эф-
фективности в освоении материала. 

Важным является учет влияния на про-
цесс запоминания конфликтов между имею-
щимися установками личности и содержани-
ем задачи.  

Эксперименты, проведенные по методи-
ке Левина и Мэрфи среди студентов  двух 
групп, настроенных на обучение на электрон-
ных носителях, компьютерах ЭН и неэлек-
тронных, рукописных носителях РН по заучи-
ванию электроннооформленных тем (ЭОП) 
по теме фильтрации сигналов и рукописно-
оформленных тем (РОП) дали результаты 
(рисунок 1), показывающие сильную корреля-
цию конфликтных настроений как на этапе 
заучивания, так и на этапе забывания. 

Как известно конфликты лежат в основе 
комического в различных его оттенках от 
юмора, дружеской улыбки до едкой иронии и 
сарказма. Это возникает в результате проти-
воречий несоответствующих друг другу нор-
мы и действительности.  

Сведение любого конфликта в плоскость 
комического может сыграть важную роль в 
укреплении мотивации в учебном процессе. 

В основе фигур риторики также заложен 
конфликт и противоречие. 
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время заостряют внимание на каком-либо 
важном аспекте излагаемого материала. На-
пример: ”Задумчивая рассеянность отличает 
великих ученых. Не много ли сегодня в группе 
собралось гениев?”, “Решение дифференци-
альных уравнений – это любимое занятие 
студентов «ИИТовцев», и решение данного 
уравнения для них будет детской игрой!” 

Интересен конфликт, пересекающий оп-
ределенной траекторией массив изучаемого 
материала. Его присутствие помогает созда-
вать и восстанавливать логические связи как 
внутриличностного, так и внешнего, социаль-
ного характера. При этом материал усваива-
ется более крепко и надежно. 
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В государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального об-
разования инженерно-технических специаль-
ностей при изучении курса физики одним из 
видов аудиторных занятий является физиче-
ский практикум. На проведение лаборатор-
ных работ приходится от одной четвертой до 
половины всего времени, отводимого на ау-
диторные занятия. С введением новых ГОС 
ВПО в 2000 году и переработкой рабочих 
учебных планов специальностей произошло 
сокращение аудиторных часов, в том числе и 
отведенных на лабораторный практикум. В 
связи с этим возникла необходимость разра-
ботки и применения новых методик обучения, 
создания учебных пособий, которые могли бы 
компенсировать потерю аудиторных часов на 
изучение дисциплины. Прежде всего, необхо-
димо было сохранить целостность лабора-

торного практикума, который является важ-
нейшим элементом закрепления теоретиче-
ского материала и получения эксперимен-
тальных навыков.  

На заседании кафедры «Общая физика» 
АлтГТУ было принято решение усовершенст-
вовать проведение лабораторных занятий со 
студентами. С этой целью коллектив препо-
давателей кафедры разработал учебные по-
собия - рабочие тетради для выполнения ла-
бораторных работ. По трем частям курса фи-
зики: механике, молекулярной физике и тер-
модинамике; электричеству и электромагне-
тизму; оптике, атомной и ядерной физике бы-
ли подготовлены учебно-методические посо-
бия, причем по каждой части было разрабо-
тано по 2 варианта рабочих тетрадей (для 
работы по подгруппам). Оба варианта явля-
ются равноценными, а предлагаемые в них к 
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Рисунок 1 – Два этапа четырех  
разноконфликтных подходов:  

заучивание - забывание 

 
 

На основе конфликта действуют такие 
стилистические средства как метафора, об-
разное сравнение, оксюморон, ирония, анти-
теза и др. В результате использования таких 
средств внимание студента привлекается, 
обостряется и он начинает восстанавливать 
нарушенные  логические связи. Конфликтное 
содержание, противоречие вы можете встре-
тить в некоторых типах эпитетов. Данные 
средства вносят оттенок юмора в напряжен-
ную атмосферу учебных занятий и способст-
вуют снятию конфликтной ситуации,  в то же 
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выполнению разные работы проверяют одни 
и те же физические законы и зависимости.  

В тетрадях каждая лабораторная работа 
включает теоретическое введение по данной 
теме, описание установки, порядок выполне-
ния работы и задания, контрольные вопросы 
и отчет студента. Новшеством данных учеб-
ных пособий - рабочих тетрадей является, то, 
что для выполнения измерений и расчетов 
студентам предлагается заполнить подготов-
ленные таблицы и оформить отчет по работе 
в виде вычислений, построения графических 
зависимостей, формулировки выводов. При-
чем в тех работах, где нужно построить зави-
симости, приведены координатные сетки. На 
рисунке 1 в качестве примера показаны «за-
готовки» к лабораторной работе «Изучение 
термоэлектронной эмиссии и определение 
работы выхода электрона из металла». Пер-
вая таблица позволяет оформить результаты 
исследования вольтамперной характеристики 
вакуумного диода и построить по ним зави-
симость анодного тока от напряжения. Изме-
рения и промежуточные вычисления, прове-
денные для второй таблицы, позволяют сту-
дентам рассчитать работу выхода электрона 
из металла. 

В некоторых случаях студентам предла-
гается построить полученные зависимости на 
компьютере с использованием встроенных 
программ, например «Excel» и сравнить соб-
ственную аппроксимацию с машинной. 

За три учебных года по рабочим тетра-
дям прошло обучение свыше 2500 студентов. 
Введение в лабораторный практикум рабочих 
тетрадей выявило ряд положительных мо-
ментов: 

1. В течение всего семестра студент 
имеет возможность вне аудиторных занятий 
подготовиться к предстоящей лабораторной 
работе. Раньше ознакомление с лаборатор-
ными работами производилось либо непо-
средственно на занятиях, либо в читальном 
зале, где число экземпляров методических 
указаний было ограничено. 

2. Существенно сократилось время под-
готовительного этапа к выполнению экспери-
ментов. Теперь студентам не нужно готовить 
таблицы для записи данных эксперимента, 
координатные оси для построения графиков. 
Работа студентов в тетрадях привела к стан-
дартизации оформления результатов изме-
рений и отчетов по лабораторным работам. 

 
Таблица 1 

Показания вольтметра и амперметра в цепи анодного тока 
 

Uа  , В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Iа  , мA                
 

Таблица 2 
Данные для расчета работы выхода электронов из металла 
 

Rк , Ом Rt , Ом Uн , В Iн , А Т, К Iа нас , А S, м2 jнас , А/м2 Авых , эВ 

         

Вольтамперная характеристика вакуумного диода: 

U а , B

I a , мA

 

ВЫВОДЫ: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Рисунок 1 – Пример оформления отчета по лабораторной работе 
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3. Эффективное использование ауди-
торного времени позволило увеличить коли-
чество выполняемых работ на одну - две, в 
зависимости от количества часов по лабора-
торным занятиям. 

4. Введение рабочих тетрадей позволи-
ло слабо подготовленным студентам вовремя 
получать зачет по лабораторным занятиям, 
для чего требуется выполнить определенный 
минимум требований, а именно: произвести 
все расчеты по работе, построить, где необ-
ходимо, графики, письменно ответить на все 
контрольные вопросы. 

Указанные положительные моменты 
проведения лабораторного практикума, не-
сомненно, приведут к повышению качества 
подготовки студентов по дисциплине в целом, 
что является одной из задач «Политики каче-
ства» АлтГТУ. Кроме того, физика – это фун-
даментальная база для теоретической подго-
товки инженера, без которой его дальнейшая 
деятельность невозможна. Знания, получен-
ные при изучении физики, нужны студентам 
при изучении теоретической механики, элек-
тротехники и электроники, сопротивления ма-
териалов. Высокую оценку получила данная 
разработка у преподавателей физики других 
ВУЗов Алтайского края: Барнаульском госу-

дарственном педагогическом университете, 
Бийском педагогическом государственном 
университете, Алтайском государственном 
университете, Новоалтайском отделении 
ИИО АлтГТУ. 

Стоит отметить положительное влияние 
модульно-рейтинговой системы квалиметрии 
учебной деятельности студентов (МРСК), 
введенной в университете в 2005-2006 учеб-
ном году, на выполнение студентами лабора-
торных работ. Однако, это относится к той ка-
тегории студентов – «хорошистов» и «отлич-
ников», - которые "заботятся" о своем рейтин-
ге и стремятся к тому, чтобы он был как мож-
но выше (нужно отметить, что вес лабора-
торных работ в семестровом рейтинге доста-
точно высок – 0,25 из 0,6). Такие студенты 
добросовестно относятся к подготовке к ла-
бораторным работам - одному из элементов 
самостоятельной работы. При подготовке к 
«защите» работы они используют не только 
сведения, полученные на лекциях и в посо-
биях, но используют и дополнительную лите-
ратуру. Некоторые из них желают сделать 
дополнительные лабораторные работы 
(сверх плана) для повышения рейтинга и, тем 
самым, закрепляют полученные при теорети-
ческом обучении знания. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ АКТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ.  
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

 
И.И. Цыбко, Н.Д. Ростов 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова  
г. Барнаул 

 
Локальные войны и военные конфликты 

современности в различных регионах мира 
показывают, насколько тонка сейчас грань 
между миром и войной. И студенты нашего 
вуза, проходящие обучение на факультете 
военного обучения по программам подготов-
ки офицеров запаса, должны отвечать самым 
строгим требованиям по своему профессио-
нальному предназначению. Современной 
Российской армии требуются высококласс-
ные профессионалы, способные успешно вы-
полнять  поставленные перед ними задачи. С 
первых дней пребывания в должности наш 
выпускник обязан не только в совершенстве 
владеть  вверенным вооружением и военной 
техникой, но и уметь  обучать подчиненных, 
принимать быстрые и правильные решения, 
определяемые боевой обстановкой. И задача 
факультета военного обучения – обеспечить 
такую подготовленность каждому выпускнику. 

Поэтому сегодня необходимы новые 
подходы к организации и проведению подго-
товки современного офицера к управленче-
ской деятельности. 

Мышление – это высший познаватель-
ный процесс, сущность которого  состоит в 
отражении в сознании объективной действи-
тельности в ее закономерных, наиболее су-
щественных связях и отношениях. Мышление 
активизируется  в тех случаях, когда у чело-
века возникают вопросы, на которые  нельзя 
получить ответы путем линейного восприятия 
предметов и явлений. В поисках ответа на 
эти  вопросы человек прибегает к новым дей-
ствиям, операциям, направленным на рас-
крытие внутренних связей и сущностей, кото-
рые зачастую скрыты и не действуют непо-
средственно на органы чувств человека. 

По мнению ученых-психологов специфи-
ка мышления человека в известной мере за-



 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 287

висит от вида его деятельности. Поэтому ло-
гично предположить, что существует и ко-
мандирское мышление. Ему если руково-
дствоваться той же логикой, в сложной, про-
тиворечивой, быстроменяющейся обстановке 
современного боя должны быть присущи раз-
нообразные свойства (глубина, широта, бы-
строта, расчетливость, ясность, гибкость и 
др.). 

В современных условиях  вопрос  овла-
дения знаниями военного дела, развития 
мышления командира стоит очень остро. Эти 
задачи достигаются всей системой военного 
обучения и воспитания, организацией обра-
зовательного процесса, боевой и повседнев-
ной деятельности войск. 

Эффективность развития деятельности 
будущего командира – во многом зависит от 
овладения мыслительными  операциями, 
умения практически применять  разнообраз-
ные формы  и методы мышления. Так, без 
использования таких мыслительных опера-
ций, как анализ и синтез, нельзя понять 
сложный характер явлений вооруженной 
борьбы, проникнуть  в их сущность и взаимо-
связь. 

В частности, анализ позволяет команди-
ру глубоко понять интересующие его явле-
ния, извлечь нужные ему сведения из самых 
скудных данных об обстановке. Благодаря же 
синтезу он может увидеть (охватить) ту же 
обстановку в целом, а способность к абстра-
гированию позволяет найти, выделить ее 
главные и существенные черты. 

Формирование и развитие мышления 
будущего командира – задача сложная. В ее 
решении не должно быть шаблона. Каждый 
раз целесообразно учитывать конкретные ус-
ловия и задачи обучения и воспитания. Од-
нако и в этом деле существуют общие зако-
номерности, методы и приемы. Поэтому их 
должны знать и применять все офицеры-
педагоги, кто  занимается   обучением и вос-
питанием будущих офицеров. 

В развитии мышления велика роль обу-
чения. В то же время не всякое обучение 
развивает мышление человека. Исходя из 
этого в учебных программах, планах и кон-
спектах проведения занятий офицерами фа-
культета определяется не только то, чем сту-
дент овладевает по тому или другому вопро-
су, но и какие его умственные качества при 
этом будут развиваться. Данную задачу обу-
чения руководитель не может забывать и при 
проведении занятий. 

Будучи по форме индивидуальным, 
мышление по своему содержанию выступает 
как деятельность общественно обусловлен-
ная. Развитие мышления будущего команди-
ра происходит наиболее успешно, когда ов-

ладение теорией военного искусства, форми-
рование командирских умений и навыков 
осуществляются в неразрывной связи с во-
енно-патриотическим воспитанием, творче-
ским изучением диалектического метода, со-
вершенствованием волевых качеств и т.п. 

Так, многое здесь зависит от умелого 
применения диалектического метода. Это по-
зволяет командиру правильно, глубоко и все-
сторонне оценивать факты и явления военно-
го дела, решать те или другие  вопросы, 
творчески подходить  к выполнению различ-
ных задач в бою, понимать  диалектику воо-
руженной борьбы. Так, применение закона 
единства и борьбы противоположностей мо-
жет предостеречь командира от односторон-
ней оценки наступательного боя.  

Известно, что только решительным на-
ступлением можно разгромить противника. В 
этом положительная и сильная сторона дан-
ного вида боя. Но как  и каждое явление, на-
ступление содержит в себе и отрицательные 
моменты. Они, скажем, заключаются в том, 
что наступающие войска несут потери, лич-
ный состав утомляется, материальные запа-
сы истощаются, а тылы отстают. И если 
своевременно не принять мер противодейст-
вия по отношению к этим отрицательным мо-
ментам, то успешно начавшееся наступление 
может захлебнуться, а то и обернуться отсту-
плением… Подход же к наступлению с точки 
зрения законов диалектики обеспечит коман-
дирам успешное управление войсками в бою. 

Развитие командирского мышления бу-
дущих офицеров идет в том числе и через 
умение вызвать у студентов интерес к изу-
чаемой теме, активизировать их мыслитель-
ную деятельность. Для этого важно ответст-
венное отношение офицеров-преподавате-
лей к  уровню своей подготовки. Ведь именно 
они призваны побуждать своих подопечных к 
овладению знаниями и к поиску ответов на те 
или  другие вопросы, связанные с жизнью 
войск. Мысль активизируется при наличии в 
изучаемом предмете чего-то нового, когда в 
задаче, которую решают обучаемые, создана 
проблемная, противоречивая ситуация. Это  
учитывается при разработке учебных мате-
риалов  и проведении занятий.  

Свои профессиональные знания и педа-
гогические навыки  офицеры-преподаватели 
совершенствуют в ходе командирской учебы 
и самостоятельной работы. В ходе командир-
ских занятий офицеры обучаются постановке 
вопросов и проблемных ситуаций требующих 
не только военных знаний, но и  проявлений 
гибкости командирского мышления у обучае-
мых. Хорошо зарекомендовало себя обсуж-
дения офицерами-преподавателями на ме-
тодическом совете факультета предстоящих 



 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 288 

тем по тактической подготовке. В ходе актив-
ного обсуждения вырабатываются оптималь-
ные решения, по форме и методам  проведе-
ния занятий, в ходе которых развивается и 
совершенствуется командирское мышление 
будущих офицеров. 

Проведенные эксперименты показали, 
что результаты обучения повышаются, если с 
обучаемыми, наряду с содержанием предме-
та, изучаются закономерности быстрого и 
прочного овладения знаниями, выработки 
умений и навыков, приемы и методы само-
стоятельной работы и т.п. Это положение от-
носится и к мышлению. Поэтому эффектив-
ность его развития тем больше, чем лучше 
изучат со студентами качества, формы и ме-
тоды  мышления командира, пути их воспри-
ятия, логику мыслительных операций и пр. 
Наглядно эта эффективность, достигнутая в 
ходе исследований, выглядит  в представ-
ленном графике.  

График выполнения студентами кон-
трольного задания 
Подключение 
мыслительного 
процесса 

     О     Р(результат)                 Т(время) 
А – группа студентов 2-го курса; 
Б – группа студентов 3-го курса, про-

шедших только курс прочного овладения зна-
ниями;  
  –-    С – группа студентов 4-го курса, которая 
полностью прошла курс прочного овладения 
знаниями и логикой мыслительных операций. 

Можно считать установленным, что для 
развития мышления важно не только то, что-
бы обучаемый запоминал, заучивал правила, 
приемы и способы действий (в этом случае 
больше работает и развивается память). 
Ценно и то, что будущий офицер проникает в 
суть изучаемого вопроса, находит наиболее 
верные пути, способы решения той или иной 
задачи. 

Для развития мышления большое зна-
чение имеет такое изложение содержания 
учебного материала в пособиях и учебниках, 
которое активизирует мыслительную дея-
тельность обучаемых. Для этого перед по-

следними ставятся определенные проблемы 
и вопросы. Затем они  проводятся  через 
сложный путь  познания того или другого во-
проса, задачи и, наконец, показываются спо-
собы и приемы их решения.  

Вследствие этого на методическом  со-
вете факультета обсуждаются все учебные 
пособия, разрабатываемые офицерами. В 
ходе делового и принципиального разговора 
в пособия вносятся конкретные предложения 
и высказываются замечания, от которых зна-
чительно повышается их качество. 

Всякое мышление исходит из опреде-
ленных знаний и опыта, совершается на их 
основе. Великий русский педагог К. Ушинский 
утверждал, что ум развивается только в дей-
ствительных, реальных знаниях. Поэтому 
большое значение имеет овладение студен-
тами определенной суммой знаний военного 
дела. Развитие мышления студента  осуще-
ствляется  и в ходе повседневных занятий. 
Когда, к примеру, в лекции преподавателя 
показывается тенденция  развития тех или 
других явлений, а не просто пересказываются 
официально существующие положения, она, 
безусловно, приносит несомненную  пользу. 
Логически правильно построенная лекция, 
рассмотрение явлений в развитии заставляет 
обучаемых диалектически мыслить, творче-
ски подходить к решению вопросов управле-
ния войсками.  Проводимые семинары и 
практические занятия в поле позволяют сис-
тематизировать знания студентов, помогают 
формировать достаточно полные и глубокие 
понятия о явлениях вооруженной борьбы, а 
также обосновывать рассматриваемые поло-
жения и выступать перед аудиторией. При 
проведении семинаров и практических заня-
тий целесообразно создавать непринужден-
ную творческую атмосферу, так как это по-
вышает активность студентов, способствует 
их свободному высказыванию по обсуждае-
мым вопросам. В такой атмосфере часто 
возникают дискуссии, в ходе которых можно 
не только наиболее всесторонне рассмотреть 
вопросы семинара, но и выявить степень 
подготовки студентов и их отношение к изу-
чаемой теме (предмету). 

Если обучаемые имеют определенную 
сумму знаний, то они могут успешно решать 
практические задачи управления войсками и 
оружием. Однако одних знаний для этого ма-
ло, надо еще овладеть методом решения та-
ких задач, научиться применять свои знания, 
осуществлять с ними определенные умст-
венные действия, поэтому очень важно, что-
бы при обучении подобающее место занима-
ли задачи, при обработке которых курсанты 
овладевали бы методами  управления вой-
сками и, особенно, принятия решения на бой. 
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Боевая обстановка может быть самой 
разнообразной, и сколько задач не решай, 
они не могут отразить всего этого многообра-
зия. Поэтому речь не в количестве задач, а в 
их умелом подборе, систематизации. Они 
должны отражать  самые поучительные и ти-
пичные боевые эпизоды, которые могут наи-
более часто происходить в условиях совре-
менного боя. Кроме того, только в этом слу-
чае можно создать определенную систему 
мыслительных операций, систематизировать 
знания, умения и навыки, без чего невозмож-
на успешная деятельность по управлению 
войсками в бою. Для разработки  подобных 
задач в ходе занятий наступательный бой, 
например, расчленяется на ряд типичных 
боевых эпизодов:  

- выход к  объекту атаки; 
- захват и уничтожение объекта против-

ника; 
- захват выгодного рубежа и т.п. 
В зависимости от времени со студента-

ми  изучаются все или только главные эпизо-
ды. При этом в задачах рассматриваются не 
отдельные случаи, например, захвата объек-
та противника, а несколько типичных вариан-
тов такого захвата в различных условиях об-
становки. Это и позволяет овладевать опре-
деленными принципами, формировать  у бу-
дущих офицеров систему мыслительных 
операций, что обеспечивает будущему ко-
мандиру успешную деятельность и в конкрет-
ных условиях боевой обстановки. 

Мыслительные операции способствуют 
активному использованию имеющихся у че-
ловека знаний. Без этого последние могут  
оставаться мертвым грузом. Например, при 
анализе задачи  на подавление противника 
мобилизуются знания о способах подавле-
ния, расходе боеприпасов, плотности артил-
лерии, продолжительности ведения огня и 
т.д. Перенос методов и приемов решения с 
одной задачи на другую подобного же  типа 
происходит не механически. Ведь это только 
преподаватель  знает, что задачи аналогич-
ны, а обучаемому это надо еще открыть для 
себя. И здесь на помощь приходит анализ как 
механизм мышления. 

Практика показывает что, анализу, син-
тезу и другим мыслительным операциям, по-
зволяющим быстро, глубоко и всесторонне 
уяснять боевую задачу и оценивать, обста-
новку, целесообразно уделять больше вни-
мания при решении специализированных за-
дач. А совершенствовать мышление студен-
та, развивать его лучше при отработке обыч-
ных тактических задач. 

Развитию мышления способствует и 
умелое применение в процессе обучения оп-
ределенных  методических приемов. Боль-

шое значение имеет творческое раскрытие 
изучаемых положений, особенно требований 
уставов и наставлений. Такое обучение вос-
питывает у студентов нешаблонный, творче-
ский, а не догматический подход к явлениям 
военного дела. 

Не следует жалеть времени на рассмот-
рение обоснования студентами принятых по 
той или иной учебной задаче решений. Это 
требует от обучаемого углубленного осмыс-
ливания обстановки, использования различ-
ных умственных операций, форм и методов 
мышления. 

Наконец, это позволяет выявить  знания 
и качества мышления. 

Для развития мышления важно идти от 
конкретных знаний к установлению опреде-
ленных закономерностей, принципов. Поэто-
му при  отработке учебного вопроса, касаю-
щегося например, отражения контратаки про-
тивника в ходе наступления,  разбираются  не 
только действия в конкретных условиях об-
становки, но и указывается, каким образом 
они ведут борьбу с резервами противника в 
наступательном бою. Таким образом, в обу-
чении целесообразно от конкретного, еди-
ничного факта или явления идти к более об-
щему понятию. 

Конечно, вышеуказанные приемы не ис-
черпывают всего их многообразия. Большое 
значение для развития мышления имеет са-
мостоятельная работа. Классики  философии 
утверждали, что без известного самостоя-
тельного труда ни в одном серьезном вопро-
се истины не найти. По их мнению, тот, кто 
боится труда, сам себя лишает  возможности 
найти истину. Но самостоятельная работа 
курсантов более плодотворна, если ею руко-
водят преподаватели, систематически подво-
дятся и обсуждаются ее итоги.  

Поэтому на факультете самостоятель-
ная подготовка подразделяется как на работу 
под руководством  преподавателя, так и на 
работу студентов в домашних условиях. Та-
кой подход способствует не только углубле-
нию знаний, но и значительно облегчает обу-
чаемым осваивать определенные профес-
сиональные навыки и умения. 

Наконец, мышление эффективно разви-
вается при выполнении обучаемыми военно-
научных работ. В них обобщается  передовой 
войсковой опыт, разрабатываются новые 
подходы и формы обучения и воспитания, 
приемы и способы ведения боевых действий, 
применения средств вооруженной борьбы. 
Все это требует расширения и углубления 
имеющихся знаний, побуждает к поиску ново-
го, что, в свою очередь, активизирует и раз-
вивает мышление. 
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На факультете активно применяются 
различные формы внеаудиторной воспита-
тельной работы с будущими офицерами. 
Одной из форм является участие  студентов 
в работе военно-научного общества факуль-
тета. Его цели – повышение военно-профес-
сиональной подготовки будущих офицеров; 
исследование проблемных вопросов военно-
го дела; формирование у обучаемых высо-
ких морально-боевых качеств; овладение 
студентами методикой и навыками проведе-
ния самостоятельных научных исследований. 
Работа военно-научного общества во многом 
оказывает благоприятное воздействие на 
наших подопечных, развивает их творческую 
активность. Студенты осваивают методику 

самостоятельного решения научно-техничес-
ких задач, совершенствуют учебно-матери-
альную базу. А главное – в процессе творче-
ства у них формируются ценностные уста-
новки, жизненные представления. 

Профессорско-преподавательский со-
став  следит за развитием мышления студен-
тов, учитывает результаты их мыслительной 
работы. Здесь могут прийти на помощь раз-
личные умело составленные и периодически 
проводимые тесты и анкеты. Важно и систе-
матическое ведение учета, который отражал 
бы уровень интеллекта студентов, выявлен-
ный в ходе занятий и при самостоятельном 
выполнении ими различных задач и научных 
работ.  

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
– ОСНОВА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Н.Н. Смагина  

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова  
г. Барнаул 

 
Качественная подготовка студентов в 

вузе невозможна без соответствующего биб-
лиографического сопровождения. Отсутствие 
необходимой библиографической поддержки 
специальностей затрудняет организацию 
учебного процесса и в конечном итоге сказы-
вается на качестве обучения студентов. 

Для определения степени библиогра-
фической обеспеченности специальностей в 
АлтГТУ сотрудники научно-библиографичес-
кого отдела библиотеки провели исследова-
ние. Объектами исследования стали: 

• перечень направлений подготовки 
и специальностей в АлтГТУ; 

• запросы преподавателей, аспи-
рантов и студентов, обращавшихся в научно-
библиографический отдел; 

• информационные издания уни-
версальных и отраслевых центров информа-
ции, которые имеются в библиотеке. 

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод о достаточном библиографи-
ческом сопровождении специальностей в 
АлтГТУ. На сегодняшний день 84 % специ-
альностей имеют поддержку реферативны-
ми изданиями различных отраслевых цен-
тров информации. В некоторых случаях спе-
циальность и реферативный журнал имеют 
одно название (например, в университете 
ведется подготовка студентов по специаль-
ности 140501 Двигатели внутреннего сгора-
ния, и мы имеем в своем фонде рефератив-

ный журнал «Двигатели внутреннего сгора-
ния»). В другом случае на несколько специ-
альностей существует один реферативный 
журнал (например, реферативный журнал 
«Пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность» содержит разделы, соответст-
вующие 6-ти специальностям!). а специаль-
ность 190201 Автомобиле- и тракторострое-
ние имеет 2 реферативных журнала «Авто-
мобильный и городской транспорт» и «Трак-
торы и сельскохозяйственные машины и 
орудия». Библиографическая поддержка ос-
тавшихся 16 % специальностей осуществля-
ется с помощью библиографических указа-
телей Российской книжной палаты (РКП). 

Открытие новых специальностей в уни-
верситете приводит к появлению новых ин-
формационных потребностей и запросов у 
наших читателей. 

Для поддержания соответствующего 
библиографического сопровождения специ-
альностей вуза, как старых так и вновь от-
крываемых, были разработаны стратегиче-
ские направления комплектования фонда на-
учно-библиографического отдела: 

• своевременно комплектовать 
фонд отдела необходимыми библиографиче-
скими и реферативными изданиями; 

• приобрести информационные из-
дания за отсутствующие годы на бумажных 
или электронных носителях; 
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• отдавать предпочтение изданиям 
на электронных носителях. 

За последние 5 лет фонд научно-
библиографического отдела пополнился два-
дцатью наименованиями библиографических 
и реферативных изданий центров информа-
ции. Сегодня ресурсная библиографическая 
база отдела представлена 25-ю наименова-
ниями реферативных журналов, из них 23 – 
реферативные журналы Всероссийского ин-
ститута научной и технической информации 
(ВИНИТИ), 1 реферативный журнал - Цен-
тральной научной сельскохозяйственной 
библиотеки (ЦНСХБ), 1 реферативный жур-
нал - Всероссийского научно-исследователь-
ского института проблем научно-технического 
прогресса и информации в строительстве 
(ВНИИНТПИ); обзорная и экспресс информа-
ция ВНИИНТПИ, информационный сборник 
ЦНИИТЭнефтехим; 6 наименований библио-
графических указателей, в том числе 4 биб-
лиографических указателя РКП; 4 библио-
графических базы данных Института научной 
информации по общественным наукам 
(ИНИОН); 2 реферативные базы данных па-
тентов Роспатента и Евразийской патентной 
организации; 2 реферативные базы данных 
ЦНСХБ и Информкультуры. 

Ресурсы научно-библиографического 
отдела представлены как на традиционных 
бумажных носителях, так и на электронных 
носителях. Использование приобретенных 
библиографических и реферативных баз 
данных способно значительно расширить ре-

сурсный потенциал библиотеки, обеспечить 
соответствующее библиографическое сопро-
вождение специальностей университета и 
повысить полноту и качество библиографи-
ческого обслуживания читателей. Уже в 2004 
году с помощью библиографических и рефе-
ративных электронных ресурсов выполня-
лось 99% тематических письменных справок. 

Для того, чтобы фонд научно-библио-
графического отдела эффективно использо-
вался преподавателями, аспирантами, сту-
дентами, сотрудники отдела организуют ме-
роприятия, направленные на продвижение 
библиографических и реферативных ресур-
сов. Это ежегодно проводимые День кафед-
ры, День аспиранта, День дипломника. Биб-
лиографические и реферативные издания 
экспонируются на различных выставках. В 
студенческих группах и на кафедрах прово-
дятся обзоры информационных изданий. 

Издаются Путеводитель по научно-
библиографическому отделу, различные ин-
формационные листки, информирующие кон-
кретные услуги, выполняемые на основе 
имеющихся в отделе информационных изда-
ний. Информация о ресурсах и услугах науч-
но-библиографического отдела выставлена 
на сайте библиотеки (http://astulib.secna.ru/). 

Развитие ресурсной базы научно-
библиографического отдела позволяет под-
держивать необходимый уровень библио-
графической обеспеченности специальностей 
в АлтГТУ и способствовать повышению каче-
ства образования. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

И.А. Бахтина, А.С. Лысенко, Т.Ю. Родивилина 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

г. Барнаул 
 

Реформирование высшего образования, 
вызванное к жизни социально-экономичес-
кими и государственно-политическими пре-
образованиями, постоянный рост объёма 
информации, увеличение количества изучае-
мых дисциплин при стабильных сроках обу-
чения в вузах поставили перед системой 
профессиональной подготовки специалистов 
ряд серьёзных проблем. 

Ключевыми из них являются перевод 
подготовки студентов на качественно новый 
уровень, отвечающий современным требова-

ниям, с учетом многоуровневой структуры 
высшего образования России, в строгом со-
ответствии с нормативными актами; повыше-
ние фундаментальности образования, его гу-
манизация и гуманитаризация в сочетании с 
усилением практической направленности; ин-
тенсификация образовательного процесса за 
счет оптимального сочетания традиционных 
и нетрадиционных (инновационных) форм, 
методов и средств обучения, чёткой поста-
новки дидактических задач и их реализации в 
соответствии с целями и содержанием обу-
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чения; информатизация образования, осно-
ванная на творческом внедрении современ-
ных информационных технологий обучения.  

Обществу особо необходимы люди, 
имеющие высокий  общеобразовательный и 
профессиональный уровень подготовки, спо-
собные к решению сложных социальных, эко-
номических, политических, научно-техничес-
ких вопросов. Воспитание людей нового типа 
является основной задачей педагогики выс-
шей школы. Для этого преподаватель должен 
обеспечить такие условия, такую организа-
цию учебного процесса, когда осуществляет-
ся развитие познавательных интересов и 
творческой инициативы студентов с исполь-
зованием нетрадиционных форм и методов 
обучения. С этой целью внедряются иннова-
ционные технологии, которые направлены 
на развитие различных личностных качеств, 
познавательной активности обучаемых, и 
базируются на личностно ориентированном 
подходе. 

Наиболее оптимальным видом учебной 
деятельности принято считать деятельность 
познавательную. Наивысший результат про-
цесса обучения – это достижение такого 
уровня учебной деятельности, когда обу-
чающиеся могут самостоятельно ставить по-
знавательную задачу, находить способы её 
решения, контролировать и оценивать ре-
зультаты своей деятельности, а затем фор-
мулировать следующие задачи. 

Одним из направлений активизации дея-
тельности студентов является развитие по-
знавательного интереса и познавательной 
активности методами визуализации. Приме-
нение технологии визуализации в учебном 
процессе значительно повышает творческое 
сотрудничество преподавателя с обучаемы-
ми на занятии, позволяет обучаемому более 
сжато и наглядно представить изучаемый ма-
териал, видеть взаимосвязь между отдель-
ными элементами темы (модуля) и дисцип-
линами, способствует развитию познава-
тельной активности студентов. 

Применяя технологию визуализации к 
организации учебного процесса, с целью раз-
вития познавательного интереса, предлагает-
ся сочетание приёмов развития познаватель-
ного интереса со средствами визуализации.  

Так на кафедре «Теплотехники, гидрав-
лики и водоснабжения, водоотведения» в 
учебном процессе для студентов специально-
сти «Водоснабжение и водоотведение» при-
меняются средства когнитивной визуализации 
в сочетании с методиками обучения в сле-
дующих направлениях. 

1. Для развития познавательного инте-
реса на этапе восприятия знаний и активиза-

ции познавательной деятельности обучаемых 
используются: 

 а) приём новизны, предполагающий 
включение  в содержание учебного материа-
ла интересных фактов, сведений, явлений и 
т.п. Для этого студентам предлагаются про-
граммы расчёта сетей водоснабжения и во-
доотведения, видео и анимационные филь-
мы, которые визуально «оживляют» процес-
сы, происходящие при организации систем 
водоснабжения и водоотведения. 

В некоторых элективных курсах исполь-
зуются научные результаты, полученные ка-
федрой по федеральной программе «Поиск»;  

б) приём семантизации, в основе которо-
го лежит возбуждение интереса благодаря 
раскрытию смыслового значения формулы, 
слова, названия. Раскрытие смыслового зна-
чения формулы (слова, названия) помогает 
студентам понять смысл, заложенный в неё,  
способствует  установлению межпредметных 
связей, развитию воображения, смекалки, 
фантазии. Удивление, желание узнать боль-
ше об изучаемом объекте с помощью допол-
нительной литературы – характерные показа-
тели познавательного интереса в данном 
случае; 

в) приём значимости изучаемого мате-
риала, при котором создаётся установка на 
необходимость изучения материала в связи с 
его практической профессиональной значи-
мостью для студентов. Данный приём за-
ставляет обучаемых почувствовать значи-
мость материала, причастность к явлению и 
способствует формированию профессио-
нальных качеств.  

Подобный подход к изложению нового  
материала  укрепляет у обучаемых интерес к 
учению, повышает любознательность и пыт-
ливость в осмыслении изучаемых вопросов. 
На занятиях создаётся своеобразная психо-
логическая «ситуация ожидания» (установка), 
когда обучаемые положительно настраивают 
себя на восприятие новых знаний и стремят-
ся к глубокому усвоению изучаемого мате-
риала. Манера преподавателя детализиро-
вать и конкретизировать изучаемый материал 
побуждает обучаемых глубже вдумываться в 
усваиваемые знания. 

2. Для развития познавательного инте-
реса на этапе осмысления изучаемого мате-
риала используются: 

а) постановка проблемного вопроса или 
проблемной ситуации и  дальнейшее изло-
жение изучаемого материала строится по на-
правлению решения данной проблемы. 

Использование проблемных вопросов и 
ситуаций в изучении учебного материала 
способствует появлению у обучаемых удив-
ления, озадаченности, интеллектуальной ак-
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тивности, эмоциональной приподнятости, 
стремления к узнаванию, более глубокому 
ознакомлению с предметом – состояний, 
свойственных познавательному интересу и 
развитию активной деятельности; 

б) исследовательский приём – на основе 
ранее изученного предлагается достроить 
схему, конструктивно изменить сооружение и 
т.д.; 

в) эвристический приём – опираясь на 
имеющиеся у обучаемых знания, предлагает-
ся с помощью наводящих вопросов найти 
правильный ответ на сформулированную 
проблему; 

г) приём научного спора, например, на 
недостроенной схеме обучаемым предлага-
ется путём коллективного обсуждения найти 
верное решение. Также для коллективного 
обсуждения предлагаются наглядные задачи 
на резенцирование, обнаружение противоре-
чий или конструкторские задачи. 

Обсуждение и столкновение различных 
точек зрения, в которых нужно разобраться, 
чтобы затем занять собственную позицию, 
стимулирует активный поиск доказательств, 
аргументов для отстаивания своей точки зре-
ния. Это – стимул для преодоления трудно-
стей, для интенсивной мыслительной дея-
тельности, для напряжения ума, для иссле-
довательской активности. 

Таким образом, постановка проблемных  
вопросов, самостоятельное достраивание 
схем, таблиц, конструктивное изменение со-
оружений систем водоснабжения и водоотве-
дения и т.д., формирует у обучаемых умение  
доказывать и обосновывать свои суждения, 
всё это способствует активизации мысли-
тельной, исследовательской деятельности, 

что обуславливает развитие познавательного 
интереса к учебной дисциплине. 

3. Для развития познавательного инте-
реса на этапе закрепления изучаемого мате-
риала применяются: 

а) использование натуральных объектов 
(раздаточного материала, макетов и т.д.) в 
заданиях для студентов; 

б) приём моделирования, например, мо-
делирование систем водоснабжения и водо-
отведения с использованием макетов или на-
глядных стендов;  

в) составление схем, таблиц на основе 
изученного материала. При этом обучаемые 
приобретают навыки «сворачивания» инфор-
мации и тезисного конспектирования; 

г) использование символов для выпол-
нения заданий. При выполнении заданий сту-
дентами могут быть предложены идеографи-
ческие  знаки, характеризующие тот или иной 
процесс или сооружение водоснабжения или 
водоотведения. 

Таким образом, процесс овладения но-
выми знаниями не сводится к обычному из-
ложению процессов, схем, сооружений. Он 
основывается на улучшении самостоятель-
ной работы студентов, на глубоком логиче-
ском анализе того фактического материала, 
который лежит в основе формирования науч-
ных понятий.  

Использование средств когнитивной ви-
зуализации (натуральных  объектов, видео 
демонстрационных материалов, компьютер-
ных программ, символов, схем, таблиц) вы-
зывает у обучаемых эмоциональные прояв-
ления, что в целом характерно для развития 
познавательного интереса и формирования 
творческих профессиональных качеств. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В.Я. Огневой 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
г. Барнаул 

 
В августе 2006 года автор принял уча-

стие в международной научно-практической 
конференции “Политехническое образование 
как важный фактор эффективной подготовки 
молодежи к труду в рыночных условиях”, 
проводимой в Горно-Алтайском государст-
венном университете. Особое внимание об-
ратили на себя ряд докладов, построенных 
на  основе методик мотивационного про-

граммно-целевого управления (МПЦУ), идея 
которого заложена И.К. Шалаевым. 

МПЦУ – это направление психолого-
правленческой науки и практики [1], разрабо-
танной  для педагогических коллективов и, в 
первую очередь, для школ. Но ряд положе-
ний полезны, по нашему мнению, и для при-
менения при преподавании общепрофессио-
нальных дисциплин технического направле-
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ния, в частности материаловедения в АлтГТУ 
им. И.И. Ползунова.  

Это, прежде всего, анализ психологиче-
ских условий и особенностей деятельности 
коллектива преподаватель-студент. В на-
стоящее время в учебных планах количество 
аудиторных часов для ОПД все время сокра-
щается и максимальную отдачу они будут 
иметь только при наличии своеобразного 
“психологического портрета” и каждого сту-
дента и преподавателя. До сих пор студенты 
пользовались информацией от студентов 
старших курсов, “прошедших” данного препо-
давателя, а преподаватель от коллег, “про-
ведших” данных студентов. И в том, и в дру-
гом случае информации явно недостаточно и 
она зачастую искажена до уровня легенд. Во 
время занятий зачастую не удается соста-
вить объективное мнение о возможностях тех 
или иных студентов, особенно неопытному 
преподавателю. Очевидно создание “психо-
логических  портретов” необходимо включить 
в систему менеджмента качества образова-
ния и сопровождать их до самого выпуска из 
университета. 

Представляет также интерес методоло-
гия использования МПЦУ [2]. Это системный 
анализ и системное регулирование как при-
знаки нормативной методологии; критери-
альные характеристики и квалиметрические 
правила интегративных  показателей как при-
знаки дескриптивной методологии. Первая 
часть основана на анализе социально-
психологического состояния коллектива (об-

суждено выше), построении дерева целей и 
разработке исполняющей программы. Вторая 
часть ставит целью определение эффектив-
ности управления образованием. Если  в 
деятельности коллектива преподаватель-
студент преподавателем частично выполня-
ется первая часть, то вторая в СМК АлтГТУ 
установлена только на уровне модульно-
рейтинговой системы квалиметрии.  

Вывод: необходимо обратить внимание 
на многие полезные для обучения студентов 
технических вузов стороны мотивационного 
программно-целевого управления деятельно-
стью образовательного коллектива. 
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Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

г. Барнаул  
 

Учебная дисциплина «История и теория 
международных отношений» изучается сту-
дентами гуманитарного факультета АГТУ 
специальности  «Регионоведение» на 3 курсе 
и является дисциплиной общепрофессио-
нального цикла. Цели курса состоят в том, 
чтобы, во-первых, сформировать у студентов 
целостное представление об этапах истории 
международных отношений и внешней поли-
тики России на основе системного подхода, а 
во-вторых, раскрыть содержание ключевых 
понятий и концептуальных подходов, на кото-
рых базируется изучение теоретических ос-

нов международных отношений. Таким обра-
зом, студенты получают целостное представ-
ление о взаимосвязанности исторических и 
теоретических проблем международных от-
ношений разных эпох и регионов.  

Исходя из этих целей, определяются за-
дачи  курса, а именно: 

• Познакомить студентов с важнейши-
ми историческими источниками и ос-
новными научными исследованиями 
по истории и теории международных 
отношений.  
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• Показать студентам логику формиро-
вания и функционирования историче-
ски сложившихся систем междуна-
родных отношений. 

• Дать студентам общее представление 
о важнейших фактах,  событиях, яв-
лениях и персоналиях из истории ме-
ждународных отношений и внешней 
политики России. 

• Ознакомить студентов с теоретиче-
скими направлениями, школами в 
теории и истории  международных от-
ношений. 

• Сформировать у студентов четкое 
представление о понятийном аппара-
те курса.  

Изучение дисциплины базируется на ус-
воении лекционного курса,  подкрепляется 
регулярной подготовкой и работой на семи-
нарских занятиях, с опорой на активизацию 
самостоятельной работы студентов. Именно 
самостоятельная работа  помогает студентам 
расширить и углубить  знания по отдельным 
ключевым темам курса, развить навыки са-
мостоятельного поиска информации и при-
менения методов исследования междуна-
родных отношений. Предполагается, что в 
процессе изучения курса, студент активно 
работает с исследовательской литературой,  
историческими  источниками.  

Подготовка по теме  семинарского  заня-
тия является одним из основных  видов са-
мостоятельной работы. Студент работает с 
конспектами лекций, рекомендуемой основ-
ной учебной литературой. Кроме выступле-
ний студентов по основным вопросам практи-
ческого занятия, предполагаются и короткие 
сообщения, дополнения,  уточнения  по узким 
аспектам тематики, способствующие более 
детальному и всестороннему её раскрытию. 
Данный вид работы  активизирует  знакомст-
во студенческой аудитории с рекомендуемой 
дополнительной литературой, а также само-
стоятельный целенаправленный поиск инте-
ресных, но малоизвестных публикаций.  Глу-
бокое знакомство студентов с исследова-
тельской литературой позволяет применять  
дискуссионный  подход к рассмотрению   
сложных, но актуальных проблем  истории и 
теории международных отношений и внеш-
ней политики России. 

Также, одним из видов самостоятельной 
студенческой работы является подготовка  
докладов в форме исторических, терминоло-
гических, хронологических  справок (напри-
мер: «Балканские войны 1912-1913 гг.», 
«Пангерманизм», «Панамериканизм»,  «Ко-
лониальные войны», «Российская политика 
«вооружённого нейтралитета», «Палестинская 
проблема», «Восточный вопрос», «Балан 

сил», «Тьермондизм», «Мировая политика» и 
др.), исторических портретов (например: «Ди-
пломатия В.Вильсона», «Чичерин Георгий 
Васильевич (1872 - 1936) - нарком иностран-
ных дел РСФСР – СССР», «В. Брандт», 
«У.Черчилль о Второй мировой войне»  и 
др.). Доклады  предусматривают  самостоя-
тельную работу с энциклопедиями («Совет-
ская историческая энциклопедия» и др.), сло-
варями («Дипломатический словарь», «Поли-
тологический словарь» и др.), историческими 
и политическими картами, сборниками ди-
пломатических и международно-правовых  
документов, хрестоматиями, мемуарами, ис-
следовательской литературой, в том числе и 
публикациями в исторических и политологи-
ческих научно-исследовательских  журналах.  

Самостоятельная работа с источниками 
(историческими документами и фундамен-
тальными работами теоретиков международ-
ных отношений) также является важным эле-
ментом учебного процесса. Каждая тема 
практического занятия предусматривает спи-
сок таких рекомендуемых для самостоятель-
ного изучения документов (в основном из 
следующих источников: «Системная история 
международных отношений в 4-х томах. Со-
бытия и документы. 1918 - 2000. Под ред. Бо-
гатурова А.Д. МОНФ, ИСКРАН. М., 2000-
2003»; «Цыганков П.А. Теория международ-
ных отношений. Хрестоматия. - М., 2003»). 
Данный вид работы предполагает следующий 
алгоритм: раскрытие исторического контекста 
появления документа, определение вида до-
кумента,  знакомство с текстом, описание 
структуры, анализ его содержания и, в итоге, 
выявление его исторического значения.  

В рамках изучения различных этапов ис-
тории международных отношений студентам 
предлагается самостоятельно заполнить  
хронологическо-тематические таблицы. Это  
помогает обучающемуся систематизировать 
важную историческую  информацию, рас-
смотреть исторический процесс в ретроспек-
тиве, сравнить различные исторические эпо-
хи, что в итоге способствует лучшему усвое-
нию материала курса. Такая работа проверя-
ется  и оценивается преподавателем. 

Вариант 1  
«Составьте письменно  таблицу «Режим 

черноморских проливов в XVII-XX вв.»: 
 

Даты, 
(перио-
ды, эта-
пы, годы)

Догово-
ры, оп-
реде-
ляющие 
режим 
черно-
морских 
проливов

Истори-
ческая 
ситуа-
ция. Ус-
ловия за-
ключения 
соглаше-
ний 

Основ-
ные по-
ложения 
согла-
шений 

Круг 
участ-
вующих 
(заин-
тересо-
ванных) 
госу-
дарств 
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Вариант 2 
«Составьте письменно  таблицу «Коло-

ниальный раздел мира (конец XIX - начало 
XX вв.)»: 

 
Великие 
держа-
вы 

Колони-
альные 
разделы 
и захва-
ты в 
Африке 

Колони-
альные 
разделы 
и захва-
ты на 
Ближ-
нем и 
Сред-
нем 
Востоке 

Колони-
альные 
разделы 
и захва-
ты в 
АТР 

Коло-
ниаль-
ные 
разде-
лы и 
захва-
ты в 
Океа-
нии и 
Запад-
ном 
полу-
шарии 

     
 

Вариант 3 
«Составьте письменно  таблицу «Кон-

ференции стран - участниц антигитлеровской 
коалиции и их важнейшие решения». В таб-
лице необходимо отразить решения   конфе-
ренций периода второй мировой войны (Ва-
шингтон, Касабланка, Квебек, Думбартон - 
Окс, Москва, Тегеран, Ялта, Сан-Франциско и 
др.), а также важнейшие договоры и деклара-
ции (Атлантическая хартия) - август 1941 г.,  
Декларация 26 государств о совместной 
борьбе против блока государств – агрессоров 
(Декларация Объединенных Наций) - январь 
1942 г., англо-советский Договор о союзе и 
др. Желательно указать некоторые важные  
визиты и миссии государственных деятелей, 
повлиявшие на развитие сотрудничества и 
взаимодействие в антигитлеровской коали-
ции»: 

 

Даты Конфе-
ренции, 
визиты 

Круг 
участ-
вующих 
госу-
дарств 

Про-
блемы, 
задачи 

Реше-
ния, 
декла-
рации, 
догово-
ры и 
т.д. 

     
 

Вариант 4 
«Составьте письменно  таблицу «Гер-

манский вопрос в Ялтинско-Потсдамской сис-
теме международных отношений» 

 
Годы Основные 

проблемы 
Международно-
правовые доку-
менты (догово-
ры, соглашения, 
декларации, 
меморандумы и 
др.) 

1945-1949    
1949-1955    
1955-1968    
1968-1979    
1979-1991    

 
Таким образом, разнообразные виды 

самостоятельной работы студентов в рамках 
изучения курса «История и теория междуна-
родных отношений» повышают уровень  зна-
ний исторических фактов, событий, явлений, 
причинно-следственных связей, исторической 
хронологии, международно-политической 
терминологии. Самостоятельная работа сту-
дентов направлена на формирование и за-
крепление навыков аналитической работы в 
сфере изучения международных отношений. 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНО-

ЗАДАЧНОГО ПОДХОДА  
 

А.Т. Евтушенко, С.С. Торбунов 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

г. Барнаул 
 

Подход к построению учебного и дидак-
тического материала в учебной деятельности 
в виде системы процессов решения задач 
достаточно хорошо известен [1], но его при-
менение в конкретных образовательных мо-
делях требует и конкретной педагогической 
парадигмы. В инженерном образовании од-
ной из таких парадигм является интеграция 
фундаментальных и специальных (профес-

сиональных) знаний. Реализация этой кон-
цепции на основе задачного подхода требует 
соответствующего построения процесса обу-
чения, результатом которого должно быть 
овладение требуемыми знаниями и умения-
ми, способствовать умственному и, шире, 
личностному развитию обучаемых. Для дос-
тижения этой цели задачи комплекса каждой 
инженерной специальности должны быть и 
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учебными, и критериальными, сочетать в се-
бе дидактическое и социальное содержания. 
Действительно, словами К. Роджерса, совре-
менный человек «живет в среде, которая не-
прерывно меняется», и «образованный чело-
век – только тот, кто научился учиться» [2, с. 
107], и С.Л. Рубинштейна , что подготовлен-
ный к жизни человек может «не только изы-
скать средства для решения случайно 
всплывших задач, но и определить самые за-
дачи так, чтобы по настоящему знать, куда в 
жизни идти и зачем…» [3, с. 682]. В подготов-
ке высокопрофессионального инженера ком-
плекс специальных задач несет в себе фун-
даментальные знания, приемы и способы 
решения задач, которые могут возникнуть в 
процессе его профессиональной деятельно-
сти, и быть настолько общими, чтобы исполь-
зоваться в случае смены узкой специализа-
ции на любую смежную. Эти задачи должны 
охватывать все направления профессио-
нальной подготовки инженера, представляе-
мые выпускающими кафедрами данной спе-
циальности. Построение такого комплекса 
задач возможно только на основе системооб-
разующей дисциплины, которая объединяет и 
фундаментизирует специальные дисциплины 
по всем направлениям профессиональной 
специальности инженера. Такой дисциплиной 
по праву является математика [4]. Поскольку 
задачи должны составлять определенный 
комплекс, то и содержание обучения должно 

быть комплексным, то есть сочетать в себе 
частные знания, способы, умения, которыми 
необходимо овладеть на основе базового 
курса математики, и  общий подход к реше-
нию инженерных задач, независимо от узкой 
специализации, содержащийся в общеинже-
нерном, желательно авторском, курсе. Таким 
общеинженерным курсом может быть мате-
матическое моделирование динамических 
систем, поскольку в своей профессиональной 
деятельности инженеру придется встречать-
ся преимущественно именно с такими систе-
мами. Наконец, практическими задачами, 
формирующими фундаментальные знания 
инженера в рамках соответствующей специ-
альности, должны быть проблемные специ-
альные задачи, отвечающие современному 
уровню развития данной инженерной отрасли 
и имеющие перспективные решения. В [5] 
разработаны комплексы задач для математи-
ческой подготовки инженера по специально-
стям «Механизация сельскохозяйственного 
производства» и «Механика жидкости, газа и 
плазмы». Приведем здесь краткое описание 
интеграции математических и  специальных 
знаний в профессиональной подготовке ин-
женеров по специальности «Машины и тех-
нологии литейного производства» на основе 
введения специального курса «Самораспро-
страняющийся высокотемпературный синтез  
инструментальной стали». 

 
Тематический план спецкурса 

«Самораспространяющийся  высокотемпературный синтез инструментальной стали» (68 ч.) 
 

№ 
темы 

Название темы Кол-во 
часов 
лекций 

Кол-во ча-
сов практ. 
занятий 

Кол-во 
часов 

лаб. раб. 
1 Методы получения интерметаллидов 2 - - 
2 Порошковые материалы. характеристика порош-

ков. Методы получения 
2 - - 

3 Твердопламенное  горение. Влияние условий на 
параметры горения и качественные характери-
стики интерметаллида. Пористые СВС-
материалы 

8 - 4 

4 Взаимодействие металлов в присутствии жидкой 
фазы. Сплавы на основе интерметаллических 
соединений. Качественные характеристики 

8 - 8 

5 Теоретические основы СВС-процессов и получе-
ния инструментальных сталей с заданными 
свойствами по результатам эксперимента 

6 8 - 

6 СВС в системах с тугоплавким компонентом 2 - 4 

7 Нанесение покрытий в СВС-процессах 4 4 4 

8 Промышленные СВС-технологии в металлургии 4 - - 

  36 12 20 
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      Параллельно с этим специальным курсом 
будущим инженерами читается курс матема-
тического моделирования, состоящий из двух 
разделов.  

I. Математическое моделирование дина-
мических систем:  

 - Классификация модельных систем  и мето-
дов системного анализа в аналитическом по-
строении математических моделей.  
-  Динамические системы с переменными па-
раметрами.                                                          
-  Автоколебания.  
-  Построение приближенных математических 
моделей.            
-  Классификация краевых задач математиче-
ской физики и механики сплошной среды.  
- Классификация математических моделей и 
алгоритм построения модельной технической 
системы на основе принципа внешнего до-
полнения.  
- Методы исследования устойчивости дина-
мических систем. Параметрическая устойчи-
вость динамических систем. Исследование 
параметрической устойчивости динамических 
систем по чувствительности физических ко-
ординат к изменению параметров. Парамет-
рическая устойчивость равновесия динами-
ческой системы.   
      II. Основы корреляционно-регрессионного 
анализа: 
- случайные события и величины, дискретные 
и непрерывные случайные величины, много-
мерные случайные величины; 
- граничные и условные распределения, не-
зависимость случайных величин, моменты 
многомерной случайной величины; 
- оценка корреляционных и регрессионных 
характеристик по выборкам, проверка гипотез 
по критериям; 

- общая задача регрессии, дисперсионный 
анализ, проверка и оценка стохастических 
связей; 
- получение эмпирических формул. 

В качестве практического применения 
этой теории в лабораторных условиях прово-
дятся плавки стали с различным содержани-
ем состава шихты по компонентам и их мас-
сам согласно плану многофакторного экспе-
римента с определением качественных 
свойств и строятся регрессионные модели, 
решение систем уравнений которых позволя-
ет получить начальные условия и режим 
СВС-процесса для получения инструмен-
тальных сталей с заданными свойствами. 

Так как курс математики является обще-
инженерным, то, помимо воспитания  в буду-
щем инженере системного подхода, он фор-
мирует знания, которые позволят инженеру 
быть успешным в другой смежной специаль-
ности, то есть обеспечивает социальную за-
щищенность инженера, что так важно в со-
временных рыночных условиях. 
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УЧЕБНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС  
ПЛАЗМО-ХИМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ 

 
В.М. Белов, А.А. Скворцов 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
г. Барнаул  

 
Установки плазменного напыления ши-

роко используются в промышленности для 
получения покрытий различного назначения 
[1]. Все они, как правило, стационарны, круп-
ногабаритны, имеют большую мощность (де-
сятки и сотни киловатт), питаются от сети 
трехфазного тока. Значительные энергети-
ческие затраты приводят к тому, что такие 

установки экономически выгодно использо-
вать лишь при большом объеме работ. Од-
нако, в ряде случаев, имеется необходи-
мость в портативных малогабаритных уста-
новках плазменного напыления для нанесе-
ния покрытий на мелкие изделия, например, 
зубные протезы и имплантаты. 



 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 299

Проблема создания настольной установ-
ки плазменного напыления для нанесения по-
крытий из металлических, керамических и 
композиционных материалов до настоящего 
времени остается актуальной. 

Известны установки плазменного напы-
ления, выполненные с возможностью подачи 
напыляемого порошкового материала вместе 
с плазмообразующим газом в межэлектрод-
ный промежуток. Сквозное отверстие в аноде 
предназначено для транспортировки плазмы 
и порошкового материала из области элек-
трического разряда к напыляемой поверхно-
сти. В качестве плазмообразующего газа ис-
пользуют аргон. Мощность установок состав-
ляет 100-250 Вт. Установки могут быть ис-
пользованы в медицине для нанесения ре-
тенционных покрытий на зубные протезы и 
имплантаты [2, 3]. 

Общими недостатками описанных уста-
новок плазменного напыления являются не-
удовлетворительное качество получаемого 
покрытия и большие потери порошкового ма-
териала. Неудовлетворительное качество по-
крытия обусловлено неоднородностью напы-
ляемой смеси плазмообразующего газа и по-
рошкового материала, получаемой в услови-
ях больших градиентов температур в области 
электрического разряда и поступления по-
рошкового материала, то есть в условиях не-
однородного и неравномерного нагрева по-
рошкового материала в области электриче-
ского разряда. Большие потери порошкового 
материала обусловлены его оседанием на 
стенках корпусов в области электрического 
разряда и генерации плазмы, а также на 
внутренних поверхностях установок при 
дальнейшей транспортировки смеси плазмо-
образующего газа и порошкового материала. 

Предлагаемая нами установка решает 
задачу повышения качества покрытий и сни-
жения потерь порошкового материала. Для 

достижения указанного технического резуль-
тата установка плазменного напыления 
снабжена соплом, установленным последо-
вательно с анодом и шайбой с образованием 
цилиндрического канала транспортировки 
плазмы к системе подачи порошкового мате-
риала, расположенной в стенке сопла. 

Повышение качества получаемого по-
крытия достигается за счет того, что введе-
ние изолированного от анода электрически 
нейтрального сопла, установленного после-
довательно с анодом и шайбой, не изменяет 
состав плазмы при ее транспортировке, а по-
сле подачи порошкового материала обеспе-
чивает перемешивание и большую однород-
ность образовавшейся напыляемой смеси в 
условиях малых градиентов температур. 

Снижение потерь порошкового материа-
ла достигается за счет того, что система по-
дачи порошкового материала расположена в 
стенке сопла, следовательно, на малом пути 
транспортировки порошковый материал 
меньше оседает в канале транспортировки и 
отсутствует оседание порошкового материа-
ла в области электрического разряда. 

Кроме того, предлагаемая установка 
плазменного напыления позволяет умень-
шить материальные и финансовые затраты 
на изготовление и эксплуатацию, так как не 
требует применения громоздких и энергоем-
ких газораспределительных систем. Установ-
ка малогабаритна, технологична в изготовле-
нии. Может быть использована в учебном 
процессе для проведения лабораторных ра-
бот. 
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Психология профессионального образо-
вания – новая область прикладной психоло-
гии, которая занимается изучением профес-
сионального становления и развития лично-

сти. В фундаментальных трудах отечествен-
ных психологов делаются выводы, что систе-
мообразующим фактором развития личности 
является ее направленность. Профессио-
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нальная направленность характеризуется 
системой доминирующих потребностей и мо-
тивов. Теоретический анализ позволил выде-
лить компоненты профессиональной направ-
ленности: мотивы (намерения, интересы, 
склонности, идеалы), ценностные ориентации 
(смысл труда, заработная плата, благосос-
тояние, квалификация, карьера, социальное 
положение и др.), профессиональную пози-
цию (отношение к профессии, установки, 
ожидания и готовность к профессиональному 
развитию), социально-профессиональный 
статус. На разных стадиях становления эти 
компоненты имеют различное психологиче-
ское содержание, обусловленное характером 
ведущей деятельности и уровнем профес-
сионального развития личности.  

Второй подструктурой субъекта дея-
тельности является профессиональная ком-
петентность. Под профессиональной компе-
тентностью понимают совокупность профес-
сиональных знаний, умений, а также способы 
выполнения профессиональной деятельно-
сти. Среди основных компонентов профес-
сиональной компетентности являются:  

Cоциально-правовая компетентность − 
знания и умения в области взаимодействия с 
общественными институтами и людьми, а 
также владение приемами профессионально-
го общения и поведения;  

Cпециальная компетентность – подго-
товленность к самостоятельному выполне-
нию конкретных видов деятельности, умения 
решать типовые профессиональные задачи и 
оценивать результаты своего труда, способ-
ность самостоятельно приобретать новые 
знания и умения по специальности;  

Персональная компетентность – способ-
ность к постоянному профессиональному 
росту и повышению квалификации, а также 
реализации себя в профессиональном труде;  

Аутокомпетентность – адекватное пред-
ставление о своих социально-профессио-
нальных характеристиках и владение техно-
логиями преодоления профессиональной де-
струкции.  

А.К. Маркова выделяет еще один вид 
компетентности – экстремальную профес-
сиональную компетентность, т. е. способ-
ность действовать во внезапно усложнив-
шихся условиях, при авариях, нарушениях 
технологических процессов. Это играет важ-
нейшую роль в обеспечении безопасности 
труда и жизнедеятельности человека. 

Третье важнейшее составляющее – ка-
чество человека. Это психологические каче-
ства личности определяющие продуктив-
ность. Они многофункциональны и вместе с 
тем каждая профессия имеет свой ансамбль 
этих качеств.  

Четвертое – профессионально обуслов-
ленные подструктуры личности – это профес-
сионально значимые психофизиологические 
свойства личности. Развитие этих свойств 
происходит уже в ходе освоения деятельно-
сти.  

Психология безопасности труда состав-
ляет важное звено в структуре мероприятий 
по обеспечению безопасной деятельности 
человека. Проблемы аварийности и травма-
тизма на современных производствах невоз-
можно решать только инженерными метода-
ми. Опыт свидетельствует, что в основе ава-
рийности и травматизма (до 60-90 % случаев) 
часто лежат не инженерно-конструкторские 
дефекты, а организационно-психологические 
причины: низкий уровень профессиональной 
подготовки по вопросам безопасности, не-
достаточное воспитание, слабая установка 
специалиста на соблюдение безопасности, 
допуск к опасным видам работ лиц с повы-
шенным риском травматизации, пребывание 
людей в состоянии утомления или других 
психических состояний, снижающих надеж-
ность и безопасность деятельности специа-
листа. Дисциплина «Психология безопасно-
сти» изучает применение психологических 
знаний для обеспечения безопасности дея-
тельности человека. Психологией безопасно-
сти рассматриваются психические процессы, 
свойства и особенно подробно анализируют-
ся различные формы психических состояний, 
наблюдаемых в процессе трудовой деятель-
ности, в ходе профессионального становле-
ния  личности. Поэтому считаем целесооб-
разным рассмотрение вопросов психологии 
безопасности в курсе «Психология профес-
сионального образования». Для методическо-
го обеспечения авторами был разработан 
электронный учебник «Психология в пробле-
ме безопасности жизнедеятельности челове-
ка», который включает теоретический мате-
риал, имеющий следующее содержание: 

1. Введение. 
2. Основные понятия (психическое на-
пряжение; чрезмерные формы психи-
ческого напряжения. Психические со-
стояния; особые психические состоя-
ния. Тревога (тревожные ожидания)). 

3. Производство (Производственные пси-
хические состояния. Классификация 
напряжений. Особенности групповой 
психологии. Психологические причины 
создания опасных ситуаций и произ-
водственных травм). 

4. Человек и коллектив (Психологическая 
модель руководителя коллектива. Сти-
мулирование безопасности деятельно-
сти. Психологические причины совер-
шения ошибок. Поведение человека в 
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аварийных ситуациях. Профессиональ-
ный отбор). 
Для контроля знаний по изученным во-

просам была также разработана программа 
тестового контроля. 

Программный продукт написан на языке 
программирования Pascal в среде програм-
мирования  Windows- Delphi 7.0. Данный про-
дукт написан под операционную систему 
Windows, начиная с Windows – 98. Интегри-
рованная среда Delphi является наиболее 
удобным и простым инструментом реализа-
ции тестирующей программы. Теоретический 
материал написан на языке HTML, который 
позволяет реализовать основные принципы 
учебного пособия – наглядности, доступно-
сти. При изложении теоретического материа-
ла  используются гиперссылки на разнее до-
кументы из окна содержания. Навигация реа-
лизована в самом простом варианте, что зна-
чительно упрощает работу с приложением. 

Тестирующая программа позволяет прово-
дить контроль знаний в режиме «Тренировка» 
и «Контроль». Результаты контрольного тес-
тирования доступны только преподавателю и  
с использованием пароля. Преподаватель 
имеет возможность также изменять, допол-
нять контрольные вопросы. 

Вопросы, рассматриваемые в данном 
электронном учебнике, могут быть использо-
ваны также при изучении курса БЖД. Инфор-
матизация является существенной состав-
ляющей требований к современной модели 
образования и подготовки специалистов, 
обеспечивает системность и эффективность 
обучения. Разработанный электронный учеб-
ник, размещенный в электронном читальном 
зале, дает возможность студентам самостоя-
тельно изучать предлагаемый курс, а препо-
давателям – использовать его для СРС как в 
вузе, так и в системе заочного, дистанционно-
го и других форм обучения. 
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Лингвариум – часть единой программы 
работы с детьми и молодежи, часть хотя и не 
самая важная, но довольно существенная и 
ответственная. В условиях лингвариума 
формируется у подростка целый спектр ком-
петенций (образовательная, социальная, 
развивающая, коммуникативная и др.) через 
реализацию ряда задач. Благодаря проходя-
щей в интенсивном темпе через всю смену 
сюжетно-ролевой игре, ограниченности сме-
ны во времени (10-14 дней) территории и кру-
га общения (45-70 детей) неизменно проис-
ходит  личностное развитие подростков, а 
также развитие способности к самореализа-
ции. Ведущая роль всех игр – расширение 
зоны активного  познания человека. 

Но, чтобы лучше понять и прочувство-
вать ситуацию в языковом лагере, надо по-
пытаться посмотреть на нее глазами подро-
стка, вместе с ним ее пережить.  

Итак, мы – подростки, в большей или 
меньшей степени заинтересованные в изуче-
нии иностранного языка, в частности, немец-
кого, желающие узнать большее о жизни за 
рубежом, особенно  о сверстниках, о культу-
ре, искусстве, истории, т.е. страноведческого 

характера. Но ведь летом, когда, как правило, 
организуются лингвариумы, - каникулы!  У нас 
что же, и здесь, в лагере отдыха, еще будут 
занятия?! Вот тут то и приходит на помощь 
игровое обучение. Независимо от типа ла-
герных смен (тематические, линейные, сю-
жетно-ролевые) занятия имеют только одно 
общее со школьными уроками – название. По 
сути дела это 3-4 урока игр, сменяющих друг 
друга в зависимости от темы, состава группы, 
ходa занятий, и имеющего выход опять-таки с 
иностранным языком на вечернее мероприя-
тие.  

 Особое место среди игр как один из 
эффективных приемов обучения иностран-
ным языкам занимает деловая игра, посколь-
ку в ней по-максимому проявляется человек в 
иноязычном общении в довольно таки боль-
шой промежуток времени (3-4 академических 
часа).  

В зависимости от сложности смены и от 
темы текущего дня определяется и содержа-
ние деловой игры. Так как игра – это тот же 
коллектив, то в результате применения такой 
же формы обучения можно предположить 
реализацию индивидуальных качеств лично-
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сти: способность к самореализации, принятие 
решений, ответственность, вписываемость в 
коллектив, подчинение-руководство. 

В  дальнейшем наверняка положительно 
скажутся на развитии личности те проигран-
ные роли, особенно если они будут меняться, 
и не только в социальном плане, но и в про-
фессиональной деятельности будущего спе-
циалиста.  Студент усваивает речевые клише 
определенной жизненной ситуации не пото-
му, что знает о существовании определенных 
клише и лексических единицах, а так как сам 
переживает эту ситуацию, принимает в ней 
участие. Пусть ситуация и несколько искусст-
венно созданная преподавателем, но тем не 
менее позволяющая подростку, проиграв 
роль в ней, прочувствовать, перенести со-
держание игры на себя. В результате приоб-
ретая не только языковой, но и жизненный 
опыт, а также получает возможность здесь, в 
игре, совершать свои собственные  ошибки, 
которые можно избежать в последующей 
взрослой жизни. 

Игра всегда составляла неотъемлемую 
часть жизни человека, сопровождая его от 
рождения до последних дней. Игры есть са-
мая свободная естественная форма прояв-
ления деятельности ребят,  практически не-
зависимо от возраста, в которой осознается, 
изучается  окружающий мир, открывается 
широкий простор для проявления личного 
творчества, личной активности. В  ней  про-
гнозируются жизненные ситуации, связанные 
с темой, непосредственно изучаемой  в дан-
ный момент на занятиях, либо закрепляются  
свойства,  приобретенные ранее, закрепля-
ются качество, умения, проявляются индиви-
дуальные способности, необходимые лично-
сти для выполнения социальных, профессио-
нальных, творческих функций.  

Деловые игры в обучении иноязычной 
речи – особый разговор, и поговорим об этом 
виде обучающих игр подробно. Учебная де-
ловая игра представляет собой практическое 
занятие, моделирующее различные аспекты 
профессиональной деятельности обучаемых 
и обеспечивающее условия комплексного ис-
пользования у них знаний предмета профес-
сиональной деятельности, совершенствова-
ния их иноязычной речи, а также более пол-
ное овладение иностранным языком как 
средством профессионального общения и 
предметом обучения. В основе учебной игры 
лежат общеигровые элементы: наличие ро-
лей, ситуаций, в которых происходит реали-
зация ролей; различные игровые предметы. 
Однако в отличие от других игр деловая игра 
обладает, наряду с перечисленными игровы-
ми элементами, индивидуальными, присущи-
ми только этому виду учебной работы, чер-

тами, без наличия которых игра не может 
считаться  деловой:  

• моделированием в игре приближен-
ных к реальным условий профессиональной 
деятельности и самой профессиональной 
деятельности обучаемых (имитированием 
их);  

• поэтапным развитием, в результате 
которого выполнение заданий предшествую-
щего этапа влияет на ход последующего;  

• наличием конфликтных ситуаций;  
• обязательной  совместной деятель-

ностью участников игры, выполняющих пре-
дусмотренные условиями игры роли;  

• контролем игрового времени; прави-
лами, регулирующими ход игры;  

• системой оценки хода и результатов 
игры;  

• элементом соревнования. 
Игра всегда обращена к творческому по-

тенциалу личности, играющие  зачастую тво-
рят  ее сами: вводят новые правила,  персо-
нажи…  В процессе игры умный педагог на-
ходит возможности  включить фантазию и 
инициативу  каждой личности,  помогает ощу-
тить свободу. Игра – путь к познанию самого 
себя,  своих возможностей, своих пределов. 
Ведь не  всегда важен результат игры, побе-
да, успех. Интересен сам процесс игры, те 
роли, те отношения, которые меняют статус 
играющего в коллективе.  

Очень важно создавать преподавателю 
ситуации спора, искусственно вызванного 
конфликта во время проведения деловой иг-
ры. Подросток строит свою жизнь, преодоле-
вая трудности, он ни сейчас, ни в будущем не 
будет жить в «идеальной», бесконфликтной 
среде. Уметь спорить (не ссориться!), выхо-
дить из дискуссий, сохраняя свое достоинст-
во и не унижая соперников, умение отстаи-
вать свое мнение или принимать свою непра-
воту  и занимать позицию противной стороны 
– этим качествам кроме как жизнь, никто и ни-
где не учит. В процессе общения, взаимодей-
ствия друг с другом и формируется в первую 
очередь коммуникативная компетенция.  

Деловая игра не обязательно должна 
быть упрощенной для детского и подростко-
вого возраста, предполагая, что так подрост-
ку легче будет понять, что, чем сложнее со-
держание, особенно если тема выбрана акту-
альной, глубокой и «взрослой», тем больше 
вероятность, что подросток будет прилагать 
больше усилий для того, чтобы включиться в 
игру, похожую, максимально приближенную к 
жизни, сыграть свою роль, постараться по-
нять и с достоинством, не подводя свой от-
ряд, выйти с результатом на вечернее меро-
приятие.  
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Итак, языковая смена, ежедневные за-
нятия языком в форме игры – и мы забыли о 
механическом заучивании слов и выражений, 
у нас нет страха перед ошибками граммати-
ческого характера и не боимся совершить 
свои ошибки в общении со сверстниками; не-
которые определились с выбором будущей 
профессии, поскольку мы здесь «прожили» 
множество жизней, проиграв ряд профессий. 
Предполагаемые клише, вопросы и ответы в 

диалогах и полилогах, озвучивание своих 
действий, совершение поступков каждым 
участником, подчиненным специфическим 
требованиям определенного коллектива и си-
туации, а также моральная, психологическая, 
нравственная стороны коммуникации – всё 
это включает в себя деловая игра и без этого 
не может быть полноценного общения и не 
возможно формирование полноценной, мно-
гогранной личности каждого из участников. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
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СЕРВИСА И ТУРИЗМА АлтГТУ 
 

Е.Л. Панин,  В.С. Бовтун 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

г. Барнаул 
 

Динамическое развитие сферы туризма 
в нашей стране требует большого числа ква-
лифицированных кадров. Особенно это акту-
ально для Алтайского края, так как наш реги-
он стал одним из победителей конкурса на 
создание особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа и развития игорного 
бизнеса. При реализации этих программ в 
крае будет создано более 9 тысяч рабочих 
мест. В основном потребуются специалисты в 
области социально-культурного сервиса и ту-
ризма. Сегодня специалистов в рамках спе-
циальности социально-культурного сервиса и 
туризма готовят в стране более 158 вузов [1].  
В вузах Алтайского края готовят специали-
стов данного профиля 4 кафедры.  

Сегодня назрела необходимость пере-
смотра содержания материально-техничес-
кой базы подготовки кадров. Целесообразно 
создавать учебные гостиницы, рестораны, 
санатории и центры профессиональной под-
готовки. Для работников туриндустрии как и 
для специалистов других отраслей сущест-
вуют квалификационные требования [2]. 

Для туриндустрии нужны специалисты-
аналитики по прогнозированию развития. 
Модель подготовки специалистов по туризму 
в вузе может быть реализована через разра-
ботку пяти уровней [3]. 

- формирование контингента студентов, 
соответствующего требованиям избранной 
специальности (состояние здоровья, уровень 
исходных знаний, испытание на проф. при-
годность); 

- формирование учебного плана факуль-
тета и специализаций с соответствующим со-
циально-педагогическим обоснованием; 

- формирование программ дисциплин, 
входящих в учебный процесс; 

- формирование учебных средств для 
реализации программ дисциплин учебного 
плана; 

- формирование содержательных и ор-
ганизационных требований деятельности пе-
дагогов. 

При формировании профессорско-
преподавательского состава важно привле-
кать на работу менеджеров и директоров ту-
ристских фирм, гостиниц и санаториев. 

Сравнительный анализ различных прак-
тических форм подготовки будущих специа-
листов по туризму и курортному делу пока-
зал, что наиболее эффективными являются: 
внеаудиторные формы занятий, учебно-
исследовательская работа студентов, от-
дельные виды практики, педагогический кон-
троль результатов обучения [4]. 

На кафедре «Сервис и туризм» АлтГТУ 
мы занимаемся совершенствованием  подго-
товки кадров по следующим направлениям: 
совершенствование теоретического и мето-
дического обеспечения учебного процесса; 
издание в типографии методических указаний 
и учебных пособий по всем общепрофессио-
нальным дисциплинам и дисциплинам спе-
циализаций с грифом УМО. За последние 3 
года сотрудниками кафедры было издано 10 
учебных пособий, в том числе 5 с грифом 
УМО. 

По основным общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам читают лекции и 
проводят практические занятия специалисты-
практики. Так, дисциплины специализации 
«Туризм» преподаются директорами турфирм 
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«И-Турсиб», «Менатур», «Алтай турист» 
«Мир» и другими специалистами фирм горо-
да. В ведущих турфирмах открыты филиалы 
кафедры и занятия проводятся непосредст-
венно в туристских учреждениях с привлече-
нием ведущих менеджеров. 

По специализации «Курортное дело» за-
нятия проводятся непосредственно в санато-
рии, где организован филиал кафедры и сту-
денты имеют возможность пользоваться обо-
рудованием санатория. Лекции и занятия 
проводят профессор, д.м.н. Толмачев В.А. -  
директор санатория «Березовая роща» Цен-
тробанка России, профессор, к.м.н. Панин 
Е.Л. - врач высшей категории по курортологии 
и физиотерапии, отличник здравоохранения 
РФ, доцент, к.м.н., главный врач санатория 
Шульга Э.А. Практику студенты данной спе-
циализации проходят дополнительно на ку-
рорте федерального значения «Белокуриха», 
а также на базе таких крупных санаториев как 
«Барнаульский», «Обь», «Рассветы над Би-
ей» и др., с которыми факультет заключил 
долгосрочные договора о научно-практичес-
ком сотрудничестве. В методическом плане 
факультет СКСиТ АлтГТУ постоянно сотруд-
ничает с аналогичными кафедрами Москов-
ского государственного университета серви-
са, Институтом туризма и гостеприимства (г. 
Москва), Сочинским государственным уни-
верситетом курортного дела и туризма, Ом-
ским государственным институтом сервиса, 
Владивостокским государственным универси-
тетом экономики и сервиса и др. Организован 
филиал кафедры сервиса и туризма в Монго-
лии, г. Ховд. Подписаны договора о научно-
методическом и практическом сотрудничест-
ве с туристской школой в г. Дюссельдорф, 
гостиничной школой Риса в пригороде Мюн-
хена, Тян-Шанским университетом в Китае. 
Наши студенты проходят пятимесячную прак-
тику вместе со студентами Омского государ-
ственного института сервиса в гостиничных 
комплексах Турции (г. Кемер, г. Белек). С мая 
по сентябрь 2006 г. успешно прошли практику 
за рубежом  16 студентов нашего факультета. 

Для знакомства студентов факультета с 
работой ведущих туроператоров России, под 
руководством доцента кафедры «Сервис и 
туризм», руководителя филиала Санкт-
Петербургского ООО «Туристическая компа-
ния «Мир» в г. Барнаул, организуются и про-
водятся выездные обучающие семинары. Так 
в январе 2007 г. был проведен двенадцатид-
невный семинар для 32 студентов 3-4 курсов 
в г. Санкт-Петербурге на базе 4-звездной гос-
тиницы «Прибалтийская», принадлежащей 
ныне международной гостиничной цепи «Park 
inn» американской компании Radisson.   

Ежегодно сотрудниками факультета ор-
ганизуется и проводится международная 
конференция «Экономика. Сервис. Туризм. 
Культура», которая собирает лучших зару-
бежных и российских ученых. Студенты фа-
культета также активно участвуют в подготов-
ке научных докладов к этой конференции. 
Толька за 2006 г. совместно со студентами 
было издано более 40 научных статей и тези-
сов. По итогам конференции издаются сбор-
ники научных трудов. Факультетом уже про-
ведено 8 международных научно-практичес-
ких конференций.  

Особое внимание на факультете уделя-
ется работе с дипломниками. На кафедраль-
ных заседаниях обсуждается тематика ди-
пломных работ, утверждаются их научные ру-
ководители и места прохождения предди-
пломной практики. Дипломники в течение го-
да имеют возможность проконсультироваться 
о этапах выполнения своей работы с науч-
ным руководителем (составляется график 
консультаций) и секретарем комиссии ГАК и 
ГЭК факультета. В помощь дипломникам на 
факультете изданы методические указания о 
порядке написания и оформления дипломной 
работы. 

Для целенаправленной работы с за-
должниками в деканате составлен график 
еженедельного приема отработок преподава-
телями факультета, а также организуются 
дополнительные индивидуальные консульта-
ции для слабо успевающих студентов. 

Кураторы групп регулярно поддержива-
ют связь с родителями, особенно с теми, чьи 
дети много пропускают занятий и имеют за-
должности по сессии. 

В соответствии с внедренной и серти-
фицированной в мае 2005 года в АлтГТУ сис-
темой менеджмента качества образования на 
соответствие требованиям стандарта ГОСТ 
РИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000), на фа-
культете уже 2 года работает факультетская 
комиссия качества образования, на кафедрах 
уполномоченные по качеству. Внедрение 
СМК позволяет систематически проверять 
качество предоставляемой образовательной 
услуги, периодически контролировать и осу-
ществлять обратную связь с потребителем. 
На факультете в 2006 г. также внедрена мо-
дульно-рейтинговая система квалиметрии 
учебной деятельности студентов (МРСК), ко-
торая является приоритетно важным элемен-
том системы менеджмента качества образо-
вания в университете.  Введена единая 100-
балльная шкала рейтинговых оценок. Ис-
пользование МРСК позволяет повысить каче-
ство подготовки выпускников и обеспечивает 
систематический подход в проведении ме-
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неджмента качества образовательной дея-
тельности. 

Факультет в мае 2006 г. был аттестован 
и  прошел государственное лицензирование 
и аккредитацию. Государственная комиссия 
на итоговом заседании отметила факультет с 
положительной стороны. 
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Мы проходим новый период формирова-

ния образовательной системы, основными 
принципами которой на пороге XXI века яв-
ляется доступность, качество, мобильность. 
Главной задачей российской образователь-
ной политики является обеспечение совре-
менного качества образования на основе со-
хранения его фундаментальности и соответ-
ствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государства 
[«Концепция модернизации Российского об-
разования на период до 2010 года»].    

Идет процесс формирования единого 
образовательного пространства, а это в 
свою очередь предполагает изменение 
форм и методов обучения, и системы каче-
ства оценки профессиональных знаний. В 
связи с этим  Министерство образования и 
науки Российской Федерации ставит перед 
вузами страны задачу повышения эффек-
тивности их деятельности и обеспечения 
конкурентоспособности на внешнем и внут-
реннем рынках образовательных услуг. Го-
сударственным высшим учебным заведени-
ям России для достижения устойчивого раз-
вития на ближайшую и отдаленную перспек-
тивы с учетом современного состояния госу-
дарственного устройства и экономических 
преобразований необходимо научиться вы-
полнять несвойственные ранее для них 
функции маркетинга, распределения зара-
ботанных ресурсов, стратегического и опе-
ративного планирования развития вуза, до-
полнительного профессионального образо-
вания.  

Главной целью высших учебных заведе-
ний является подготовка гармонично разви-
тых, высококвалифицированных специали-
стов,  конкурентоспособных на рынке труда. 
Выполнение этой цели должно начаться с 
сознания человека, с учета его мнений и ин-
тересов, с создания условий, которые давали 
бы возможность личности в полной мере 
реализовывать свой творческий потенциал. С 
понимания основных категорий  педагогики к 
которым относятся: развитие, образование, 
обучение, воспитание. 

Развитие человека-это процесс станов-
ления его личности под влиянием внешних и 
внутренних, управляемых и неуправляемых 
социальных и природных факторов. Разли-
чают психическое, физическое и общее раз-
витие личности. Под психическим развитием 
понимают развитие интеллекта, силы воли, 
эмоций, способностей и характера, а также 
потребностей в соответствии с культурным 
уровнем и личностью человека. Физическое 
развитие есть развитие организма, мышц, 
подвижности суставов, повышение выносли-
вости организма и др. Общее развитие-
развитие психических, физических, нравст-
венных и других качеств человека. 

Образование – это процесс и результат 
овладения учащимися системой научных 
знаний и познавательных умений и навыков, 
формирования на их основе мировоззрения, 
нравственных и других качеств личности, 
развития ее творческих сил и способностей. 
Основную роль в осуществлении образова-
ния играет систематическое обучение, что 
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является целенаправленным процессом 
взаимодействия преподавателя и учащихся, 
в ходе которого осуществляется образование 
человека. 

Воспитание – есть процесс и результат 
целенаправленного влияния на развитие 
личности, ее отношений, черт, качеств, 
взглядов, убеждений, способов поведения в 
обществе, т.е. это процесс и результат раз-
вития личности под воздействием обучения и 
воспитания. 

Цель воспитательной работы вытекает 
из наших общественных нужд, из стремлений 
человека, из целей и задач, которые стоят 
перед нами. Воспитательный процесс, это 
процесс постоянный 

Уже из самих определений этих понятий 
видно, что они сильно взаимосвязаны друг с 
другом, где одно вытекает из другого, где во-
просы воспитания проходят красной линией. 
Актуальность рассмотрения целостного вос-
питательного процесса возросла в условиях 
реформы образования, так как современное 
развитие общественно-производственных от-
ношений требует более полной реализации 
принципа единства обучения и воспитания. 
Динамика развития воспитательного процес-
са, его внутреннее движение зависит от того, 
как складывается характер взаимодействия 
между воспитателями и воспитуемыми, какие 
взаимоотношения  возникают  между ними. 
Особенности организации воспитательного  
процесса   обусловлены  тем,  что  объект  
воспитания  (студент и студенческий коллек-
тив) является одновременно и субъектом 
воспитания. В этом положении главным при-
знаком успешного взаимодействия является 
совместная активная деятельность воспита-
теля и воспитуемого. Недооценка данного 
фактора в практике воспитания приводит к 
большим просчетам в действиях воспитате-
ля. Возникают самые различные связи между 
субъектами и объектами воспитания: инфор-
мационные связи (обмен информацией), ор-
ганизационно-деятельностные связи (совме-
стная деятельность), коммуникативные связи 
(общение), а также связи управления и само-
управления, от соотношения которых во мно-
гом зависит успешность всего процесса. Эти 
взаимодействия протекают в определенных 
условиях (социальных, географических, мо-
рально-психологических и др.), которые не-
обходимо учитывать и по мере возможности 
усовершенствовать.  

Любая деятельность имеет цель, сред-
ства и результат. Средствами же в воспита-
тельном деятельности являются содержание, 
формы и методы. Отсюда следует выделить 
такие компоненты воспитательного процесса, 
как его цель, содержание, формы и методы 

воспитания, а также результаты. Отсутствие 
одного из них разрушает целостность воспи-
тательного процесса, его поступательность. 
Процесс воспитания постепенно перерастает 
в процесс самовоспитания.  

В целостном педагогическом процессе 
отчетливо проявляется специфика форм обу-
чения и воспитания. Если в обучении приме-
няется преимущественно уроки, семинары, 
практические, лабораторные работы, трудо-
вые задания и т. д., то воспитательному про-
цессу свойственны воспитательные меро-
приятия коллективного характера, выполне-
ние поручений, различные виды обществен-
ного полезного труда, индивидуальные  вос-
питательные влияния. 

В учебном процессе ведущая роль при-
надлежит преподавателю, который опирается 
в своей работе на студенческий коллектив, 
привлекая его к взаимодействию, необходи-
мому для развития интереса к учению, ответ-
ственности, дисциплинированности. В воспи-
тании, при его умелой постановке, домини-
рующее значение имеет коллектив, его актив, 
который помогает преподавателю. Процесс 
воспитания в условиях высшего учебного за-
ведения не столь строго регламентирован. 
Он имеет лишь рекомендательную пример-
ную программу. Протекает этот процесс в 
различных видах деятельности: обществен-
ной, политической, культурно-массовой, 
спортивной, художественной и трудовой. Ви-
ды деятельности определяются обществен-
ными потребностями, интересами коллектива 
и их членов. В ходе воспитания чрезвычайно 
важное значение имеет влияние среды, 
средств массовой информации, которые 
нельзя не учитывать при организации этого 
процесса, более того, надо активно и с уче-
том возможностей данного коллектива 
управлять усвоением этой информации. 

Ускорение социально-экономического 
развития страны, всестороннее развитие де-
мократии, вступление в новые рыночные от-
ношения, построение общеобразовательного 
пространства, все это повышает роль чело-
веческого фактора, развитие творческой ини-
циативы масс. В связи с этим  идейно-нрав-
ственная закалка учащихся приобретает осо-
бое значение. 

Вся система идейно-нравственных ка-
честв целостно описывается такими катего-
риями, как идейно-нравственное сознание, 
идейно-нравственные ценности и идейно-
нравственные чувства. 

Идейно-нравственное сознание – это 
форма психического отражения человеческой 
деятельности, выражающаяся в его идейно-
нравственных представлениях, взглядах, 
убеждениях. Сознание проявляется в прин-
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ципах, которыми руководствуются люди, при-
нимая те или иные решения, выбирая спосо-
бы поведения и действий. 

Идейно-нравственные ценности  назы-
вают такие ориентиры в поведении групп и 
индивидов, которые позволяют оценивать те 
или иные явления, действия и поступки лю-
дей с точки зрения определенных представ-
лений о добре и зле. Особое значение при 
этом имеют идеалы личности, которым она 
стремится следовать, совокупность ее уста-
новок, определяющих в дальнейшем цель 
жизни. Реализуются идеалы в позиции лич-
ности,  в представлениях о смысле жизни. 

Эмоциональная сторона идейно-нрав-
ственной жизни человека проявляется в та-
ких его чувствах, как гордость, честь, совесть, 
ненависть, самолюбие, стыд, тщеславие и 
др. Нравственные чувства характеризуют 
субъективное отношение человека к другому 
человеку, самому себе, к общественным яв-
лениям и к жизни в целом. 

Это высокое нравственное начало осо-
бенно важно теперь, когда мы испытываем 
дефицит доброты, сочувствия, сострадания, 
когда агрессивный индивидуализм с ухмыл-
кой повторяет: мало, чтобы мне было хоро-
шо, надо, чтобы другому было плохо… Те-
перь, когда в педагогической теории, как это 
ни странно, цель воспитательной работы об-
ратилась в категорию почти забытую… А 
ведь от педагога требуется решение пробле-
мы не идеала, а путей к этому идеалу. 

То, что проводится в области воспита-
тельного процесса в наших учебных заведе-
ниях недостаточно. Мы фактически учащего-
ся не воспитываем, мы ничего от него не тре-
буем, кроме самых примитивных тормозов, 
необходимых для нашего удобства. Мы до-
биваемся, чтобы он тихо сидел в аудитории, 
но мы не ставим перед собой никаких целей 
положительного дисциплинирования. У на-
ших учеников иногда еще бывает дисциплина 
порядка, но не бывает дисциплины борьбы и 
преодоления. Мы ожидаем, пока учащийся 
совершит тот или иной проступок, и тогда на-
чинаем его «воспитывать». Ученик, не со-
вершающий проступков, нас не занимает; ку-
да он идет, какой характер развивается в ка-
жущемся его внешнем порядке, мы не знаем 
и узнавать не умеем. Иногда мы замечаем их 
существование, но, во-первых, они нам не 
мешают, а во-вторых, мы все равно не знаем, 
что с ними делать.  

Эти проблемы воспитания не решаются 
за один миг, и не подлежит сомнению, что ус-
пех этой грандиозной работы зависит не от 
разрозненных усилий, а исключительно от ор-
ганизации вуза как целого, от стиля и тона 
тех требований, которые предъявляем к уча-

щимся, от стиля дисциплины, и выполнения 
тех требований которые предъявляет нам 
система  менеджмента качества, где основ-
ными принципами воспитания должны быть: 
1) уважение и требовательность; 2) искрен-
ность и ответственность; 3) принципиаль-
ность; 4) забота и внимание; 5) выработка 
высоких моральных, волевых и физических 
качеств;  6) труд; 8) коллектив; 9) наказание и 
поощрение. 

Университет, это большая, разнообраз-
ная, сложная общность людей, объединен-
ных на основе общественного значимых це-
лей, общих ценностных ориентаций и обще-
ния. Воспитательный коллектив является ос-
новной категорией педагогики, главной функ-
цией которого является воспитание подрас-
тающих поколений. Воспитывая отдельную 
личность, мы должны думать о воспитании 
всего коллектива. На практике эти две задачи 
будут решаться только совместно и только в 
одном общем приеме. Каждое наше воздей-
ствие на личность обязательно должно быть 
воздействием на коллектив и наоборот каж-
дое наше прикосновение к коллективу  обяза-
тельно будет и воспитанием каждой лично-
сти, входящей в коллектив.  

Один из методов воспитания коллектива 
можно решить через кураторство  учебных 
групп. Весь состав преподавателей распре-
деляется между учебными группами. На од-
ного преподавателя приходится одна-две 
учебные группы. Желательно, чтобы они 
объединялись в основном по признаку обу-
чаемой специальности с учетом курса. 

Работа куратора группы должна заклю-
чатся в следующем: прежде всего он должен 
хорошо знать жизнь и особенности характе-
ра каждого студента, его стремления, со-
мнения, слабости и достоинства. Хороший 
куратор группы должен обязательно вести 
дневник своей работы, в котором записы-
вать отдельные наблюдения над студента-
ми, случаи,  характеризующие то или иное 
лицо, беды с ним, движение студента впе-
ред, анализировать явления кризиса или пе-
релома, которые бывают у всех ребят в раз-
ных возрастах. В своей работе куратор дол-
жен опираться на актив группы. И ещё нема-
ло важное, он должен избегать одной фор-
мы: простого пребывания на глазах у сту-
дентов без всякого интереса к ним, контроль 
работы группы нужно производить не по 
числу отработанных часов, а по результатам 
работы, по месту, занимаемому его группой 
среди остальных, по общему тону, по успе-
хам успеваемости, по характеру роста от-
дельных студентов и всей группы, по отно-
шению к нему самому студентов группы. 
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Современный коллектив высших учеб-
ных заведениях представляет собой органи-
ческое единство двух коллективов – препо-
давателей и студентов. Их функционирова-
ние – взаимообусловленный процесс.  
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Изменения в общественной жизни Рос-

сии выдвигают на первый план необходи-
мость высокого, качественного уровня полу-
ченных знаний, творческого стиля мышления, 
способности к самообразованию. Поэтому 
все чаще требуется нетрадиционный, а точ-
нее инновационный подход к решению по-
ставленных задач. 

Слово инновация (от лат. новое) в пере-
воде означает «обновление, новинка, изме-
нение». Инновация – это содержание и орга-
низация нового, тогда как нововведение – это 
только организации нового. Под новшеством 
понимают явление, несущее в себе сущность 
способа, методики, технологии организации и 
содержания нового, тогда как инновационный 
процесс отражает в себе формирование и 
развитие содержания и организации нового 
[6]. 

Педагог используя совокупность социо-
культурных и творческих характеристик своей 
личности, зачастую выражает готовность со-
вершенствовать педагогическую деятель-
ность имея в наличии внутренние, обеспечи-
вающие эту  готовность  средства  и методы. 
Сюда также включается  желание и возмож-
ность  развивать  свои   интересы и пред-
ставления, искать собственные нетрадицион-
ные решения возникающих проблем, воспри-
нимать и творчески воплощать уже сущест-
вующие нестандартные подходы в образова-
нии. 

Сущность конструирования учебного 
процесса на основе инновационного подхода 
изначально определяется заданными уста-

новками. На первом плане будет стоять со-
циальный заказ и только затем образова-
тельные ориентиры, в соответствии с этим 
формулируются цели и разрабатывается со-
держание образования. Исход установок по-
степенно будет конкретизирован достигае-
мыми результатами студентов в процессе 
обучения, автоматически возникнет необхо-
димость создавать оптимальные условия и 
оптимальную инновационную методику. Спе-
цифика данного подхода в том, что учебный 
процесс с применением инновационной тех-
нологии должен гарантировать достижение 
поставленных целей (подготовить специали-
ста, который отвечает требованиям социаль-
ного заказа, а не стандартного специалиста, 
как это было раньше).  

Таким образом, учебный процесс на ос-
нове инновационного подхода превращается 
в определенный алгоритм, состоящий из 
структуры, содержания, последовательных 
основных элементов и их взаимосвязи. 

Необходимо выделить определенные 
шаги или этапы такого конструирования: 

1. Постановка четких, диагностичных це-
лей обучения и их максимальное 
уточнение, то есть с ориентацией на 
достижение результатов. 

2. Подготовка средств обучения и орга-
низация всего хода обучения в соот-
ветствии с целями инновационной 
технологии. 

3. Выбор параметров усвоения учебного 
материала (знает, понимает, анали-
зирует, применяет на практике и т.д.). 
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4. Разработка системы мониторинга: 
Учитывая разработанные диагностиче-

ские цели и учебные единицы, используя чу-
жой позитивный опыт и реализуя свой твор-
ческий потенциал необходимо сформулиро-
вать систему объективных и адекватных па-
раметров для проверки результатов обучения 
(тесты, задачи, производственные ситуации и 
т.д.). 

5. Разработка корректирующей методики: 
Использование опорных конспектов, ин-

дивидуальных консультаций,  повторное тес-
тирование, применение технологических 
карт,  решение подобных заданий и т.д. 

В ходе конструирования постепенно на-
капливается определенная база инновацион-
ных идей, которые нужно систематизировать 
и создать учебно-методический комплекс по 
дисциплине с учетом используемой литера-
туры, методов и приемов обучения, систем 
опроса и контроля знаний, самостоятельной 
работы студентов. Учебно-методический ком-
плекс в виде электронного учебника будет 
являться наиболее удобной формой в дан-
ном случае, т.к. с его помощью можно изу-
чить любой учебный материал, получить до-
полнительную информацию и проконтроли-

ровать полученные знания в виде тестового 
самоконтроля после каждой темы.  

 В процессе первоначального примене-
ния спроектированной инновационной техно-
логии выявляются факторы, способствующие 
или препятствующие получению прогнози-
руемых результатов инновационной деятель-
ности, которые позволяют окончательно скон-
струировать учебный процесс на основе всех 
особенностей социального заказа. 
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С помощью инновационных технологий 

решается главная проблема – управляемость 
процессом обучения. 

Продукт творчества педагога – человек 
саморазвивающийся. Образовательный про-
цесс рассматривается в качестве процесса 
управления или самоуправления. Гуманисти-
ческая педагогика предполагает внедрение 
личностно-ориентированных технологий обу-
чения (ЛОТ) и перевод обучения на субъек-
тивную основу с установкой на саморазвитие 
личности. 

Любая образовательная цель преломля-
ется через психологический климат. Гума-
низм в образовательном процессе предпола-
гает не только признание достоинства и сво-
боды личности, но и ее всестороннее разви-
тие, человечность в отношениях. 

Развить способности и помочь студентам 
динамично развиваться должен преподава-

тель. «Научить учиться» невозможно без 
воспитания в образовательном процессе. 

В современном обществе интеллект ста-
новится орудием труда. Одних монологов 
преподавателя на занятиях недостаточно. 
Студентам не хватает диалогов, определен-
ной эмоциональной направленности. Они не 
должны скучать ни на лекциях ни на практи-
ческих занятиях.   

Помочь саморазвитию личности помогают 
личностно-ориентированные технологии. 

 

                               ЛОТ 

 

Схема 1 – Целеполагание – выбор       
технологии – личность в развитии 

 

Ц Л 
Т 
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 Преподавателю в модели технологии от-
водится большая роль, так как он сам явля-
ется носителем информации. Поэтому  мо-
дель самого преподавателя может выглядеть 
так: «Преподаватель – специалист, отлично 
знающий свой предмет, способный передать 
свои знания студентам, умеющий выслушать 
студента, творческий,  понимающий,  объек-
тивный». 

Преподаватель должен не подсказывать 
готового решения, а показывать возможные 
пути к нему. Чем менее заметно наше воз-
действие на ситуацию, тем лучше мы ее кон-
тролируем. 

Нужно давать студентам правильные 
ценностные ориентации. Образование влияет 
на формирование системы ценностей как и 
религия, кинематограф, литература, пропа-
ганда определенного образа жизни. Не сле-
дует демонстрировать своего превосходства 
над студентами. 

Все технологии завязаны на целях, но 
цель деятельности особенно необходима для 
субъекта деятельности в личностно-ориен-
тированной технологии. 

Любой проект от замысла до реализации 
на практике должен иметь желаемый резуль-
тат. Для этого нужно вырастить «дерево це-
лей» - последовательность операций для 
решения задач. 

На примере дисциплины «Статистика» 
генеральной целью является развитие стати-
стически грамотной личности. 

Цели – привитие знаний, умений, навыков 
при изучении этапов статистического иссле-
дования специфическими методами    (стати-
стическое наблюдение, сводка и группировка 
статистических данных, анализ результатов 
сводки). 

Подцелями для цели «Анализ результа-
тов сводки», например, являются изучение 
средних величин, абсолютных и относитель-
ных показателей, индексов, временных ря-
дов, корреляционно-регрессионный анализ. 

Корни дерева – база для изучения дисци-
плины. Это математика, экономические дис-
циплины, валеология. Истинная картина 
внешнего физического мира может быть рас-
крыта только математически и экономически 
развитым, здоровым мышлением.  

Внешняя среда дерева целей – аура, 
крона дерева (знания статистики пригодятся 
в бухгалтерском учете, анализе производст-
венно-хозяйственной деятельности, на про-
изводстве и др.). 

Рост ствола и плодов – результат:  стати-
стически грамотная личность. Совершенст-
вованию личности нет предела. Генеральная 
цель заключается в развитии и каждая веточ-
ка растет. 

Чтобы вырастить это дерево, нужно: 
- питать корни (совершенствовать базо-

вые знания); 
- сохранять здоровье (обрезка, борьба с 

вредителями); 
- иметь хорошего садовника (творчество 

и поиск преподавателя). 
Современное вузовское  обучение имеет 

богатое целеопределение, структурирование, 
моделирование  учебного материала, огром-
ный банк информации, методические средст-
ва. Метод моделирования позволяет обоб-
щить и систематизировать знания, анализи-
ровать и делать выводы. Строятся планетар-
ные схемы дисциплины, занятия проводятся 
с использованием моделей, структурно-
логических схем. 

Алгоритм построения целей может быть 
не только в виде дерева, можно его предста-
вить в виде человека, машины. Главное в по-
строении – соблюдать порядок, не пропустить 
важное звено, сохранить логическую после-
довательность.  

Самое важное в выборе образовательной 
технологии – ее автоматизация и управляе-
мость для облегчения труда преподавателя и 
студента, достижения большей результатив-
ности, большей грамотности студента. 

Надо ли расставаться с традиционными 
технологиями? Дискуссии, проблемные лек-
ции, самостоятельная работа, анализ ситуа-
ций – элементы традиционных технологий 
присутствуют во всех образовательных тех-
нологиях. 

Схема 2 – Выбор технологии: традиционные, 
развивающие,  информационные? 

 
При интенсивной  форме образования 

хорошие результаты достигаются благодаря 
применению в процессе обучения технологии 
модульного обучения (ТМО) и технологии 
контекстного обучения (ТКО). 

ТМО позволяет решить проблему чрез-
мерно большого объема знания. Нужно сжи-
мать информацию по определенному алго-
ритму, строить структурно-логические схемы, 
модели, уметь выделять цели, главное смы-
словое значение, взаимосвязи, приоритеты. 
Необходимо помнить всегда, что наглядность 
– золотое правило дидактики. 

Сущность модульного обучения   в том, 
что студент самостоятельно достигает кон-
кретных целей учебной деятельности  в про-
цессе работы с модулем.  

Сокращение времени изучения курса в 
ТМО происходит за счет исключения дубли-

 

   ТТ  ?    РТ    ИТ 
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рования. Принцип гибкости в модульном обу-
чении позволяет индивидуализировать со-
держание, темп обучения и методы. 

В модели проблемно-модульной техноло-
гии (ПМТ) перед теоретическим блоком наря-
ду с блоками актуализации, проблемным и 
экспериментальным размещается блок 
обобщения. Главную идею модуля в сжатом 
виде (блок генерализации) студенты могут 
представить самостоятельно, студентам сра-
зу до углубленного изучения можно предло-
жить построить «базу знаний». Блок обобще-
ния хорошо было бы вывести в блоки после 
теоретического блока наряду с блоками, 
ошибок, применения и углубления. Т.е. в на-
чале изучения дисциплины актуальна поста-
новка целей, а для выводов и обобщения са-
мое место перед блоками с контролирующи-
ми материалами. 

Хотелось бы, чтобы  в учебных пособиях  
с использованием проблемно-модульной 
технологии был «виден» блок стыковки. 
Нельзя допускать, чтобы каждую дисциплину 
студенты воспринимали изолированно от 
других дисциплин. Межпредметные связи не-
обходимо отслеживать при составлении всех 
учебных пособий по любой специальности. 
Особенно это касается составителей пособий 
по специальным дисциплинам. Знать только 
«свою» дисциплину, не владеть информаци-
ей по смежным недопустимо. От этого стра-
дает качество самого пособия и качество об-
разования.  

Входной контроль помогает адаптировать 
вхождение в новую дисциплину (модуль) и 
уловить взаимосвязи и взаимозависимости. 
Образование не должно  терять системности. 

Образовательные стандарты учебных 
дисциплин и рабочие программы должны 
быть доступны студентам. Желательно, что-
бы в учебных пособиях для студентов они  
нашли отражение наряду с целями, актуаль-
ностью тем  и т.п. 

Самое важное в построении модуля – 
структурирование деятельности студента в 
логике этапов усвоения знаний: восприятие, 
понимание, осмысление, запоминание, при-
менение, обобщение, систематизация. 

Результаты применения ТМО: самостоя-
тельные информационные комплексы; гибкая 
форма взаимодействия со студентами; раз-
витие самостоятельности. 

Цель технологии контекстного обучения 
(ТКО) – повысить функциональную грамот-
ность. Для тренинга важно уметь моделиро-
вать ситуации, самому ставить цели, плани-
ровать, отбирать методики, принимать реше-
ния, оценивать результат. 

ТКО воспроизводит и моделирует пред-
метное (квазипрофессиональное) и социаль-

ное(отношения людей) содержание деятель-
ности. Производственная ситуация (кейс) уз-
наваема, если она максимально будет при-
ближена к жизни. Дается информация с за-
планированными ошибками и проводится ра-
бота по анализу ситуации. 

При использовании ТКО профессиональ-
ные, специальные, коммуникативные и пове-
денческие умения формируются в сжатые 
сроки. Интегрируется содержание и форма 
обучения, т. к. словесными методами умения 
не формируются.  

Кейс-технология способствует раскрепо-
щению студентов, сосредоточению на поиске 
альтернатив, концентрации внимания на ре-
шении определенных ситуаций. Умение бы-
стро собрать нужную информацию развивает 
метод инцидента. 

Любые инновационные технологии ори-
ентируются также на использовании компью-
тера в обучении. Уже несколько лет лабора-
торно-практические занятия по дисциплинам 
«Статистика»,  «Эконометрика» проводятся с 
использованием ППП Excel, Statistica, Stat-
graphics  и др. Но технические устройства, 
программное обеспечение, учебное обеспе-
чение – вспомогательные средства. Объяс-
нительно-традиционные технологии останут-
ся. 

Каждый человек уникален от природы. 
Если он не талантлив, то имеет особые отли-
чительные качества, определенные цели 
прихода в этот мир. 

Не наследуется генетически ни речь, ни 
нравственность, ни трудолюбие, ни дисцип-
линированность, ни знания–умения- навыки. 
Их нужно развивать. Цель и смысл жизни – 
развитие, творчество, результат. 

В процессе образования развиваются ха-
рактер, интеллект, нравственные качества 
личности.  

Студентов необходимо вовлекать в про-
цесс самообучения, саморазвития, самовос-
питания. 

Схема 3 – «Вечный двигатель» прогресса 
личности 

Любой поступок косвенно зависит от зна-
ний: негативный поступок – следствие пробе-
лов в знаниях; позитивный поступок – резуль-
тат положительных программ в сознании. 
Вспомним дерево знаний. Возможна регене-
рация – пробелы в знаниях можно ликвиди-
ровать прививками на ветвях и стволе; здо-
ровым образом жизни, трудолюбием, целе-
устремленностью. 

 

 
   САМО 
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Преподаватель должен помогать студен-
там искренне, доброжелательно, бескорыст-
но: отходить от возможностей студента, учи-
тывая его потенциал; не подавлять личность 
и интеллект; не демонстрировать превосход-
ство. 

Имидж преподавателя  на рабочем месте 
должен демонстрировать те качества, кото-
рые общество требует от представителей 
данной профессии:  профессиональный и 
личный жизненный опыт; уровень образован-
ности; умение нравиться людям; нравствен-
ные ценности; внешний облик человека и т.д. 

Критериальная база личностно-
ориентированных технологий строится на от-
слеживании и оценке не столько достигнутых 
знаний, умений и навыков, сколько на  сфор-
мированности интеллекта и личности. 

Личностно-ориентированная технология 
базируется на признании за каждым студен-
том права выбора собственного пути разви-
тия через создание альтернативных форм 
обучения, в том числе интенсивной. 

Образованность как совокупность знаний, 
умений и способностей является важнейшим 

средством становления духовных и интел-
лектуальных качеств студента, что выступает 
основной целью высшего образования.  

И обучение и воспитание – это управле-
ние развитием личности, исходя из выявле-
ния его индивидуальных особенностей.   
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Проблема повышения качества обуче-

ния существует столько же, сколько и сама 
проблема обучения. Радикальные изменения 
в решении  этой проблемы связаны с теми 
преобразованиями, которые проводятся в 
системе высшего профессионального обра-
зования  страны. Длительная, непрерывная, с 
преодолением инерции кафедр работа по со-
вершенствованию учебного процесса приве-
ла к созданию учебно-методической докумен-
тации нового типа. Если 15 лет тому назад 
кафедры не имели ничего, кроме рабочих 
программ и экзаменационных билетов, то те-
перь в их арсенале большой пакет докумен-
тации системы менеджмента качества, обра-
зовательные стандарты дисциплин, комплек-
ты квалификационных тестов, стандарты Ал-
тГТУ, устанавливающие единые правила и 
требования к выполнению лабораторных ра-
бот, практических занятий и др. Результатом 
преобразований стало создание условий для 
повышения качества работы со студентами.  

Одной из задач, которая имеет большое 
практическое значение в условиях пере-
стройки учебного процесса, является обеспе-
чение качества обучения при сокращении 
лекционного времени. Уменьшение числа ча-
сов лекций в связи с изменением учебного 
плана, как правило, приводит к резкому 
уменьшению количества информации, пере-
даваемой студенту на лекциях. Нарушается 
баланс между количеством информации, по-
ступающей студенту, и количеством требуе-
мой информации, что неизбежно скажется на 
качестве обучения.  

Распространенная реакция на уменьше-
ние лекционного времени – сократить рабо-
чую программу дисциплины. Но это не самый 
удачный путь к решению проблемы. Он мо-
жет привести к недогрузке студентов и сни-
жению качества подготовки. 

Главный выход из ситуации – использо-
вать время, предназначенное для самостоя-
тельной работы студентов. Самостоятельная 
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работа – это тот резерв, за счет которого 
должны быть восполнены потери теоретиче-
ской информации, вызванные изменением 
лекционного времени.  

Уменьшение числа часов лекций   не 
всегда сопровождается увеличением време-
ни самостоятельной работы. Однако, как 
правило, ресурсы самостоятельной работы 
используются  преподавателями не полно-
стью. Всегда имеется возможность  скомпен-
сировать уменьшение лекционного времени 
за счет фонда времени самостоятельной ра-
боты. 

Например, по дисциплине «Электротех-
ника и электроника» для ряда специально-
стей в результате изменения учебных планов 
число лекционных часов сократилось вдвое, 
и сейчас имеется 17 часов лекций, 17 часов 
лабораторных занятий и 51 час самостоя-
тельной работы студентов. В связи с двух-
кратным сокращением лекционных часов по-
требуется примерно  половину лекционного 
материала снять с лекций и перенести на са-
мостоятельное изучение. Будет ли при этом 
перегрузка студентов? 

Чтобы получить ответ  на этот вопрос, 
нужно сделать расчёт затрат времени по ви-
дам аудиторных и внеаудиторных занятий. 
Если учесть время, выделенное по нормам 
стандарта АлтГТУ на самостоятельную под-
готовку к лабораторным занятиям и к теку-
щему контролю знаний, то оставшаяся часть 
времени самостоятельной работы пойдёт на 
изучение теоретического материала, не рас-
сматриваемого на лекциях. На основании 
расчёта по нормам самостоятельной работы 
для случая, когда материал не изучается на 
лекциях, можно убедиться, что на самостоя-
тельное изучение может быть перенесено с 
лекций более половины всего   теоретическо-
го материала. 

Практически это означает, что для само-
стоятельной теоретической подготовки име-
ется столько времени, что весь материал, ко-
торый выпадает из лекций в связи с двух-
кратным уменьшением лекционного времени, 
может быть переведен на самостоятельное 
изучение без сокращения рабочей програм-
мы и без перегрузки студентов, и останется 
ещё запас времени на другие виды самостоя-
тельной работы. 

Может быть сделан и более общий вы-
вод: уменьшение лекционного времени не 
должно быть основанием для уменьшения 
объёма и уровня теоретической подготовки. 
Объём и уровень подготовки – это показате-
ли качества обучения. Они должны быть 
обеспечены за счет правильного использова-
ния времени, предназначенного для само-
стоятельной работы студентов. Рабочая про-

грамма может быть подвергнута определен-
ной корректировке, но не радикальному со-
кращению. 

Недостаток лекционного времени вос-
полняется увеличением объёма самостоя-
тельной теоретической подготовки. В связи с 
этим происходит перераспределение функ-
ций лекций и учебников как источников тео-
ретической информации. Главными источни-
ками информации должны стать учебные по-
собия, предназначенные для самостоятель-
ной работы. От их качества зависит и качест-
во обучения. 

Наконец, перейдем к вопросу реализа-
ции процесса самостоятельной теоретиче-
ской подготовки. В том, что для компенсации 
дефицита лекционного времени используют-
ся ресурсы самостоятельной работы студен-
тов, ничего неординарного нет. Дело – в 
масштабе компенсации: на самостоятельное 
изучение переносится большой объём теоре-
тического материала, соизмеримый с лекци-
онным объёмом. Для реализации этого про-
цесса должны быть выполнены два условия: 

1) достаточный фонд времени на само-
стоятельную теоретическую подготовку, не 
допускающий перегрузку студентов; 

2) достаточное количество необходимых 
учебников и учебных пособий в библиотеке 
университета. 

Как видно, эти условия могут быть вы-
полнены без существенных препятствий. В 
этом отношении на кафедре электротехники 
АлтГТУ ситуация следующая. Фонд времени 
на самостоятельную  теоретическую подго-
товку обеспечивается нормами времени на 
самостоятельную работу студентов. Кафедра 
обеспечена стереотипными учебниками по 
дисциплине «Электротехника и электроника»  
в достаточном количестве (1281 экземпляр), 
что позволяет каждому студенту иметь пер-
сональный учебник. Несмотря на давний год 
издания, большинство разделов в учебниках 
не устарело и может  использоваться для са-
мостоятельной работы студентов. По разде-
лам, материал которых не вполне соответст-
вует современным требованиям, автором 
данного доклада изданы учебные пособия 
(общим объёмом 34,5 печатных листа), со-
держащие 70% объёма теоретического мате-
риала рабочей программы. Учебные пособия 
ориентированы на самостоятельную подго-
товку. Теоретический материал в них излага-
ется с примерами, задачами и тестами.  

Текущий контроль самостоятельной тео-
ретической подготовки проводится, как и кон-
троль лекционного материала только в фор-
ме контрольных работ. Контроль в виде отче-
тов не применяется по двум причинам: 1) из-
за больших затрат времени студентов на 
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оформление отчетов, 2) защита отчета в тра-
диционной форме индивидуального кон-
трольного опроса требует дополнительных 

очень существенных затрат аудиторного 
времени, не предусмотренных учебными по-
ручениями. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАЧЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ ТЕКСТА 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Е.Н. Кузнецова 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
г. Барнаул 

 
Обучение чтению на иностранном языке в 

неязыковом вузе имеет цель сформировать у 
студентов умение читать литературу по спе-
циальности с различными задачами. Для 
достижения этой цели необходимо решить 
ряд важных вопросов. Первостепенным из 
них является отбор текстового материала 
для обучения чтению в системе  профессио-
нально-ориентированного обучения ино-
странному языку. 

Обучаясь в вузе, будущий специалист 
должен получить необходимые сведения о 
том, какая информация по специальности на 
языке имеет значение для его профессио-
нальной подготовки. Для этого необходимо 
ознакомить студента со спецификой тематики 
изданий на иностранном языке. Для передачи 
научно-технической информации существуют 
первичные источники: учебники, монографии, 
руководства, а также источники информации: 
рефераты, аннотации, являющиеся результа-
том переработки уже ранее опубликованной 
информации. Поскольку наиболее часто ис-
пользуемыми источниками научно-техни-
ческой информации являются периодические 
журналы, то выпускники технических вузов 
должны знать информационные характери-
стики научно-технических, профильных жур-
налов. Студентов надо знакомить со структу-
рой журналов, с типами публикуемых в них 
статей: статья-описание, статья-передовая, 
статья-обзор, статья-реклама. Важно, чтобы 
тексты, отбираемые для обучения чтению, 
представляли собой типовые образцы жур-
нальных статей по специальности. 

Формирование чтения как вида речевой 
деятельности становится возможным, если 
развиты техника чтения, скорость и темп. 
Минимальный уровень зрелого чтения про-
является также в сформированности навыков 
и умении определить значение лексических и 
грамматических единиц в читаемом тексте, 
понять синтаксическую структуру предложе-
ний и содержание читаемого такса в зависи-
мости от целевой установки. Поэтому фор-
мирование различных умений чтения, обуче-

ние основным видам чтения (ознакомитель-
ному, изучающему, просмотровому и поиско-
вому) составляет главное содержание обуче-
ния чтению в неязыковом вузе. 

Важнейшими задачами по формированию 
навыков и умений в учении является: 

1. Развитие общих (для всех видов чте-
ния) навыков и умений: узнавание и осмыс-
ление грамматических форм и лексических 
единиц, смысловая обработка информации 
текста; 

2. развитие умений в разных видах чте-
ния: 

2.1. Для изучающего чтения: рациональ-
ное использование двуязычных словарей и 
других справочных материалов, точное пони-
мание читаемого с элементами анализа язы-
кового материала текста; 

2.2. Для ознакомительного чтения: пони-
мание основного содержания (не менее 75%) 
текста, осмысление значения знакомых слов 
и словосочетаний, установление средств свя-
зи и отношений между элементами текста, 
вычленение ключевых слов и словосочетаний 
в тексте; 

2.3. Для просмотрового чтения: опреде-
ление темы, описание новизны и значимости 
информации; 

2.4. Для поискового чтения: выделение 
искомой информации. 

Основными учебными характеристиками 
сформированного чтения являются: 

а) объем, прочитанный за единицу вре-
мени; 

б) количество восприятий текстовой ин-
формации; 

в) точность восприятия содержания; 
г) готовность изменить способ чтения в 

зависимости от поставленной задачи. 
Курс обучения чтению делится на 3 эта-

па. На 1 этапе, который охватывает 1 се-
местр, ведется работа по совершенствова-
нию умений и навыков, полученных в школе, 
с целью подготовки к различным видам чте-
ния. Рекомендуется к концу 1 этапа перехо-
дить к ознакомительному чтению, поскольку 
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это включает в себя приемы, характерные 
для других видов чтения, и создает условия 
для их комплексного функционирования и 
благоприятствует переносу соответствующих 
умений из родного языка. Достижению уровня 
сформированности базовой обученности чте-
нию способствует цикличная организация за-
нятий для обучения чтению (один цикл заня-
тий может включать от 5 до 7 занятий). 

I цикл – работа над текстом по широкому 
профилю вуза, общественно-политическими 
и страноведческими текстами, корректировка 
полученных в школе навыков и умений чте-
ния. 

II цикл – обучение элементам изучающего 
текста. 

III цикл – обучение элементам ознакоми-
тельного текста. 

2 этап обучения (2-й, 3-й семестры) пред-
ставляет собой уровень сформированности 
умений в ознакомительном и изучающем чте-
нии текстов по специальности и обществен-
но-политической литературе. Задачи обуче-
ния чтению на данном этапе: автоматизация 
технических навыков (развитие скорости оз-
накомительного чтения) и умения декодиро-
ванных лексических единиц (с использовани-
ем языковой и контекстуальной догадки, сло-
варя). К концу 3-го семестра целесообразно 
вводить просмотровое чтение, т.к. оно требу-
ет от читаемого владение языковым мате-
риалом большого объема. 

В ходе обучения видам чтения студент 
должен научиться выполнять определенные 
учебные действия. При ознакомительном 
чтении следует опираться на известные язы-
ковые явления, применять обоснованную 
языковую догадку, производить логико-
смысловой анализ содержания и т.д. Так 
действиями на раскрытие текста могут быть: 
найдите основные смысловые части текста; 
скажите, что говорится о …; выделите ключе-
вые (опорные) слова для…; подтвердите дос-
товерность суждений о…; передайте своими 
словами содержание абзаца; почему в тексте 
говорится о… и т.п. 

Для более тщательного изучения текста 
рекомендуется выполнять действия: 

а) общее ознакомление с содержанием 
текста; 

б) лексический и словообразовательный 
анализ; 

в) грамматический и структурный анализ; 
г) раскрытие содержания; 
д) выделение и анализ информации по 

тем или иным вопросам. 
На 2-ом этапе можно выделить следую-

щие циклы занятий для обучения чтению: 
IV цикл – обучение ознакомительному 

чтению; 

V цикл – обучение изучающему чтению; 
VI цикл – обучение приемам просмотро-

вого и поискового чтения. 
3-й этап обучения (4-й семестр и факуль-

татив – с 5-го по 8-й семестры) характеризу-
ется сформированностью умений самостоя-
тельного чтения с варьируемыми задачами. В 
4-ом семестре студент знакомится со всеми 
видами самостоятельных заданий, которые 
он будет выполнять в 5-8 семестрах. К ним 
относятся:  

а) чтение статей для получения инфор-
мации в форме сообщений, аннотаций, ре-
фератов и др. (в устной и письменной фор-
ме); 

б) перевод статей в связи с научной и 
учебно-исследовательской работой и с зада-
ниями профилирующих кафедр. 

Для этого этапа обучения можно реко-
мендовать следующие циклы занятий: 

VII цикл – дифференцированное чтение 
текстов по специальности и текстов общест-
венно-политического характера с передачей 
содержания прочитанного (перевод, доклад, 
сообщение, беседа). 

VIII цикл - дифференцированное чтение 
оригинальных текстов по специальности и 
передача их содержания(те же формы, что и 
для седьмого цикла, а также аннотация и ре-
феративное сообщение). 

Формы контроля: 
1) При изучающем чтении: 
- точное понимание всех фактов, изло-

женных в тексте; 
- обобщение изложенных фактов, выводы 

на основе этих фактов; 
- соотношение отдельных частей текста; 
- ориентация в композиционно-смысловой 

структуре текста; 
- понимание деталей иллюстрирующей 

информации; 
- установление причинно-следственных 

отношений. 
2) При ознакомительном чтении: 
- понимание общего смысла; 
- точное понимание некоторых фактов 

текста; 
- понимание наиболее важных деталей; 
- выделение общего логического плана 

развития темы в тексте; 
- группировка фактов текста по частным 

проблемам; 
- оценка информации с точки зрения от-

несения ее к основной или второстепенной. 
Объектом контроля в поисковом чтении мо-
жет быть выявление в тексте нужной инфор-
мации, а в просмотровом – определение зна-
чимости информации. 
 




