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самостоятельности в учебе и труде много. Нужно только умело с 

педагогической точки зрения пользоваться средствами поощрения и 

всячески разнообразить их. 
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На современном этапе в системе высшего образования отмечается 

существование двух противоположных тенденций: с одной стороны, 

объем информации, предъявляемой студентам вузов всех 

специальностей, как в устной, так и письменной форме, для ее 

дальнейшей переработки и изучения, непрерывно растет, с другой 

стороны, сроки обучения остаются прежними, а зачастую значительно 

сокращаются. Организация самостоятельной работы студентов, когда 

ряд тем программы выделяется для самостоятельного внеаудиторного 

изучения студентами, не всегда позволяет решить возникшую 

проблему, а иногда и осложняет ее, поскольку, во-первых, увеличивает 

нагрузку преподавателя, и, во-вторых, способствует перегруженности 

студентов, лишая их свободного времени и, косвенно, мотивации к 

учебе. В связи с этим в настоящее время особенно актуальной 
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становится проблема оптимизации образовательного процесса в 

учреждении высшего образования. 

Под оптимизацией обучения понимают научно обоснованный 

выбор и осуществление наилучшего для данных условий варианта 

обучения с точки зрения успешности достижения его целей и 

рациональности затрат со стороны студента, преподавателя, 

учреждения образования. Оптимизация обучения, таким образом, 

предполагает тщательный отбор таких средств, приемов, методов, 

материалов, содержания обучения, которые дают возможность при 

наименьших затратах энергии, времени и денежных средств дать 

наибольшие и наиболее прочные результаты, соответствующие 

поставленной цели. Таким образом, перед методистами стоит важная 

задача – выявить, какими средствами можно добиться оптимизации 

обучения в современных условиях: какие факторы воздействуют на 

вариативность и эффективность учебного процесса, какие факторы 

обусловливают рост или снижение затрат, характер отношений между 

этими группами факторов. 

Необходимо различать понятия эффективности и оптимизации 

учебного процесса. Принято считать, что повышение эффективности 

процесса обучения имеет место в том случае, когда растет его 

результативность, при этом способу достижения результатов не 

придают весомого значения. Однако увеличение результатов учебной 

деятельности может объясняться, например, чрезмерно высокой 

интенсификацией труда участников образовательного процесса 

(студентов и преподавателей) или значительными временными 

потерями, направленными на выполнение небольшой задачи. 

Очевидно, что такая результативность, достигаемая «любой ценой», 

будет оказывать негативное воздействие на образовательный процесс, 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, оптимизация представляет собой качественно иное 

явление, поскольку означает повышение результатов деятельности не 

любыми имеющимися средствами, а исключительно теми, которые 

принесут наибольшую выгоду при использовании в конкретной 

ситуации в определенный временной период. Более того, 

эффективность не подразумевает обязательный рост качества, тогда 

как его максимизация – неотъемлемое свойство оптимизации. 

Применительно к образовательной деятельности в учреждении 
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высшего образования оптимизация означает достижение максимально 

возможного качества обучения в определенных условиях учебного 

заведения в заданный период времени. Учебная деятельность не может 

считаться оптимальной, если некий, пусть даже установленный 

результат получен, но конечные цели не реализованы. Надлежащее 

целеполагание является ключевым компонентом оптимизации 

процесса обучения. Важную роль в постановке целей 

профессионально ориентированного обучения иностранному языку 

играет анализ коммуникативных потребностей свойственных новому 

поколению студентов. В научной и методической литературе принято 

определять профессионально ориентированное обучение как 

обучение, которое базируется на учете потребностей студентов в 

изучении иностранного языка, диктуемых особенностями будущей 

профессии или специальности. В области языковой подготовки 

специалистов разных профессий достижение оптимизации обучения 

возможно лишь при условии наиболее полного приближения 

содержания, структуры и организации курса к реальным 

разнообразным и быстро меняющимся потребностям сегодняшних 

студентов. Новейшие исследования показывают, что в студенческой 

среде интерес к предмету возникает и повышается в ситуации, когда 

обучаемые ясно представляют перспективы практического 

применения полученных знаний, понимают, что сформированные в 

ходе изучения дисциплины навыки и умения смогут повысить их 

шансы на успех в будущей профессиональной деятельности.  

В свете этого особую важность приобретают процедуры сбора 

информации о требованиях студентов к курсу профессионально 

ориентированного иностранного языка, с целью дальнейшего учета их 

потребностей при составлении учебных программ дисциплины [1]. 

Учет интересов будущих профессионалов должен стать основой 

методических рекомендаций при планировании как всего курса 

обучения, так и каждого отдельно взятого занятия по дисциплине. 

Одним из направлений оптимизации учебной деятельности в вузе 

следует считать научно обоснованное управление мотивацией 

студента. Как известно, мотив – это внутренняя ценность 

выполняемой деятельности. К сожалению, результаты исследований 

последних лет регулярно показывают, что в среде студентов на 

ценностной шкале стремление к получению диплома превалирует над 
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желанием приобрести знания. Действительно, сегодняшние студенты 

все чаще демонстрируют такие негативные тенденции, как потеря 

интереса к обучению, пассивность, чувство беспомощности, желание 

получить удовлетворительную оценку при формальном усвоении 

знаний, списать. При этом многие из них проводят большое 

количество времени, активно и увлеченно играя на видео- и 

мобильных устройствах, ноутбуках, компьютере и т.д.  

В игре студенты проявляют те типы поведения, которые 

необходимы для успешного усвоения учебного материала – 

настойчивость, упорство в достижении цели, проактивность, внимание 

к деталям, сосредоточенность, инициативность, предприимчивость, 

энергичность.  

Причин сложившейся парадоксальной ситуации несколько. Одна из 

наиболее очевидных – низкий уровень управления мотивацией 

обучающихся в вузах, отсутствие современной мотивационной модели 

образовательной деятельности. Наиболее распространенной 

мотивационной моделью, применяемой в отношении студентов, 

несомненно, является классическая модель «кнута и пряника», причем 

«кнут», символизирующий в представлении студентов оценки, зачеты 

и экзамены, доминирует над «пряником», поощрением.  

В связи с этим насущной необходимостью становится изучение 

личностных качеств и ценностей студента нового времени, его 

мотивационного профиля. Молодые люди, которые уже обучаются в 

вузах или будут учиться в ближайшие десятилетия, – это 

представители поколений Y и Z. Они разительно отличаются от людей 

старшего возраста, так как то, что предыдущие поколения называли 

«новейшими технологиями», для поколений Y и Z уже привычная 

действительность. «Цифровое поколение» ценит свободный 

беспроводной круглосуточный доступ к контенту, сетевые 

коммуникации, возможность участия в создании контента.  

Его представители отличаются стремлением к новому, отлично 

справляются с многозадачностью в использовании средств 

коммуникации, находят самоутверждение в сетевых ролевых играх и 

виртуальных мирах, живут в особом интерактивно-игровом 

пространстве, организуют онлайн-сообщества. Таким людям важно 

находиться в приподнятом настроении, испытывать положительные 

эмоции, поэтому для оптимизации трудовой деятельности им 
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необходимо получать удовольствие и от самой работы, и от 

взаимодействия с людьми.  

Таким образом, на современном этапе в системе высшего 

образования проблема поиска новых путей оптимизации процесса 

обучения является актуальной. Учет личностных, коммуникативных и 

профессиональных потребностей студентов при постановке целей 

обучения, составлении учебных программ, отборе средств, приемов, 

методов, содержания обучения, выборе модели управления 

мотивацией обучаемых – основополагающее условие достижения 

оптимизации образовательной деятельности в вузе, в частности, 

процесса обучения профессионально ориентированному общению на 

иностранном языке. 
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«Всякая истинная мысль должна быть достаточно обоснованной» 
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Лабораторный практикум по физике в вузе является методом 

обучения, источником знаний и иллюстрацией физической теории. 

Кроме того, физический эксперимент выступает как средство 

физического доказательства. При оформлении лабораторных работ, 

студенты часто оперируют такими словами, как «обнаружено, 

показано, обосновано и т.д., подразумевая под ними 

экспериментальное подтверждение существования явления или 

определённой зависимости между величинами. Однако, без 




