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Aннотaция: 
Рaссмaтривaются пoпулярныe oнлaйн-плaтфoрмы для изучeния 

прoгрaммирoвaния, тaкиe кaк BitDegree, Codecademy, Coursera, 
Open edX, W3Schools, Sololearn, их oсoбeннoсти, структурныe 
сoстaвляющиe, пoзвoляющиe cдeлaть изучeниe прoгрaммирoвaния 
бoлee лeгким и увлeкaтeльным. 

 
В нaшe врeмя рaботa прогрaммистa являeтся вeсьмa вострe-

бовaнной и восокооплaчивaeмой. Прогрaммисты нужны при создa-
нии игр, при рaзрaботкe и проeктировaнии прогрaммного обeспeчe-
ния, в промышлeнности, нaукe, космосe, бизнeсe, мeдицинe, 
трaнспортe и др. 

Подготовкa IT спeциaлистов в сфeрe прогрaммировaния трeбуeт 
знaчитeльного количeствa врeмeни. Особeнностью прогрaммировa-
ния являeтся тот фaкт, что будущий прогрaммист должeн нe только 
знaть синтaксис языкa прогрaммировaния, но и понимaть возмож-
ность рeaлизaции конкрeтных aлгоритмов для рeшeния опрeдeлeн-
ных зaдaч.  

Обучeние прогрaммировaнию в нaстоящee врeмя возможно в 
рaмкaх вeб-плaтформ (онлaйн курсов, MOOC), мобильных при-
ложeний, подборок обучaющих видeо и других тeмaтичeских 
рeсурсов. 

http://bitdegree.org/
https://www.coursera.org/
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Рaссмотрим нeкоторыe вeб-плaтформы для изучeния прогрaмми-
ровaния: 

BitDegree – это онлaйн-плaтформa для обучeния, которaя в ос-
новном ориeнтировaнa нa обучeниe нaвыкaм рaботы с цифровыми 
вычислeниями, включaя вeб-рaзрaботку, интeллeктуaльный aнaлиз 
дaнных, мaнипулировaниe бaзaми дaнных, создaниe игр, блокчeйн-
рaзрaботки и многоe другоe, основaнa нa Blockchain с собствeнны-
ми сeртификaтaми Blockchain. 

Кaк прaвило, нa выбор прeдлaгaeтся двa типa онлaйн-курсов. 
Пeрвый рaзрaботaн сaмим BitDegree и обычно имeeт интeрaктивный 
формaт, гдe студeнты могут протeстировaть скрипты в рeдaкторe кодa. 

Другой тип состоит из стaндaртных видeоуроков, рaзрaботaнных 
экспeртaми в дaнной отрaсли. Нeкоторыe из них могут включaть 
викторины, открытыe вопросы или упрaжнeния, чтобы обeспeчить 
болee увлeкaтeльный процeсс обучeния. 

Отличитeльной особeнностью BitDegree являeтся то, что в нeм 
используeтся систeмa вознaгрaждeния студeнтов кaждый рaз, когдa 
они зaвeршaют сeссию. Они могут использовaть эти бонусы для 
получeния скидки зa плaтныe зaнятия по кодингу или для финaнси-
ровaния прeдстоящих курсов в рaздeлe Community Votes. 

Кромe того, студeнты могут зaглянуть нa стрaницу Code 
Playground, чтобы опубликовaть свои рaботы или познaкомиться с 
другими рaботaми. 

Codecademy прeдстaвляeт собой интeрaктивную онлaйн-
плaтформу для изучeния прогрaммировaния нa языкaх Python, Java, 
JavaScript, Ruby и других, a тaкжe обучeнию языку рaзмeтки (HTML 
и CSS) при оформлeнии вeб-стрaниц. Пользовaтeли имeют профили 
для фиксировaния прогрeссa в обучeнии, имeeтся форум для общe-
ния, тaкжe eсть возможность публиковaть собствeнныe курсы чeрeз 
Course Creator. Особeнностью нeкоторых курсов в рaмкaх плaтфор-
мы являeтся нaличиe «пeсочницы», в которой можно протeсти-
ровaть свой код. 

Рaбочaя облaсть систeмы прeдстaвлeнa в видe мaтeриaлов по тeмe, 
зaдaния, состоящeго из нaборa инструкций, подскaзок к выполнeнию 
зaдaния, облaсти нaборa скриптa и эмуляторa консоли, в которую вы-
водится итог выполнeния кодa. Тaкaя структурa являeтся оптимaльной, 
кaк минимум с позиций того, что пользовaтeль одноврeмeнно видит 
всe нeобходимыe модули и нeт врeмeни нa поиск дополнитeльных 

http://bitdegree.org/


5 

мaтeриaлов для рeшeния зaдaчи, при этом прaвильность рeшeния воз-
можно провeрить срaзу чeрeз систeму провeрки кодa. 

Coursera – это вeдущaя плaтформa онлaйн-обучeния. Сотруд-
ничaя с всeмирно извeстными унивeрситeтaми и компaниями, онa 
прeдлaгaeт курсы прaктичeски по всeм тeмaм, кaк тeхничeским, тaк 
и бизнeс-нaпрaвлeниям. Курсы нa этой обрaзовaтeльной плaтформe 
включaют искусство и гумaнитaрныe нaуки, компьютeрныe нaуки, 
нaуки о жизни, бизнeс, цифровоe обучeниe и многоe другоe, вклю-
чaя прогрaммировaниe. 

Вся нeобходимaя информaция собрaнa в одном мeстe. Aдми-
нистрaция рeсурсa срaвнивaeт кaждый курс с интeрaктивным учeб-
ником, в котором содeржaтся видeомaтeриaлы и тeсты. 

Всe зaнятия рaзбиты по нeдeлям. При просмотрe плaнa обучeния 
можно увидeть нaзвaния и продолжитeльность видeо, количeство 
мaтeриaлов для сaмостоятeльной рaботы и тeстов. По кaждому бло-
ку зaдaний укaзaн дeдлaйн. 

Open edX – это обрaзовaтeльнaя плaтформa с открытым исход-
ным кодом, позволяющaя оргaнизовaть онлaйн-обучeниe для рeшe-
ния рaзличных обрaзовaтeльных зaдaч. Включaeт онлaйн-курсы по 
информaтикe и прогрaммировaнию, бизнeсу и мeнeджмeнту, про-
чим дисциплинaм. Основaнa Гaрвaрдским унивeрситeтом и MIT в 
2012 году. 

Здeсь eсть вводныe уроки по прогрaммировaнию нa тaких 
языкaх, кaк HTML, JavaScript, SQL, C, C++ и Python. В кaчeствe 
aльтeрнaтивы можно выбрaть курсы прогрaммировaния по конкрeт-
ным прeдмeтaм, тaким кaк создaниe вeб-сaйтов, рaзрaботкa мобиль-
ных приложeний, структуры дaнных или прогрaммнaя инжeнeрия. 

Помимо видeо, курсы обычно включaют в сeбя чтeниe, упрaжнe-
ния и форумы, чтобы сдeлaть процeсс обучeния болee интeрaктив-
ным. Студeнты, зaписaвшиeся нa бeсплaтный курс, будут имeть до-
ступ к этим мaтeриaлaм до укaзaнного срокa окончaния обучeния. 

W3Schools – крупнeйший сaйт для вeб-рaзрaботчиков – рaспо-
лaгaeт учeбникaми по прогрaммировaнию, викторинaми и прaкти-
чeскими зaдaниями, которыe помогут тeм, кто учится прогрaмми-
ровaть. Здeсь можно нaйти спрaвочныe и обучaющиe мaтeриaлы по: 
HTML (в том числe HTML5); XHTML; CSS; JavaScript; VBScript; 
TCP/IP; Ajax; jQuery; сeрвeрным скриптaм (SQL, PHP, ASP.NET, 
ADO); мультимeдиa (Flash. SVG, SMIL) и др. 

https://www.coursera.org/
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В W3Schools eсть встроeннaя функция Google Translate. Тaким 
обрaзом, люди, нe влaдeющиe aнглийским языком, могут изучaть 
прогрaммировaниe нa своeм родном языкe. 

Нa сaйтe тaкжe eсть рeдaктор кодa, в котором можно провeрить 
свою рaботу и посмотрeть, кaк онa выглядят со стороны пользовa-
тeля. Кромe того, eсть возможность пройти тeсты и упрaжнeния, 
чтобы опрeдeлить уровeнь своих знaний и рeшить, кaкую тeму изу-
чaть дaльшe. 

Sololearn – этa плaтформa лучшe всeго подходит для тeх, кто хо-
чeт бeсплaтно изучить основы прогрaммировaния. 

Sololearn используeт мeтод «по кусочкaм», когдa кaждый рaздeл 
посвящeн только одной тeмe, a нe нeскольким. Тaкой формaт дeлaeт 
процeсс обучeния болee лeгким, особeнно для новичков. Викторины 
и прaктичeскиe зaдaния тaкжe помогaют зaкрeпить знaния поль-
зовaтeлeй. 

Кромe того, учaщиeся могут сохрaнять код из прeдыдущих уро-
ков для дaльнeйшeго изучeния. 

Пользовaтeли могут использовaть дискуссионныe форумы, что-
бы зaдaвaть вопросы и общaться с сокурсникaми. Или зaйдитe нa 
стрaницу Code Playground, чтобы подeлиться послeдним проeктом и 
прeдложить людям порaботaть нaд ним. 

Кромe рaссмотрeнных онлaйн-плaтформ можно нaзвaть тaкиe 
популярныe плaтформы кaк Udemy, Code.org, Codewars, 
freeCodeCamp, HTML Academy и др. 

Оптимaльными структурными состaвляющими для онлaйн-плaт-
форм по прогрaммировaнию являются: тeкстовый и видeо мaтeриaл, 
спрaвкa по языку, пeсочницa, нaбор тeстов по конкрeтным тeмaм и 
систeмa контроля прaвильности кодa. 

 
Список использовaнных источников 
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УДК 004.438 
Особенности изучения  

прогрaммировaния нa Рython 
 

Aстaпчик Н. И., старший преподаватель, 
Павловская К. В., старший преподаватель 

Белорусский нaционaльный технический университет  
Минск, Республикa Белaрусь 

 
Aннотaция: 
Рaссмaтривaются главные отличительные особенности, преиму-

щества, недостатки языкa прогрaммировaния Python и трудности, 
связaнные с его изучением, которые приводят к возникновению 
синтаксических и логических ошибок при написании программ.  

 
Python – интерпретируемый высокоуровневый язык прогрaмми-

ровaния общего нaзнaчения, который отличaется мощностью, эф-
фективностью и высоким уровнем читaбельности кодa. Создaнный 
Гвидо вaн Россумом и впервые выпущенный в 1991 году, Python 
поддерживaет структурное, объектно-ориентировaнное, функци-
онaльное, имперaтивное прогрaммировaние.  

Глaвные отличительные особенности языкa прогрaммировaния 
Python: 

1. Простой синтaксис. Python использует отступы для 
обознaчения выполнения блокa. Тaкой стиль более свободен и не 
зaгоняет прогрaммистa в визуaльные рaмки. Прогрaммы, нaписaн-
ные в одну строку или с другими нaрушениями в структуре, не 
смогут быть выполненными в Python. Тaкaя особенность позволит 
сокрaтить рaзмер кодa и увеличить читaемость прогрaммы. 

2. Динaмическaя типизaция, ознaчaет исключение необходимости 
объявлять конечный тип переменных и функций во время нaписaния 
кодa. Тaким обрaзом, их типы выясняются во время выполнения прог-
рaммы aвтомaтически. Это упрощaет понимaние типов дaнных и рaз-
решaет путaницу в рaзличных длинaх целочисленных и вещественных, 
строковых и символьных типaх, a тaкже сокрaщaет рaзмер кодa. 

3. Компaктный код. Действия, которые в других языкaх 
прогрaммировaния зaписывaются несколькими оперaторaми, в 
Python можно зaписaть одним. 
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4. Высокоуровневые типы дaнных. Python, будучи языком очень 
высокого уровня, имеет встроенные типы дaнных высокого уровня, 
тaкие кaк динaмические мaссивы (списки) и словaри. 

5. Интерaктивный режим в Python. Интерпретaтор Python может 
использовaться в интерaктивном режиме, что позволяет легко 
экспериментировaть с функциями языкa, писaть однорaзовые прог-
рaммы или тестировaть функции во время рaзрaботки прогрaмм.  

Преимуществa языкa прогрaммировaния Python: 
1. Простотa изучения. Язык прогрaммировaния Python легко 

выучить с нуля, поскольку он ясен, логичен и читaбелен.  
2. Высокaя востребовaнность языкa. Python не только широко 

рaспрострaнен, но и применим в рaзных видaх прогрaммных 
продуктов. Нa языке прогрaммировaния Python можно нaписaть 
прогрaмму для ПК, мобильное и веб-приложение. 

3. Использовaние Python в технологиях искусственного интеллектa 
и мaшинного обучения. С помощью Python удобно производить 
сложные рaсчеты, поэтому он используется в мaшинном обучения. 
Нaличие библиотек, отвечaющих зa нейронные системы, позволяет 
использовaть Python в технологиях искусственного интеллектa. 

4. Открытый исходный код и бесплaтнaя доступность языкa нa 
официaльном сaйтa. 

5. Большое количество библиотек, кaк входящих в стaндaртную 
постaвку Python 3, тaк и сторонних.  

6. Кроссплaтформенность. Прогрaммa, нaписaннaя нa Python, будет 
функционировaть совершенно одинaково вне зaвисимости от того, в 
кaкой оперaционной системе онa зaпущенa (Linux, Windows, macOS). 

Недостaтки Python: 
1. Медленнaя рaботa. Python плохо подходит для создaния 

высокопроизводительных приложений. 
2. Крaйне мaло возможностей для процессорных оптимизaций: 

их сводит нa нет особaя модель пaмяти языкa.  
Python широко известен своей лaконичностью и простотой в изу-

чении. Он является идеaльным для большинствa нaчинaющих про-
грaммистов. При выборе первого языкa прогрaммировaния глaвным 
преимуществом Python считaется простой синтaксис. В первую оче-
редь нужно освоить основные понятия языкa прогрaммировaния, и 
тогдa процесс изучения будет более быстрым и легким. Язык про-
грaммировaния Python имеет собственную систему обознaчений для 

https://pythonworld.ru/moduli
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ключевых слов, функций и переменных. Все они зaписывaются в 
верхнем регистре. Обычно используются буквы лaтинского aлфaви-
тa и цифры. 

С кaкими трудностями можно столкнуться при изучении Python? В 
первую очередь в Python отсутствуют привычные для многих языков 
прогрaммировaния точки с зaпятой и фигурные скобки. Вместо этих 
элементов используются отступы, создaвaемые с помощью тaбуляции 
или пробелов. Не только нaчинaющим, но и более опытным прогрaм-
мистaм, порой сложно усвоить, что отступы используют не только для 
улучшения читaемости кодa, но и кaк элемент синтaксисa.  

Если прогрaммист зaбыл в кaком-то месте о тaбуляции, либо 
ошибся в ее выстaвлении нa один пробел, то это непременно приве-
дет к возникновению ошибки или непрaвильной отрaботке прогрaм-
мы. A новички могут дaже не зaметить, что дело именно в тaбуляции. 

При использовaнии вложенных конструкций, отступы увели-
чивaются, что тaкже приводит к возникновению синтaксических и 
логических ошибок. 

При кодинге нa Python большое количество ошибок тaкже связa-
но с регистрозaвисимостью дaнного языкa. Не все могут зaпомнить, 
что Summa и summa в Python – это двa рaзных идентификaторa. 

Кaждое структурное предложение в Python зaкaнчивaется двое-
точием. Это тaкже относится к зaголовкaм функций, где двоеточие 
вызывaет отступ для последующих строк внутри функции. Отсут-
ствие двоеточия – еще однa рaспрострaненнaя ошибкa нaчинaющих 
рaзрaботчиков Python. 

Среди недостaтков можно отметить сложности, которые воз-
никaют у нaчинaющих прогрaммистов при переходе нa языки с бо-
лее сложным синтaксисом. 

Перечисленные трудности в изучении не исключaют возмож-
ность выборa Python в кaчестве первого языкa прогрaммировaния. 
Многокрaтное нaписaние кодa приводит к уменьшению количествa 
ошибок и последующей aвтомaтизaции в нaборе кодa. 

 
Список использовaнных источников 

 
1. Прогрaммировaние нa Python: особенности обучения [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступa: https://providers.by/2021/11/ – 
Дaтa доступa: 28.03.2022. 
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2. Использовaние языкa прогрaммировaния Python для обучения 
школьников прогрaммировaнию в бaзовом курсе информaтики и 
ИКТ [Электронный ресурс] // Режим доступa: Дaтa доступa: 
28.03.2022. 

3. Язык прогрaммировaния Python: сферы применения, методы и 
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УДК 372.811.161.1 

Роль мультимедийных средств в преподавании  
русского языка как иностранного 

 
Богданова А. И., преподаватель 

Белорусский национальный технический университет 
Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация: 
Рассматриваются плюсы и минусы использования мультимедий-

ных средств в преподавании РКИ. Главным образом, при работе с 
учениками в дистанционной форме, поскольку эта форма обучения 
является новой и недостаточно изученной. 

 
Уже несколько десятилетий технологии мультимедиа плотно 

входят в нашу жизнь. Наш повседневный быт без интернета немыс-
лим. И даже люди преклонного возраста, которые родились и росли 
без компьютера, становятся уверенными пользователями, обучаясь 
самостоятельно или посещая различные курсы. Стоит ли говорить, 
какую роль технологии играют в системе обучения. 

Использование мультимедийных технологий имеет своих сто-
ронников и противников среди преподавателей. Однако независимо 
от вкусов и взглядов, дистанционное образование набирает попу-
лярность в силу удобства и гибкости и реализуется с помощью тех-
нологий, предусматривающих интерактивность. 

Если и имеются отрицательные аспекты, то их немного: 
– молодые пользователи очень часто используют компьютер 

бессистемно. Время, проведенное в интернете, уходит на развлече-

https://gb.ru/blog/yazyk-programmirovaniya-python/
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ния. В этом случае технологии затягивают и не дают развития, а 
только отвлекают внимание и делают студентов рассеянными;  

– общение через экран отдаляет людей друг от друга, социальное 
взаимодействие снижается. Особенно негативно это сказывается в 
сфере преподавания языка, где основой для эффективного речевого 
развития является каждодневное общение; 

– наибольшее количество трудностей дистанционного обучения 
может возникнуть на начальном этапе овладения русским языком, ко-
гда необходимо прорабатывать звуки и развивать письменную речь;  

– способы предоставления информации во время дистанционно-
го обучения могут быть сложны. Переключаясь, студент отвлекает-
ся от изучаемого материала, пропускает важную информацию; 

– в целом, если речь идет о дистанционном обучении, необходи-
ма сильная мотивация, чтобы самостоятельно осваивать материал. 
Здесь не будет действовать коллективное, как в «живой» группе. И 
навыки работы в команде тоже будут отсутствовать.  

Какие есть положительные аспекты использования мультиме-
дийных средств? 

Доказано, что самый высокий уровень активации мозга происхо-
дит в момент сильного нервного возбуждения. Есть множество спо-
собов поднятия уровня активации. Например, ритмичная музыка, 
присутствие ярких цветов, шутки, истории. Из этого следует, что 
мультимедийные средства способны активизировать мозг и удер-
живать внимание, так как можно использовать в комплексе все вы-
шеперечисленные средства;  

– расширяется набор различных приложений в Play market на 
мобильном телефоне, которые позволяют в игровой форме осваи-
вать грамматику и даже самые трудные темы, например, глаголы 
движения;  

– использование сложной анимации в методике преподавания 
также позволяют облегчить процесс восприятия неродного языка. 
Аудиовизуальные средства (музыкальные и видеофайлы, песни, 
отрывки из фильмов, слайды и так далее) активизируют слуховую и 
зрительную память. А так как память любит эмоции, знания, полу-
ченные во время просмотра аудио-ролика или веселой игры, оста-
нутся в голове на длительное время; 

– если говорить о дистанционном обучении, то оно может осу-
ществляться из любых точек мира, что стирает границы между 
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культурами. В современное время людям необязательно отправ-
ляться за знаниями в чужую страну. 

В целом, использование и создание компьютерных программ в 
обучении русскому как иностранному предполагает постановку и 
решение ряда проблем. Это отмечает Азимов Э. Г.: 

– педагогические (изменения в педагогическом процессе, в 
функциях преподавателя и учащегося, в формах презентации учеб-
ного материала);  

– методические (функции компьютера на уроке иностранного 
языка, типы программ и упражнений, соотношение и взаимодей-
ствие компьютерных программ с другими учебными средствами, 
эффективность поддерживаемого компьютером обучения и др.);  

– психологических проблем взаимоотношений учащихся, препо-
давателей с компьютерной программой;  

– лингвистических проблем организации диалога с компьютером 
на естественном языке;  

– организационных (организация урока в компьютерной лабора-
тории, организация дистанционного обучения) [1, с. 4]. 

Таким образом, комбинируя классические методы обучения с 
новыми мультимедийными технологиями, современный преподава-
тель может добиться успешного и качественного усвоения знаний, 
сформировать устойчивые умения и навыки у студентов.  

 
Список использованных источников 
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УДК 539.3/.6:372.862 
Использование компьютерной программы Almas  

для проверки знаний студентов по сопротивлению  
материалов и анализ результатов тестирования 

  
Вербицкая О. Л., канд. техн. наук, доцент, 

Шевчук Л. И., канд. техн. наук, доцент 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация: 
Применение компьютерных тестов в учебном процессе позволя-

ет не только провести контроль знаний по дисциплине, но и про-
анализировать результаты теста, а, следовательно, скорректировать 
лекционные и практические занятия для повышения уровня знаний 
студентов. В статье приведены описание компьютерной программы 
Almas, составленной на кафедре «Математические методы в строи-
тельстве» БНТУ, и анализ результатов теста, пройденного группой 
студентов. 

 
В настоящее время для определения уровня знаний широко при-

меняются компьютерные тесты. Проверка знаний с помощью ком-
пьютерного тестирования раскрывает степень овладения учебным 
материалом, а также предоставляет преподавателю возможность 
скорректировать план аудиторных занятий и самостоятельную ра-
боту студентов. Использование компьютерных тестов позволяет 
преподавателю не только экономить время на проверку, но и полу-
чать готовый отчет, который может быть представлен в виде диа-
грамм, графиков и других средств наглядности. Кроме того, появля-
ется возможность накопления и сохранения электронной базы дан-
ных, которая удобна для анализа результатов тестирования. Ком-
пьютерные тесты повышают интерес студентов к учебной дис-
циплине и способствуют повышению качества обучения [1].  

На кафедре «Математические методы в строительстве» разрабо-
тана компьютерная программа Almas (авторы доценты Вербиц-
кая О. Л., Шевчук Л. И.) для проверки знаний и подготовки к экза-
мену по дисциплине «Сопротивление материалов» студентов второ-
го курса. Программа написана на алгоритмическом языке Pascal в 
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среде Delphi-7. При разработке программы одной из главных задач 
являлась простота в ее управлении, что позволило бы студентам 
сконцентрировать внимание только на вопросах и ответах. 

Интерфейс программы приведен на рисунке 1. 
В начале тестирования студент должен выбрать свою фамилию в 

разворачивающемся списке, расположенном в левой верхней части 
экрана. Затем нажать на кнопку «Начать тестирование». Начинается 
отсчет времени теста. Продолжительность теста составляет 7 минут. 

 

 
 

Рис. 1 – Интерфейс программы Almas 
 

Для получения вопроса, которые генерируются программой слу-
чайным образом, следует нажать на кнопку «Следующий вопрос». 
Программа выводит на экран вопрос и три варианта ответа. Один из 
вариантов является верным. Студенту необходимо выбрать пра-
вильный ответ и щелкнуть по радиокнопке в правой части панели с 
номером этого ответа. После этого программа активизирует кнопку 
«Ответ готов». Для проверки ответа программой требуется нажать 
на кнопку «Ответ готов». Если ответ правильный, то на зеленом 
фоне выводится номер правильного ответа, если ответ неправиль-
ный, то выводится номер правильного ответа, но на красном фоне. 

После каждого ответа на экран выводятся результаты тестирова-
ния – количество заданных вопросов и количество правильных от-
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ветов. Если ответ верный, то к количеству уже набранных баллов 
добавляется еще один, если ответ оказался ошибочным, то из уже 
набранных баллов один балл вычитается. В программе Almas коли-
чество задаваемых вопросов ограничено и равно двадцати. По исте-
чении времени опроса программа блокирует действия студента.  

В программе Almas предусмотрена возможность сохранения ре-
зультатов опроса. Для восстановления процесса опроса следует рас-
крыть список «Легенда» с номерами заданных вопросов в порядке 
их следования. При обращении к любому номеру ответа в этом 
списке программа Almas восстанавливает на экране сам вопрос и 
три предлагаемых ответа, а также дает информацию о номере отве-
та, который выбрал студент, и о номере правильного ответа. Благо-
даря этому, можно проследить весь ход опроса студента. Информа-
ция о «Легенде» сохраняется на внешнем носителе и может быть 
восстановлена при повторном запуске программы Almas. 

Используя программу Almas, был проведен опрос по первой ча-
сти дисциплины «Сопротивление материалов» студентов второго 
курса специальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство» строительного факультета. В базу программы заложено 250 
вопросов, составленных на основе учебно-методического комплек-
са [2], и 750 ответов. В опросе приняли участие 42 студента. При 
анализе результатов теста из списка были исключены 8 студентов 
(19 %), получившие максимальное количество баллов (20 баллов), и 
2 (5 %) студента, получившие минимальное количество баллов 
(меньше 10 баллов). Анализ сделан по результатам опроса, остав-
шихся 32 студентов, и учтено 840 вопросов. Полученные результа-
ты приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты теста по первой части сопротивления материалов 

№ 
пп Разделы 

Количество 
ошибочных 

ответов 
Процент 

1 Общие понятия и определения 5 16 
2 Центральное растяжение (сжа-

тие) 
– – 

3 Механические характеристики 
материалов 

– – 

4 Методы расчета на прочность 8 25 



16 

Окончание табл. 1 
5 Геометрические характеристики 

сечений 
5 16 

6 Напряженное и деформированное 
состояния 

2 6 

7 Изгиб прямых стержней, постро-
ение эпюр 

– – 

8 Чистый сдвиг, заклепки, сварка 1 3 
9 Кручение 1 3 

По результатам, приведенным в таблице 1, можно установить, что 
по некоторым разделам сопротивления материалов допущено больше 
ошибок. Это разделы, связанные с расчетами на прочность при раз-
личных видах сопротивления (пункт 4). Также много ошибок имеет 
место при ответах по теме «Геометрические характеристики плоских 
сечений» (пункт 5), которая является, как показывает опыт препода-
вания, одной из проблемных тем для студентов при изучении сопро-
тивления материалов. Меньше сделано ошибок при ответах на во-
просы по темах «Чистый изгиб», «Сдвиг. Расчет заклепочных, свар-
ных соединений» и «Кручение». И совсем нет ошибок при ответах на 
вопросы по теме «Центральное растяжение (сжатие)». Это объясня-
ется относительной простотой и доступностью учебного материала. 
Нет ошибок и в ответах на вопросы по теме «Механические характе-
ристики материалов», так как этот материал представлен в больших 
объемах на лабораторных занятиях. При проведении лекционных и 
практических занятий вопросам построения эпюр внутренних сил в 
балках было уделено большое внимание. Очевидно, что и ответы на 
вопросы по этой теме были без ошибок.  

Выводы. 
1. На лекционных занятиях требуется уделять больше внимания

расчетам на прочность элементов конструкции при различных ви-
дах простых сопротивлений: центральное растяжение (сжатие); 
кручение стержней круглого поперечного сечения, сдвигу и изгибу 
прямых стержней. 

2. Целесообразно на практических занятиях увеличить количество
примеров по определению геометрических характеристик составных 
сечений, сечений простых и сложных геометрических форм. 
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3. Привлекать студентов к созданию тестовых заданий для по-
вышения интереса к учебному процессу, что приведет и к повыше-
нию уровня знаний по изучаемой дисциплине. 
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стовые данные. – БНТУ, 2017. – 428 с. – Режим доступа: https:// 
rep.bntu.by/handle/data/30599. 
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Аннотация: 
Рассматриваются причины, обусловливающие необходимость 

инноваций, степень ответственности за принятие инновационных 
проектов в рамках того или иного направления, отмечены проблемы 
формирования культуры образовательного процесса. 

 
Внедрение инноваций на сегодняшнем этапе развития образова-

ния является главной задачей при достижении целей, поставленных 
перед учреждениями высшего образования Республики Беларусь. 

Причины, обусловливающие необходимость инноваций, могут 
быть различны, однако в целом их можно подразделить на три вида: 
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обновление имеющейся материально-технической базы, наращива-
ние объемов деятельности, освоение новых видов деятельности 
учреждениями высшего образования. Степень ответственности за 
принятие инновационного проекта в рамках того или иного направ-
ления различна.  

Нередко решения должны приниматься в условиях, когда имеет-
ся ряд альтернативных или взаимно независимых проектов. В этом 
случае необходимо сделать выбор одного или нескольких проектов, 
основываясь на каких-то критериях. Очевидно, что таких критериев 
может быть несколько, а вероятность того, что какой-то один про-
ект будет предпочтительнее других по всем критериям, как прави-
ло, значительно меньше единицы. 

В условиях научно-технического развития возможностей для 
инноваций довольно много.  

Однако, существенным является фактор риска. Инновационная де-
ятельность в образовании всегда осуществляется в условиях неопреде-
ленности, степень которой может значительно варьировать. Так, в мо-
мент введения новых технологий никогда нельзя точно предсказать 
эффект этой операции. Поэтому нередко решения принимаются на 
интуитивной основе. Примером этому служит внедрение частично ди-
станционной формы преподавания в период пандемии. 

Принятие решений инновационного характера в образователь-
ном процессе, как и любой другой вид деятельности, основывается 
на использовании различных формализованных и неформализован-
ных методов. Степень их сочетания определяется разными обстоя-
тельствами. В отечественной практике известен целый ряд форма-
лизованных методов, расчеты, с помощью которых могут служить 
основой для принятия решений в области инновационной политики. 
Какого-то универсального метода, пригодного для всех случаев, не 
существует.  

Инновационные образовательные технологии прочно входят в 
нашу жизнь. В области математических знаний внедрение таких 
новаций требует осторожности и продуманности, поскольку усвое-
ние математических знаний и преподавание математических дисци-
плин, имеют свою специфику. В данном случае мы не всегда имеем 
положительный результат от применения технических и технологи-
ческих средств в процессе образования с точки зрения воспитатель-
ного эффекта. Главное в этом – не потерять ответственность препо-
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давателя за формирование мировоззренческих установок студента, 
за духовную и нравственную составляющую образовательного про-
цесса, которая возможна только на уровне взаимодействия Лично-
сти преподавателя с Личностью студента. Особенно важно это учи-
тывать сегодня, когда воспитательная задача образовательного про-
цесса выдвинута на первое место. 

В последнее время в общественных и научных кругах идет много 
споров по поводу образования и воспитания. Одни считают, что 
главное – обеспечить учащихся знаниями, умениями, навыками. 
Другие утверждают, что нет ничего важнее, чем формирование 
личности. Кто-то пытается доказать, что традиционные формы обу-
чения себя исчерпали. А кто-то думает над тем, как достичь высо-
кого качества образования и обратить внимание государственных и 
общественных институтов на эту проблему.  

Однако, несмотря на все споры и дискуссии, очевидно одно: 
подходы к теории и практике образования и воспитания заметно 
меняются под влиянием процессов глобализации, интеграции, мо-
дернизации, компьютеризации, внедрения и использования про-
граммирования, медиасредств, дистанционного, личностно-ориен-
тированного обучения и т. д.  

Использование современных инновационных образовательных 
технологий в наши дни – это не дань моде. Это объективная необ-
ходимость и условие достижения высокого качества современного 
образования. Практика использования таких технологий существует 
во всем мире, она апробирована, внедрена и дает хорошие результа-
ты. Однако говорить лишь о положительных моментах таких нова-
ций однозначно нельзя. Поскольку потенциальные возможности об-
разования и воспитания в данном конкретном случае раскрываются 
не в одинаковой мере.  

Как известно, в процессе образовательно-воспитательной дея-
тельности решаются следующие задачи: приобретение и переработ-
ка информации (или, традиционно, усвоение нового знания); разви-
тие способностей; формирование навыков; вырабатывание миро-
воззренческих установок.  

Если мы говорим о приобретении и переработке информации, то 
компьютерные технологии действительно позволяют нам расши-
рить объем получаемых знаний за срок обучения, сделать образова-
ние более доступным, гибким и насыщенным.  
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Если нас интересует развитие конкретных способностей, то и 
здесь компьютер дарит новые возможности, которые по своему ка-
честву не только не уступают уже апробированным и освоенным 
человечеством формам, но и во многом превосходят их.  

Современный специалист – не только мастер своего дела, это, 
прежде всего, Гражданин, Человек, Личность. Чтобы состояться в 
этом плане, необходимо понимать значимость избранной специаль-
ности, видеть ее перспективы, ощущать ответственность за выпол-
няемую работу. Все это обеспечивается комплексом дисциплин 
всей системы образования на всех ее уровнях.  

Большую роль в решении возникших проблем могут и должны 
сыграть компьютерные технологии, однако применять их к потреб-
ностям гуманитарного направления необходимо с учетом его специ-
фики и специфики преподавания дисциплин технического профиля. 

Инновационная стратегия Беларуси, содержанием которой явля-
ется создание механизмов партнерства науки, бизнеса и государ-
ства, требует непрерывного притока свежих кадров высшей квали-
фикации, поставляемых системой образования. В связи с этим воз-
никает вопрос о необходимости целенаправленной подготовки 
специалистов инновационного профиля. Задача выпускника – обес-
печить внедрение готовой научной идеи в сферу практической дея-
тельности.  

Между тем недостаточно только подготовить специалистов но-
вого поколения для рынка интеллектуальных услуг. Каждый инно-
вационный проект, рожденный в вузе, должен быть организован как 
законченная задача, а выпускник, выходящий из стен института, – 
обладать не только достаточным объемом знаний, но и опытом ра-
боты. Студенты, вовлеченные в атмосферу научного поиска, твор-
ческой фантазии, должны будут не только проявлять способности 
трансформировать научные идеи в успешные инновационные про-
екты, но и высказывать инициативные предложения о способах и 
путях решения сложных проблем, связанных с инноватикой.  

Благодаря научно-технической революции произошли коренные 
изменения во всех областях деятельности человека: в сфере образо-
вания и информации, инженерного и управленческого труда, меди-
цине, военном деле, строительстве и машиностроении, транспорте, 
пищевой и легкой промышленности, сельскохозяйственном произ-
водстве и т. д. 



21 

Новые технологические процессы становятся основным факто-
ром экономических и социальных преобразований, благодаря кото-
рым человек изменяет все сферы своей жизни и меняется сам. 

Новые технологии становятся для человека средством, при по-
мощи которого у него появляется возможность реализовать, с одной 
стороны, свои способности, а с другой – свои потребности. В тех 
странах, где социальная и политическая обстановка стабильна и 
устраивает общество, экономика достаточна развита и устойчива, 
технологический прогресс становится движущей силой экономиче-
ского развития. Приоритет отдается тому технологическому направ-
лению, который обеспечивает достаточно высокий уровень соци-
альной, политической, экономической, культурной и других сфер 
жизни общества. Человек становится целью, ради которой осу-
ществляется научно-технический прогресс. 

Инновации в сфере образования есть система мероприятий по 
использованию научного, научно-технического и интеллектуально-
го потенциала с целью получения нового или улучшенного продук-
та либо услуги, нового способа их производства для удовлетворе-
ния, как индивидуального спроса, так и потребностей общества в 
новшествах  в целом. 
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Аннотация: 
Рассматриваются проблемы современного информационного 

пространства в условиях образовательной деятельности. Показана 
необходимость формирования интереса к познавательной деятель-
ности, как условие качественной подготовки, у специалистов в рам-
ках последипломного образования посредствам инновационных пе-
дагогических технологий. 

 
В современном информационном пространстве созданы условия 

для аутичной коммуникации. Данные условия не просто созданы, 
но еще и активно поддерживаются в своем дальнейшем развитии: 
электронные учебно-методических комплексы, электронные сред-
ства обучения, системы электронного и дистанционного обучения. 
Утрачивается ценность полученной информации из-за множества 
недостоверных источников, из-за краткости изложения с потерей 
глубинного смысла. Для представления количества источников ин-
формации уместно привести определение «всемирной паутины» – 
распределенная система, предоставляющая доступ к связанным 
между собой документам, расположенным на различных компьюте-
рах, подключенных к сети Интернет [1]. Всемирную паутину обра-
зуют сотни миллионов веб-серверов, каждый из которых имеет еще 
большее количество документов – число, которое сложно предста-
вить. Найти необходимую информацию в таком количестве и не 
«потеряться» очень сложно. Человеческий мозг способен принять 
любое количество информации и принимает, но он не способен 
должным образом продуктивно обработать это количество. Воз-
можно, это и становится причиной низкой успеваемости, дефици-
том компетентных специалистов на местах, и как следствие – отсут-
ствие интереса к познавательной деятельности. 
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Современное развитие образовательных процессов с учетом 
опыта педагогических инноваций, результатов психолого-педагоги-
ческих исследований требует регулярного обобщения и системати-
зации. Одним из возможных средств решения данного вопроса яв-
ляется технологический подход, применение понятия «технология» 
к сфере образования и педагогическим процессам. 

Оптимизация форм образования – основная задача педагогиче-
ской технологии, как системного метода создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с уче-
том технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, от-
ражена в определении данном специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) [2]. 

В педагогической литературе представлены различные класси-
фикации педагогических технологий – В. Г. Гульчевской, В. Т. Фо-
менко, Т. И. Шамовой, В. П. Беспалько и Т. М. Давыденко. Г. К. Се-
левко систематизировал известные в педагогической науке и прак-
тике технологии. 

В условиях последипломного образования специалистов, для 
управления познавательной деятельностью, такой вид педагогиче-
ской технологии как система «малых групп» представляет собой 
оптимальное сочетание традиционного и инновационного обучения. 
Личность педагога, при непосредственном участии в образователь-
ном процессе, оказывает существенное влияние на стимулирование 
к изучению информации и, как следствие, на мотивацию к самооб-
разованию. С целью повышения профессионального уровня, опти-
мальной формой обучения является интерактивная. Непосредствен-
ное решение той или иной проблемной задачи в рамках образова-
тельного процесса является основным звеном между научением и 
передачей передового практического опыта. В вопросах подготовки 
специалистов, занятых в медицинских и коррекционно-педагогичес-
ких профессиях, основополагающим фактором является личностно 
ориентированный подход с элементами динамического группового 
взаимодействия, с возможностью объединения практико-ориенти-
рованного тренинга и конференции/семинара. Данный формат реа-
лизуется в непосредственном включении обучающихся специали-
стов, работающих с семьей особого ребенка, в программу образова-
тельного центра государственного учреждения «Республиканский 
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научно-практический центр психического здоровья» (далее РНПЦ 
психического здоровья) «Школа родительских компетенция для ро-
дителей, имеющих детей с особенностями психологического разви-
тия» (далее школа для родителей). Обучение проводится следую-
щим образом: в кругу находятся от 5 до 10 семей, с которыми рабо-
тают высококвалифицированные специалисты РНПЦ психического 
здоровья, реализующие программу школы для родителей. Междис-
циплинарная команда специалистов, которая проходит подготовку, 
находится за рамками круга, тем самым имеется возможность наб-
людать за процессом и одновременно быть его пассивным участни-
ком. Далее образовательный процесс переходит в формат конфе-
ренции/семинара с целью группового обсуждения происходящего в 
рамках круга и формулированием предложений по внедрению дан-
ного практического опыта в собственную деятельность на местах. 

В рамках данного вида обучения реализуются следующие задачи: 
– передача педагогом своего профессионального опыта путем 

прямого и комментированного показа последовательности дей-
ствий, методов, приемов и форм педагогической деятельности; 

– совместная отработка методических подходов педагога и при-
емов решения поставленной в программе обучения проблемы; 

– рефлексия собственного профессионального мастерства обу-
чающимися; 

– оказание помощи обучающимся в определении задач самораз-
вития и формировании индивидуальной программы самообразова-
ния и самосовершенствования. 

Таким образом, система качественной подготовки специалистов 
включает в себя не только педагогические технологии, задачами 
которых является сообщение и освоение информации, а и те, кото-
рые передают продуктивные способы деятельности. Так же важным 
фактором в качественной подготовке специалистов является педа-
гог, который регулярного обобщает и систематизирует инноваци-
онные технологии путем их профессиональной апробации. 
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Особенности диссертационного исследования  
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Аннотация: 
Рассматриваются вопросы, связанные со спецификой диссерта-

ционного исследования по музыкальной педагогике; обобщаются 
требования к диссертациям разного уровня; конкретизируются ос-
новные научные понятия музыкальной педагогики; выделяются пе-
дагогические аспекты восприятия, интерпретации и сочинения му-
зыки; приводятся примеры методических рекомендаций из диссер-
тации по музыкальной педагогике.  

Двухступенчатая система высшего образования, введенная в 
Республике Беларусь в рамках соответствия Болонскому процессу, 
предполагает написание и защиту магистерской диссертации. Дис-
сертация как вид научного сочинения есть результат исторического 
развития науки в ходе становления человеческой цивилизации в 
целом. Впервые диссертация (это была работа на соискание ученой 
степени доктора наук) была защищена в Болонском университете в 
1130 году. Этот университет является старейшим в мире и давшим 
название Болонскому процессу, направленному на интеграцию ев-
ропейского образовательного пространства.  

Разумеется, требования к написанию докторской, кандидатской 
и магистерской диссертаций очень разнятся, однако общими явля-
ются «законы жанра», опирающиеся на научный поиск, теоретиче-
ские и практические методы исследования, а также предусматрива-
ющие логику научной работы. В данном контексте любая диссерта-

http://www.selevko.net/1osnov.php
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ция должна быть построена в соответствии с законами методологи-
ческого знания; отличия обнаруживаются лишь в степени погруже-
ния в научную проблему. 

Очевидно, что обнаруживается специфика диссертационного ис-
следования в соответствии с научной областью. Так, диссертации в 
технических науках обязаны иметь строго фиксированный материал, 
обеспечивающийся формулами, уравнениями и численными показа-
телями. В социально-гуманитарных науках не всегда можно осу-
ществлять исследование, опираясь только на цифровые показатели 
(хотя в последние десятилетия в практику защиты диссертаций по 
гуманитарным наукам прочно вошла математическая статистика).  

Музыкальная педагогика как область научного исследования вби-
рает в себя не только изучение психолого-педагогических законо-
мерностей образовательного процесса, но и затрагивает область ис-
кусства. Последнее, с точки зрения научного изучения, есть чаще 
всего процесс спонтанный, интуитивный, не поддающийся тому, что 
А. С. Пушкин назвал «поверить алгеброй гармонию». В то же время, 
как отмечают исследователи-музыканты (Г. Г. Нейгауз, В. И. Пет-
рушин, Б. М. Теплов, В. Л. Яконюк и др.), имеет место быть ряд за-
кономерностей в психической организации человека, позволяющий 
воспринимать, интерпретировать и сочинять музыку. При этом сте-
пень индивидуализации взаимодействия человека с музыкальным 
искусством может быть диаметрально противоположной: от активно-
го неприятия до страстного почитания и наслаждения, получаемого в 
результате дихотомии «человек – искусство». 

Научный поиск в музыкальной педагогике связан с различными 
способами воздействия произведений искусства на обучающегося. 
Современное информационное общество значительно расширяет 
доступ к произведениям искусства любому пользователю интерне-
та. Сегодня ведущие оперные театры мира, а также концертные 
площадки различных стран ведут трансляции спектаклей и концер-
тов в режиме «онлайн».  

Педагогический аспект проблемы заключается в «промежуточ-
ном звене», направляющем этот процесс, т. е. в педагоге, который 
призван «распахнуть» воспитанника перед музыкальным шедевром, 
«влюбить» ученика в то прекрасное, что войдет в него на трех 
уровнях: телесном, душевном и духовном. Именно так определяет 
воздействие музыки на человека в методологическом контексте 



27 

один из ведущих ученых в этой области доктор философских наук и 
пианист с консерваторским образованием, профессор факультета 
музыки Санкт-Петербургского педагогического университета име-
ни А. С. Герцена А. С. Клюев [1]. С удовлетворением отметим, что 
духовный аспект музыкального образования вернулся на страницы 
научных штудий и в последние десятилетия актуализируется в свя-
зи с возрастающей потребностью сохранения и развития духовного 
начала в постиндустриальном обществе XXI века. 

В ходе работы над магистерской диссертацией по музыкальной 
педагогике обозначился ряд особенностей. Одна из них – количе-
ство испытуемых. В общей педагогике экспериментальная работа 
может охватить две и более групп обучающихся, что может дать по 
количеству весьма значительную цифру. Музыкально-педагогичес-
кое исследование базируется на индивидуальном процессе взаимо-
действия педагога и обучающегося, поэтому в практике написания 
диссертаций в этой области существует общеупотребимая мини-
мальная «норма» испытуемых, считающаяся репрезентативной, от 
семи человек и более. 

Другой особенностью диссертационного исследования по музы-
кальной педагогике можно считать недостаточную «фиксирован-
ность» или «законченность» методических рекомендаций, являю-
щихся практическим результатом научного поиска. Процессуаль-
ность и фактическая незавершенность методических рекомендаций 
делает их проверку на контрольном этапе эксперимента едва ли 
оправданной.  

Так, например, в магистерской диссертации Сюе Пэнфэя «Разви-
тие музыкально-педагогического образования в контексте педаго-
гики индивидуальности» (научный руководитель – кандидат педа-
гогических наук, доцент Гончарова Е. П.) мы формулируем ряд ме-
тодических рекомендаций для педагогов-музыкантов. 

1. Общение с лучшими представителями музыкально-
педагогической культуры (конференции, семинары, «круглые сто-
лы», диспуты, квесты и т. д.). 

2. Повышение профессионального уровня (курсы повышения 
квалификации, стажировки, авторские методики, обмен опытом 
и т. д.). 
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3.  Беседы с учащимися о музыке, музыкантах; совместное по-
сещение концертов; совместное музицирование, подготовка учени-
ков к исполнительским конкурсам. 

4. Концертно-исполнительская деятельность. 
В музыкальной педагогике на протяжении не одного столетия 

является аксиомой мысль древнего философа: «Велик тот учитель, 
который исполняет делом, чему учит» [2, с. 205]. Например, такие 
всемирно известные пианисты как Л. Н. Оборин, Г. Г. Нейгауз, 
Л. В. Николаева, К. Н. Игумнов, С. Е. Фейнберг благополучно сов-
мещали концертную деятельность и педагогическую работу. Посто-
янная творческая самореализация педагога-музыканта способна со-
здать атмосферу уважения и эмпатии к себе со стороны воспитан-
ника, причем даже на подсознательном уровне. 

5. Общение с различными видами искусства. 
Музыкальное образование неразрывно связано с искусством во-

обще, о ценностях которого академик Д. С. Лихачев писал так: 
«Они (виды искусства – Е. Г.) не только позволяют человеку про-
жить несколько жизней, пережить различные жизненные ситуации, 
возвышают чувства, которые могли бы остаться обыденными, ни-
чем не примечательными, но и заметить в обычном необычное. ... 
Понимание искусства и развитие в себе хотя бы начатков творче-
ских способностей в художественной области не только способ-
ствует нравственной стабилизации личности, ее общей интелли-
гентности, но и развитию интуиции, столь необходимой во всех об-
ластях человеческой деятельности» [3, с. 483].  

6. Активное участие в социокультурной жизни (путешествия, 
посещение музеев, выставок, театров и т. д.). 

Э. Б. Абдуллин, известный исследователь методологии музы-
кально-педагогического образования, так видит глубинный цен-
ностный смысл последнего: «Смысл (цель) профессионально-
мировоззренческой деятельности педагога-музыканта заключается 
прежде всего в построении им собственной духовно-личностной 
концепции (модели) взаимодействия с музыкально-педагогической 
действительностью (как с неразрывной частью всей социокультур-
ной жизни), с осознанием и совершенствованием своего “Я”, своей 
профессиональной индивидуально-личностной культуры, вбираю-
щей (в качестве особого “продукта” этой деятельности) систему 
высших человеческих ценностей» [4, с. 42].  
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7. Расширение мировоззренческих «горизонтов».  
Рассматривая вопросы педагогической культуры как обществен-

ной ценности, исследователи отмечают, что современный социум 
нуждается в появлении уникальных, инновационных, конкуренто-
способных преподавателей (А. С. Зубра и др.). 

8. Научно-исследовательская музыкально-педагогическая дея-
тельность. 

Размышляя о научной деятельности педагога-музыканта, иссле-
дователи в области музыкальной педагогики отмечают, что теоре-
тическое мышление позволяет переосмысливать культурный опыт 
поколений и извлекать из него ценнейшие достижения (Г. А. Прас-
лова и др.). 

По мнению ведущего отечественного методолога В. Ф. Беркова, 
магистерская диссертация демонстрирует способность осуществлять 
научные изыскания, привлекая методологические и теоретические 
знания, а также практические навыки в исследуемой области [5]. 
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Аннотация:  
Рассматриваются разновидности, достоинства и недостатки 

применения документации письменного инструктирования обучаю-
щихся на уроках производственного обучения в учреждениях профес-
сионально-технического образования (УПТО) Республики Беларусь. 

Акцентируется внимание на структурных элементах, методике раз-
работки и применения на уроках производственного обучения различ-
ных видов инструкционных, инструкционно-технологических или 
технологических карт. 

 
В целях активизации процесса производственного обучения уча-

щихся в УПТО, наряду с устным инструктажем на роках произ-
водственного обучения широко применяется метод письменного 
инструктирования учащихся.  

К документации письменного инструктажа относятся инструк-
ционные и инструкционно-технологические (на производстве тех-
нологические) карты, цель которых: 

− способствовать успешному овладению учащимися умениями и 
навыками в процессе выполнения упражнений или учебно-
производственных работ; 

− привить учащимся технологическую дисциплину и научить 
пользоваться учебно-технической и технологической документацией; 

− активизировать процесс производственного обучения и обес-
печить общую самостоятельность учащихся на уроке; 

− оказать помощь мастеру производственного обучения в 
планировании и проведении урока [1]. 

Достоинства применения документации письменного инструк-
тирования. 

1. Она может быть использована на вводном (при рассмотрении 
технологического маршрута выполнения работы, применяемом 
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оборудовании, инструменте и приспособлениях), на текущем (при 
непосредственном выполнении учащимися учебно-производствен-
ного задания) и на заключительном инструктажах (при разборе 
наиболее типичных ошибок, допущенных обучающимися в про-
цессе выполнения работы) урока производственного обучения. 

2. Деятельность учащегося становится в значительной степени 
более активной и самостоятельной. Она также способствует частич-
ному освобождению мастера производственного обучения от функ-
ции «ходячего справочника» в период самостоятельного выполне-
ния учащимися учебно-производственного задания. 

3. Каждый учащийся имеет возможность обратиться к ней в 
любой момент времени выполнения работы. 

4. Инструктивный материал можно изучать непосредственно в 
производственных условиях (на своем рабочем месте в учебно-
производственной мастерской УПТО или в цехе предприятия). 

5. Процесс производственного обучения сообразуется с индиви-
дуальными возможностями и способностями каждого обучающегося 
(при ее изучении темп учебной деятельности данного учащегося не 
зависит от темпа учебной деятельности других учащихся) [1], [2]. 

Особое место среди документов письменного инструктирования 
занимают инструкционные карты, применяемые на операционных 
уроках производственного обучения и выполняемые в виде таблиц. 

В титульной части инструкционной карты представлено: 
− наименование операции; 
− перечень упражнений по ее выполнению, расположенных в 

порядке изучения с соблюдением преемственности и повышения 
сложности; 

− перечень объектов учебных работ (деталь, заготовка, 
инструменты, материалы и т. д.); 

В основной части инструкционной карты содержится: 
− наименование и этапы выполнения упражнения; 
− эскизы, иллюстрирующие содержание упражнений или работ 

(см. требования к наглядным методам обучения); 
− краткие инструктивные указания о характере, особенностях, 

способах выполнения трудовых движений, приемов выполнения 
той или иной технологической операции с учетом того или иного 
способа ее выполнения («Рубка металла на плите», «Рубка металла 
в тисках» и т. д.); 
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− перечень материалов, инструментов и приспособлений, 
используемых на каждом этапе выполнения упражнения [1]. 

Инструкционная карта, таким образом, представляет собой 
наглядную, поэтапную и развернутую ориентировочную основу дея-
тельности учащихся при освоении соответствующей трудовой опе-
рации на примере конкретного учебно-производственного задания. 

Методические рекомендации к разработке инструктивных указа-
ний инструкционной карты: 

− инструктивные указания и пояснения в карте необходимо 
формулировать четко, сжато, максимально доступно для учащихся, 
наглядно, но в то же время полно по содержанию. У мастера произ-
водственного обучения при этом может быть такая же карта, 
выполненная на формате А1 или А0 и используемая в качестве 
наглядного пособия при проведении вводного и заключительного 
инструктажей; 

− при разработке инструктивных указаний следует представлять 
наиболее рациональную последовательность трудовых действий, 
приемов и способов выполнения операции; 

− простые ранее изученные трудовые приемы и способы работы в 
инструкционную карту следует либо не включать, либо включать, но в 
весьма упрощенном виде, что позволит сделать ее более компактной и 
удобной для дальнейшего использования учащимися на уроке. 

Очень важно, чтобы содержание инструктивных указаний и поясне-
ний, содержащиеся в карте, органически было «вплетено» в содержание 
вводного инструктирования учащихся мастером производственного 
обучения. Ни в коем случае нельзя допускать такого положения, когда 
инструктаж – сам по себе, а инструкционная карта – сама по себе. Тогда 
и учащиеся ею пользоваться не будут, так как видят, что сам мастер 
производственного обучения обходится без нее. Если же инженер-
педагог каждое свое действие аргументирует и соотносит с инструктив-
ными указаниями и соответствующими эскизами инструкционной кар-
ты, тогда и учащиеся будут убеждаться в ее нужности и полезности [1]. 

Если в ходе текущего инструктирования мастер производственного 
обучения обнаружил, что учащийся что-то выполняет неправильно или 
нерационально, то не следует сразу указывать ему на его ошибку, а 
предложить ему еще раз обратиться к инструкционной карте и самосто-
ятельно ее исправить. Так же следует поступать, если учащийся сам об-
ращается к мастеру производственного обучения за повторными пояс-
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нениями. Подобная методика обучения постепенно приучит учащихся к 
использованию данной документации не только на начальных периодах 
производственного обучения, но и в дальнейшем, когда основным до-
кументом письменного инструктирования будет уже не инструкцион-
ная, а инструкционно-технологическая или технологическая карта. 

Данные виды карт используются на комплексных уроках производ-
ственного обучения и являются фактически аналогом реальной техноло-
гической документации (инструкций, технологических, маршрутных, 
операционных карт, технологических графиков и т. п.), применяемой на 
предприятиях для соответствующих групп рабочих квалификаций, 
адаптированных для целей производственного обучения в УПТО.  

При выполнении простейших работ комплексного характера 
обычно применяются инструкционно-технологические карты, в ко-
торых даются необходимые инструктивные указания и пояснения по 
выполнению всего учебно-производственного задания, а не его от-
дельной части – операции, представляются эскизы технологических 
установов и переходов, применяемый инструмент, приспособления, 
режимы резания и основное время на выполнение операций [1]. 

В дальнейшем при выполнении более сложных комплексных ра-
бот, а также при обучении учащихся в условиях производства также 
широко применяются технологические карты, в которых, как прави-
ло, отсутствуют подробные инструктивные указания и пояснения, 
раскрывающие рациональную последовательность технологических 
операций, переходов, техническое оснащение (оборудование, ин-
струментарий, приспособления и т. п.), наиболее рациональные ре-
жимы резания, контрольно-проверочные операции. При их разработ-
ке руководствуются исключительно техническими требованиями, 
предъявляемыми к качеству детали, требованиями ГОСТ и СанПин. 

Инструкционные и инструкционно-технологические карты разра-
батываются, преимущественно, в самих учебных заведениях, имея в 
виду, что они отражают реальный трудовой процесс, предполагаю-
щий определенные реальные условия конкретного УПТО: «портфель 
заказов», материальное оснащение, материалы и заготовки, инстру-
ментарий, технические требования и конечные параметры изделий. 
«При этом строго установленной формы для документации письмен-
ного инструктирования учащихся нет, поэтому в выборе наиболее 
удачной письменной инструкции для конкретного случая мастера 
производственного обучения никто не ограничивает» [3, с. 34]. 
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Аннотация:  
В настоящее время процесс образования проходит стадию мо-

дернизации, это связано с активным развитием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). На занятиях по дисциплине 
«Информационные технологии в образовании» был внедрен метод 
проектов с использованием современных ИКТ.  

 
В литературе понятие информационно-коммуникационные техно-

логии (ИКТ) понимают как совокупность методов, устройств и про-
цессов, используемых для сбора, обработки и распространения ин-
формации и использования их в научно-познавательной сфере [1].  

Задачами внедрения ИКТ в процесс образования являются: 
– повышение качества обучения; 
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– повышение активности учащихся; 
– взаимодействие различных видов деятельности учащихся; 
– осуществление преемственности и непрерывности воспитания 

и обучения; 
– внедрение и разработка современных методов обучения на ос-

нове ИКТ; 
– совершенствование программного и методического обеспече-

ния образовательного процесса; 
– соответствие образовательного процесса уровню информати-

зации общества. 
Существуют три основных принципа компьютерной информа-

ционной технологии: 
– интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 
– интеграции с другими программными продуктами; 
– гибкого изменения данных и поставленных задач. 
Информационная технология, как и любая другая технология, 

должна отвечать следующим требованиям: 
– обеспечивать высокую степень дифференцирования всего про-

цесса обработки информации на этапы (фазы), операции, действия; 
– включать весь набор элементов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 
– иметь регулярный характер. 
Метод проектов – это совместная креативная и продуктивная де-

ятельность преподавателя и обучающихся, направленная на поиск 
решения, возникшей проблемы. 

В образовании различают определенные виды проектов: иссле-
довательские, творческие, приключенческо-игровые, информаци-
онные и практико-ориентированные [2].  

Метод проектов позволяет учащимся проявить себя в системе 
общественных отношений, приобрести навыки планирования и ор-
ганизации своей деятельности, открыть и реализовать творческие 
способности, развить индивидуальность личности. 

Основные преимущества метода проектов [3]: 
1. Метод проектов благоприятствует результативной адаптации 

учащихся благодаря информационной среде, в которой учащиеся 
учатся самостоятельно осваиваться, что приводит к становлению 
личности, обладающей информационной культурой. 
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2. На всех этапах выполнения проекта есть возможность приме-
нения творческих способностей учащихся. 

3. При выполнении проектов учащиеся могут учитывать свой 
уровень знаний в нужной предметной области, а так же свои инте-
ресы, что эффективно сказывается на уровне самообразования и 
саморазвития.  

4. Работа в группе формирует личность, способную осуществ-
лять коллективное целеполагание и планирование, распределять 
задачи и роли между участниками группы, действовать в роли ли-
дера и исполнителя, координировать свои действия с действиями 
других участников проекта, коллективно подводить итоги, разделяя 
ответственность. 

Студентам четвертого курса инженерно-педагогического фа-
культета, обучающиеся по специальности «Профессиональное обу-
чение (информатика)» при изучении учебной дисциплины «Инфор-
мационные технологии в образовании» было предложено использо-
вание метода проектов, где они были разделены на группы, в 
каждой группе пять человек. Задача студентов заключалась в разра-
ботке информационного и практико-ориентированного проекта. 
Ввиду того, что ИКТ в настоящее время часто ассоциируются с ди-
станционными формами обучения, студентам были предложены 
темы проектов, связанные с платформами, позволяющими обеспе-
чить процесс обучения удаленно, такие как Zoom, Google 
Classroom, Kahoot, Moodle и др.  

Целью проекта было разработать электронный учебник, позво-
ляющий получить знания и умения по использованию вышеназван-
ных площадок для дистанционного обучения. Электронный учеб-
ник включал в себя: теоретическую часть, презентацию, видео-урок 
и тестовый контроль знаний. Сложность разработки заключалась в 
том, что сервисы для разработки электронного учебника и его со-
держания в командах должны быть различными.  

Проекты создавались в течении семестра на лабораторных заня-
тиях по названной выше дисциплине (изучение используемых сер-
висов соответствует учебной программе). На каждом этапе проек-
тирования проводилась консультация с подробным разбором гото-
вого материала. В конце семестра учащиеся представляли проекты 
перед своими коллегами и преподавателем. Время, отведенное на 
представление проекта, равнялось сорока пяти минутам. После за-
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щиты проектов все студенты провели экспертизу педагогических 
программных средств, используемых командами студентов при ре-
ализации проектной деятельности 

В результате, можно сделать следующие положительные выводы 
о внедрении метода проектов при изучении дисциплины «Инфор-
мационные технологии в образовании»: студенты проявили высо-
кую активность и заинтересованность в выполнении работы; позна-
комились с большим количеством новых сервисов и технологий, 
которые будут применять в своей педагогической деятельности; 
проявили навыки умения работы в команде: смогли четко организо-
вать свою работу и распределить обязанности; закрепили умение 
выступать перед аудиторией, что очень важно для будущего препо-
давателя; смогли грамотно и беспристрастно оценить проекты сво-
их товарищей. Но возникли вопросы с технической стороной про-
цесса обучения: отсутствие интернета в компьютерных классах, что 
существенно усложнило использование ИКТ на занятиях. 

Метод проектов себя оправдал в полной мере, поставленные це-
ли были реализованы. Как пишет Е. С. Полат суть метода проектов 
такова «… стимулировать интерес ребят к определенным пробле-
мам, предполагающим владение определенной суммой знаний, и 
через проектную деятельность, предусматривающую решение од-
ной или целого ряда проблем, показать практическое применение 
полученных знаний. Другими словами, от теории к практике; со-
единение академических знаний с прагматическими и соблюдением 
соответствующего баланса на каждом этапе обучения», что и под-
твердилось на учебных занятиях по дисциплине «Информационные 
технологии в образовании». 
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Аннотация: 
Воспитание человека во все времена был одним главных вопро-

сов педагогической науки. Но с развитием человеческого общества, 
человек в структуре государства – стал главным объектом педаго-
гического воздействия. Почему этот вопрос стал важен и актуален 
для современной России сейчас? Ответ и прост и сложен и одно-
временно. Но, мы дадим краткую версию: распад СССР и социали-
стического лагеря не привел к должному политическому миру и 
взаимопониманию, «коллективный Запад» во главе с США продол-
жают вести активную борьбу по развалу Российской Федерации. 
Время показало, победить Россию в открытой борьбе невозможно и 
наши противники стали активно использовать современные инфор-
мационные технологии (IT-технологии) с научными достижениями 
в психологии, педагогике и социологии, прежде всего в области 
информационно-психологического воздействия на личность и об-
щество. А, при активном развитии IT-технологий (и прежде всего с 
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использованием социальных сетей) возросло активное воздействие 
на психологию и социальное восприятие реальности прежде всего 
на школьников и студенческую молодежь. Особенно это воздей-
ствие видно в сфере: истории России и всемирной истории, культу-
ры, межнациональным и межконфессиональным отношениям. И 
противодействовать этому воздействию из вне можно через актив-
ную и совместные воспитательную, учебно-педагогическую, науч-
ную, правовую и организационную деятельность всей системы 
научно-педагогических, правоохранительных и государственных 
органов управления и общественных организаций Российской Фе-
дерации. 

 
 В настоящее время нам нужна посто-

янная, системная работа, которая бы 
служила укреплению гражданской соли-
дарности и межнационального согласия. В 
такую деятельность должны включаться 
государственные, муниципальные струк-
туры, общественные организации и, конеч-
но, семья. 

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин  

 
Рассматривая воспитание, мы констатируем, что одним из сущ-

ностных признаков в процессе воспитания человека в современном 
мире выступает культура межнационального общения, предполага-
ющая: «… уважение к другим народам, их обычаям и культуре, не-
терпимость к расовой и национальной неприязни и др.» [16, с. 196]. 

В современной российской действительности проблема межна-
ционального общения приобретает актуальный характер в силу це-
лого ряда обстоятельств, обусловленными как внешними, так и 
внутренними аспектами,  связанными с изменениями в межнацио-
нальных и межкультурных отношений стран и народов. 

Национальный состав современной Российской Федерации (РФ, 
России) насчитывает более 300 национальностей и народно-
стей [5, с. 16]. 

В наши дни в российских образовательных заведениях и, осо-
бенно в дошкольных и средних образовательных заведениях гораз-
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до чаще можно встретить детей других национальностей, нежели в 
советский период. Большую часть из них составляют дети мигран-
тов из постсоветских республик (прежде всего из государств сред-
неазиатского региона). 

На фоне современных событий, происходящих на постсоветском 
пространстве, многие учащиеся испытывают неуважение к некото-
рым национальностям. Такое отношение к ним молодые люди, 
прежде всего школьники, не обосновывают. Затаенная злоба или 
неприязнь в их сердцах чаще может быть в скрытой форме, а не во 
внешнем проявлении, но обязательно найдет выход в реальных 
негативных действиях по отношению к людям другой национально-
сти. Уже и сейчас в детской среде часто допускаются недоброжела-
тельные высказывания о представителях других наций, их обычаях 
и традициях. Иногда в разговорной речи используются шутки, а 
также клички и прозвища. 

К конфликтным ситуациям приводят не только грубость, неуступ-
чивость, но и: «национальная кичливость» [4, с. 98]. К примеру, по-
рой можно видеть человека, восторгающегося успехами своей нации, 
своей республики, города или села, не понимающего, что эти и дру-
гие успехи есть результат усилий всего: «… государства, представи-
телей всех наций и народностей …» [5, с. 27] – т. е. всего народа. 

Можно говорить о двух источниках, питающих национализм: 
национальную ограниченность и этноцентризм. Первый связан с 
культурным консерватизмом, недостатком знаний о других наро-
дах, отсутствием опыта межнационального общения. Второй исхо-
дит из конкретных социальных ситуаций, вызывающих психологи-
ческую неудовлетворенность людей, которая переносится на соци-
альную почву. Зачастую второй источник определяется первым. 
Национальные предубеждения некоторой части населения России: 
«обусловлены культурной замкнутостью и отсталостью, сохранени-
ем устаревших форм национальной культуры» [17, с. 87–89]. 

Сегодняшний школьник сильнее осознает свою национальную са-
мобытность, нежели его ровесник второй половины XX века. В этих 
условиях очень важно научить молодежь присваивать различные тра-
диции и в то же время оставаться на почве культурных устоев своего 
народа. Поэтому проблема общения людей (начиная с детского воз-
раста) различных национальностей приобретает особое значение. Для 
Российской Федерации – одной из крупнейших многонациональных 
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стран мира – важной целью воспитания и образования является: 
«… формирование культуры межнационального общения» [1]. 

Культура межнационального общения – частный случай проявле-
ния культуры как общественно-исторического феномена. Все состав-
ляющие общей культуры прямо или опосредованно сказываются на 
культуре межличностных и межнациональных отношений как мо-
рально-этической форме проявления внутренней общей культуры. 

Ценными представляются те толкования культуры межнациональ-
ного общения, которые содержат идею «национальной толерантности» 
[7, с. 19]. Она трактуется как специфическая черта национального ха-
рактера, духа народов, как неотъемлемый элемент структуры ментали-
тета, ориентирующий на терпимость, отсутствие или ослабление реак-
ции на какой-либо фактор в межнациональных отношениях. 

Межнациональная толерантность проявляется в отношениях 
между представителями разных национальностей и предполагает 
видение перспективы межнациональных отношений и строитель-
ство (проектирование) межнациональных взаимодействий с учетом 
их перспектив. 

Межнациональная толерантность – это свойство личности, про-
являющееся в терпимости к представителям других национальных 
(этнических) групп с учетом их менталитета, своеобразия самовы-
ражения. 

В связи с этим культура межнационального общения – качество 
человека, характеризующее общий уровень его воспитанности, го-
товность и умение общаться с представителями разных культур, 
способность учитывать их национальную специфику, деликатность 
и терпимость в любых ситуациях. Данное качество представляет 
систему характерных для личности нравственных идей и представ-
лений, форм и способов поведения, специфических видов деятель-
ности, которые осуществляются в целях взаимодействия, углубле-
ния взаимопонимания и взаимовлияния культур между людьми 
разных национальностей. 

В понятие культуры межнационального общения входят такие 
элементы, как: этика межнационального поведения, такт в подхо-
де к национальным различиям, психологическая предрасположен-
ность человека к восприятию традиций и особенностей других 
наций. Культура межнационального общения должна включать в 
себя формирование у человека сознания общности исторических 
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судеб всех народов нашего государства, чувства единой семьи 
народов. Большую ценность тогда представляют знания о «… про-
исхождении народов, с которыми мы вместе живем, своеобразии их 
этикета, традиций, обряда, быта …» [2, с. 18]. 

Путь к взаимопониманию проходит не только через знания, 
представления, но и через чувства, стремление видеть прекрасное в 
людях других «… национальностей и конфессиональной принад-
лежности. … В подходе к национальному своеобразию культуры 
общения людям должны быть чужды предвзятость, попытки харак-
теризовать чужие нравы лишь с позиции своих собственных, расце-
нивать их как «плохие» или «хорошие», странные или смешные, 
нежелание вникнуть в социальный смысл тех или иных нравов, 
обычаев, традиций» [14, с. 9–10]. 

В основу воспитания культуры межнационального общения в 
системе образования закладываются принципы, способствующие 
формированию знаний, умений, отношений, необходимых для ра-
зумного решения проблем межнациональных отношений. 

Значительный интерес представляет принцип межкультурной 
компетенции. Он предусматривает, что в процессе обучения исто-
рия, литература, искусство, культура многонационального государ-
ства рассматриваются с позиций разных национальных общностей, 
образующих данное государство (или с нескольких точек зрения), а 
также включает широкий круг вопросов, затрагивающих современ-
ную культуру и исторический опыт каждой этнической общности. 

Поликультурное образование наиболее успешно достигает своих 
целей при условии поощрения и уважения принципа этнического 
многообразия. Этническое содержание необходимо интегрировать 
во все преподаваемые предметы на протяжении всех лет обучения. 
Оно должно быть включено в естествознание, математику, обще-
ственные науки, литературу, изящные искусства, домоводство и пр. 
Этническое многообразие должно быть также частью всех других 
народов деятельности, присущих школе. Для создания атмосферы, 
пронизанной духом плюрализма, необходимо, чтобы ученики име-
ли «доступ к материалам, которые содержат объективную инфор-
мацию об истории и культуре этнических групп» [7, с. 8]. 

Важно также, чтобы этнический плюрализм получил отражение в 
школьных программах, охватывающих внеурочную деятельность уча-
щихся, в оформлении холлов, классных комнат, в меню кафетериев. 
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Поликультурное содержание требует междисциплинарного под-
хода. Ни одна дисциплина, взятая в отдельности, не может объяс-
нить все аспекты жизни, культуры и социальные проблемы этниче-
ской группы. Знаний, почерпнутых из одной области, недостаточно 
для того, чтобы помочь человеку найти разумное решение сложных 
проблем; анализ их с позиций одной дисциплины может породить 
искаженные интерпретации и оценки. Последовательное примене-
ние междисциплинарного подхода к изучению опыта и событий, 
относящихся к этническим группам – это обнадеживающий путь, 
который поможет избежать подобных искажений. 

Использование сравнительного подхода в обучении дает детям 
возможность понять, что представители всех этнических групп име-
ют общие черты и потребности, хотя на них могут по-разному влиять 
определенные социальные ситуации, и многие используют различ-
ные средства для удовлетворения потребностей и достижения целей. 

Следующий принцип предполагает связь содержания образования 
с межнациональной и мировой культурой, которая означает: «озна-
комление с культурой отдельных, преимущественно ближайших 
стран и принятие этих культур как элементов общечеловеческой 
культуры, каждый из которых имеет свою специфику и равное право 
с другими культурами, с культурами своей нации» [15, с. 23–24]. 

Поликультурное образование позволяет «преодолевать языковой 
и речевой расизм, именуемый лингвисизмом. От него страдают дети 
мигрантов и эмигрантов; дети из семей, говорящих с акцентом на 
своем языке или на диалекте, и все те, кто подвергается дискрими-
нации или осмеиванию по этой причине, в том числе и сами учите-
ля [11, с. 12]. Реализацию данного содержательного аспекта поли-
культурности можно осуществлять несколькими путями. 

Во-первых, постоянно проводя в содержании образования и вос-
питания идею о толерантности к языковой и речевой деятельности. 

Во-вторых, через обучение школьников тому, что языковые раз-
личия – это часть жизни, они существовали и будут существовать; 
ничего плохого нет в том, что люди говорят с акцентом, на диалекте 
или на другом языке; нет хороших и плохих языков, и сам язык – 
это, прежде всего, средство коммуникации между отдельными 
людьми и народами и т. д. 

Вступив на путь демократического развития, наша страна стала 
свидетелем небывалой религиозной активности, религиозного плюра-
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лизма или религиозной поликультурности, охватившей миллионы лю-
дей и образовательные учреждения. Применительно к последним, по-
ликультурность требует «соблюдения сбалансированных представле-
ний религиозных перспектив в содержании образования» [12, с. 11]. 

Поликультурность, безусловно, не предполагает знания всех ре-
лигиозных верований – это практически не осуществимо, да в этом 
и нет необходимости, но она требует представления хотя бы не-
скольких религиозных перспектив, чтобы показать учащимся, что 
общество и вузы толерантны к религиозному плюрализму, и при-
нимают другие верования. Таким образом, школьники и молодые 
люди учатся ценить все религии и с уважением относиться к пред-
ставителям других конфессий. 

Признавая роль поликультурного образования в развитии у 
школьников представления о самоценности и равных с другими 
правах на существование и уважение разных культур, мало их толь-
ко изучать. На первое место должна выходить также работа педаго-
га по изучению обучаемыми «… реального множества культур, … 
на воспитание уважительного отношения к другим …» [8, с. 17] к 
другим культурам вообще. 

Предполагаются и другие подходы к решению вопросов постанов-
ки воспитательной работы по формированию культуры межнацио-
нальных отношений. В воспитательной работе не должны использо-
ваться материалы, унижающие другие нации и этносоциумы, оскорб-
ляющие их достоинство. Например, особенно негативно действуют 
учебные материалы (как правило, искажающие историю), формирую-
щие у детей негативное отношение к другому народу. Яркая иллю-
страция тому – постоянное повторение термина «татаро-монгольское 
нашествие» вопреки науке, доказывающей, что татары не имеют к 
этому нашествию никакого отношения, и, более того, их предки, 
волжские булгары, первыми приняли на себя удар войск Чингисхана. 

С целью гармонизации межэтнических отношений, создания 
нормальной социально-этнической и психологической атмосферы в 
системе российских образовательных учреждений, а также форми-
рования гуманистических этнокультурных связей целесообразно 
вовлекать молодежь (прежде всего школьников, студентов младших 
курсов вузов, сузов и колледжей) в многоплановые учебные и 
внеучебные виды деятельности, например, такие как [10, с. 10–11; 
12, с. 18; 16, с. 200–250]: 
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– проведение национальных праздников, вечеров, посвященных 
памятным датам исторического значения, юбилеям выдающихся 
деятелей культуры, литературы, науки и народных героев; 

– организация олимпиад, выставок по национальной культуре, 
спортивных соревнований по национальным видам спорта и играм; 

– проведение фольклорных концертов с исполнением нацио-
нальных песен и танцев; 

– организация конкурсов на лучшее приготовление националь-
ных блюд и др. 

Встреча с другой культурой может проводиться в игровом про-
странстве. Продуктивными могут стать игры, такие как: «Я хочу 
быть не таким, как все», «Путешествие в мир верований и религий», 
«Презентация культур народов России». 

Приобщение детей к своей национальной культуре в полиэтниче-
ских образовательных учреждениях будет более плодотворным при 
организации комплексной системы образования: «дошкольное учре-
ждение (детский сад) – общеобразовательная школа (гимназия, лицей, 
колледж), школа выходного дня (воскресная, в т. ч. – спортивные сек-
ции) – высшее (средне-специальное) учебное заведение)». Раннее 
включение детей в родную среду, усвоение материнского языка спо-
собствуют осознанию ребенком себя как: «части своего этносоциума» 
[4, 5; 16], приобщению к его традиционной национальной культуре. 

Первоначальная ориентация ребенка на национальную культуру 
во многом зависит от семейного воспитания, его направленности, 
духовного мира окружающих близких. Поэтому привлечение роди-
телей к проблеме возрождения родного языка и этнической культу-
ры в условиях полиэтнической школы – является обязательным. 
При иноязычном окружении желательно, чтобы родители не только 
принимали активное участие в приобщении детей к родному языку 
в процессе общения на бытовом уровне, но и привили интерес к 
нему и традициям посредством чтения фольклорных произведений. 

Семье отводится важнейшая роль в воспитании культуры межна-
ционального общения. Ведь именно в семье порой сеют «зерна наци-
онализма в душах детей, даже не замечая этого … в семье нередко 
говорят не о плохом человеке, неумелом работнике, а о «плохом» 
русском, молдаванине, еврее, узбеке» [14, с. 15]. Дети, как губка, 
впитывают такие националистические оценки родителей, восприни-
мают негативное отношение к людям другой национальности. 
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Культура межнационального общения предполагает знакомство 
с национальными семьями, их обычаями и традициями. Ребята изу-
чают праздники и традиции народов, живущих рядом, историю соб-
ственного народа, его духовную жизнь и культуру. 

В русских, татарских, башкирских и иных семьях воспитанни-
ков, обучающихся в одном классе, можно провести домашние клу-
бы. В этих «заседаниях», или «домашних встречах», активное уча-
стие принимают не только сами ребята-хозяева, но и их родители, 
бабушки, дедушки, старшие братья и сестры. 

Данные мероприятия преследуют такие цели: познакомить с бы-
том и обычаями семей разных национальностей, научить ребят об-
щаться. В качестве примеров можно привести следующие встречи 
[16, с. 155; 180–190]: 

– в русской семье темой встречи может стать чаепитие из само-
вара, вокруг которого группируются другие вопросы;  

– в татарской семье встреча может быть совмещена с угощением 
национальным блюдом чак-чак, демонстрацией национальных художе-
ственных вязаных вещей для домашнего обихода – шалей, шарфов и др. 

Организовать знакомство школьников с повседневным бытом 
людей иных культур можно и заочно с помощью литературы о дру-
гих культурах, знакомящей с их ценностными приоритетами. Такую 
возможность дают школьные музеи, в которых можно отразить се-
мейный уклад; жилище; интерьер жилища; декоративные украше-
ния традиционного дома; народное творчество в интерьере дома; 
занятия и ремесла; детские народные игры; народные музыкальные 
инструменты; традиции и обычаи. 

Для достижения гармонии в развитии национального в личност-
ных качествах учащихся от школьника до аспиранта важно опи-
раться на следующую закономерность: чем больше учащиеся знают 
об истории, культуре, выдающихся деятелях того или иного народа, 
тем меньше вероятности, что у них появится негативное отношение 
к людям данной национальности. Особо необходимо заботиться о 
том, чтобы обучающиеся, не принадлежащие к народам, традици-
онно проживавшим в данной местности, хорошо знали историю и 
культуру коренных для данной республики или региона народов, их 
этнографию, выдающихся деятелей. 

Следует подчеркнуть, что работа по межнациональному воспи-
танию оказывается достаточно эффективной только при определен-
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ных условиях. Первое из них – создание в школе и в каждом классе 
обстановки, исключающей особое отношение к учащимся той или 
иной национальности. Любое неосторожное деление детей по лю-
бым этническим признакам может привести к обострению нацио-
нальных чувств и сознания. 

Другое необходимое условие успешного решения задач межна-
ционального воспитания в школах – пронизанность всей учебно-
воспитательной работы «духом дружбы народов» [8, с. 14–16]. 

Третьим условием эффективности этой работы должно быть со-
здание в каждом классе дружного многонационального коллектива 
учащихся. Хорошо организованная коллективная деятельность в 
классах со смешанным национальным составом особенно необхо-
дима для выработки «умений и навыков высокой культуры межна-
ционального общения». 

В условиях потребности формирования культуры межнацио-
нального общения одним из объектов педагогического контроля и 
управления должны быть неформальные группы. 

Одной из современных агрессивно-националистических групп 
являются скинхеды (бритоголовые нацисты). Скинхеды очень 
агрессивны. Любимый вид времяпрепровождения у них – избиение 
кого-либо после распития пива или водки. Они имеют свою форму: 
черные джинсы и камуфляжные куртки без воротников, высокие 
армейские ботинки. Особенностью российских бритоголовых явля-
ется любовь к флагу рабовладельческой Конфедерации, нашивае-
мому обычно на рукав или на спину куртки. Менее распространены: 
нашивки в виде свастики, портрета Гитлера, числа 88. Скины обыч-
но не носят с собой оружия, но в драках пользуются ремнями с 
утяжеленной пряжкой, намотанными на руку. 

В настоящее время остро стоит вопрос профилактики девиантно-
го поведения членов неформальных групп. В этих целях требуется, 
прежде всего, преодоление стереотипов отношения к ним. 

Первый – все члены группы зачисляются в разряд потенциаль-
ных преступников. Предвзятое отношение к ним не приближает, а 
отдаляет субъект профилактики, воздвигает психологический барь-
ер во взаимоотношениях. 

Второй – заигрывание в форме восхищения проявлением раско-
ванности, свободомыслия, независимости. Успех профилактической 
работы во многом зависит и от того, насколько будет преодолен «об-
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раз врага», который нередко формируется в сознании лиц, ответ-
ственных за воспитание молодежи и профилактику правонарушений. 
Раздражение, недовольство по поводу причесок, атрибутов, увлече-
ний отдаляет субъект профилактики. В результате «образ врага» 
складывается у некоторых членов групп по отношению к педагогам. 

Педагог, работающий с подростками, должен хорошо знать со-
циокультурную ситуацию в молодежной среде, характер субкуль-
туры, проблемы, тенденции ее развития, увлечения; соблюдать 
принципы терпимости, толерантности, сдержанного восприятия 
всего происходящего перед ним; сохранять психологический и пе-
дагогический контакт с «незаконным племенем». 

Таким образом, в работе педагогов по преодолению отрицатель-
ного влияния асоциальной группы на обучающихся путем агитации 
и пропаганды – является малоэффективным направлением. Гораздо 
результативнее ее переориентация. Здесь возможны такие вариан-
ты, как [6, с. 40–45; 9, с. 25–27; 10, с. 13–15]: 

1. Переориентация лидера группы и последующее воздействие 
через него на всю группу. Не исключена необходимость, в отдель-
ных случаях, изоляции от группы глубоко испорченного «неподда-
ющегося» лидера (перевод в другое учебное заведение). 

2. Включение нескольких участников группы (под разными 
предлогами) в другие объединения с положительной направленно-
стью и организация впоследствии влияния их на остальных участ-
ников группы. 

3. Приобщение всей группы к увлекательным и вместе с тем 
полезным видам деятельности под началом опытного, авторитет-
ного руководителя – походы, поездки, экскурсии, вечера, дискус-
сии и пр. 
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Аннотация: 
Рассматриваются технологии виртуальной и дополненной реаль-

ности, позволяющие повысить эффективность обучения. Приведе-
ны основные преимущества и ограничения при использовании в 
образовательном процессе. 

 
Подготовка высококвалифицированных специалистов, востребо-

ванных на современных предприятиях, взявших на вооружение но-
вейшие разработки цифровой индустрии, нуждается в пересмотре 
используемых технологий обучения и в применении инновационных 
образовательных концепций. Такие технологии позволят повысить 
эффективность образования и ускорить процесс обучения, сделать 
его практико-ориентированным, решающим прикладные задачи.  

Дополненная (AugmentedReality – AR) и виртуальная (Virtual-
Reality – VR) реальности – быстро развивающиеся технологии, цель 
которых расширить физическое пространство жизни человека объек-
тами, созданными с помощью цифровых устройств и программ [1].  
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Дополненная реальность – это промежуточное звено между ре-
альностью и виртуальной средой.  

Дополненная реальность представляет собой интерактивную тех-
нологию, которая позволяет накладывать цифровой контент на объек-
ты реального мира. Накладываемым цифровым контентом может быть 
компьютерная графика, текстовая информация, электронные ссылки, 
видео и 3D-объекты. Наложенные виртуальные объекты считываются 
с помощью цифровых устройств: смартфонов, планшетных компьюте-
ров, мультимедийных очков дополненной реальности или шлема вир-
туальной реальности и специализированных программных продуктов.  

Основные преимущества использования AR-технологии в обра-
зовательных целях:  

– легкость, портативность и относительно низкая цена мобиль-
ного устройства, возможность обучения с любого цифрового 
устройства;  

– лаконичность и наглядность образовательного контента;  
– переход от информационно-сообщающего обучения к 

интерактивному взаимодействию с учебным контентом в реальном 
времени;  

– практико-ориентированное обучение;  
– индивидуальное обучение – каждый обучающийся использует 

собственный или предоставляемый учебным заведением гаджет;  
– расширение представлений о происходящих процессах в окру-

жающем мире, расширение возможностей моделирования нетипич-
ных образовательных задач;  

– проведение научных экспериментов и опытов, изучение 
технических устройств и т. п., различных процессов и явлений без 
использования штатного лабораторного оборудования, без риска 
для жизни и здоровья; 

– повышение мотивации и заинтересованности обучающихся за 
счет создания учебной среды, воспринимаемой через органы 
чувств, вовлечение в изучаемый процесс;  

– отсутствие возрастных границ, возможность использования в 
профессиональной переподготовке.  

Однако использование AR-технологии в образовательных целях 
имеет и ряд ограничений:  

–  технические ограничения цифровых устройств: малые экраны 
мобильных устройств, быстрая разрядка батареи и т. п.;  
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– быстро меняющийся рынок IT-устройств, наращивание техни-
ческих характеристик, устаревшие модели мобильных устройств 
могут не поддерживать новейшие технологии;  

– необходимость владения навыками защиты персональных 
данных;  

– отсутствие контроля деятельности обучающегося за мобильным 
телефоном, отвлечение на информацию развлекательного характера;  

– недостаток обучающих приложений с дополненной реаль-
ностью, большая часть из которых на иностранном языке;  

– не для всех дисциплин можно подобрать подходящее при-
ложение с дополненной реальностью и не все дисциплины можно 
изучать с помощью таких приложений;  

– методическая неподготовленность педагогов к применению 
AR-технологии в образовании;  

– недостаток опыта работы с AR-проектами как у обучающихся, 
так и у преподавателей;  

– трудоемкость создания приложения с дополненной реаль-
ностью и высокий уровень финансовых затрат [2].  

В настоящее время VR-технология является дорогостоящей и 
используется в специализированных областях: полноценный VR-
комплект имеет высокую стоимость, сложен в использовании для 
обычного пользователя и отсутствуют массовые VR-проекты из-за 
высоких затрат на производство контента.  

В основе обучения с применением виртуальной реальности ле-
жат иммерсивные технологии – виртуальное расширение реально-
сти, позволяющее лучше воспринимать и понимать окружающую 
действительность. То есть, они в буквальном смысле погружают 
человека в заданную событийную среду. 

К основным преимуществам иммерсивного подхода можно от-
нести: 

– наглядность. Виртуальное пространство позволяет детально 
рассмотреть объекты и процессы, которые невозможно или очень 
сложно проследить в реальном мире. Например, анатомические 
особенности человеческого тела, работу различных механизмов и 
тому подобное. Полеты в космос, погружение на сотни метров под 
воду, путешествие по человеческому телу – VR открывает 
колоссальные возможности; 
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– сосредоточенность. В виртуальном мире на человека 
практически не воздействуют внешние раздражители. Он может 
всецело сконцентрироваться на материале и лучше усваивать его; 

– вовлечение. Сценарий процесса обучения можно с высокой 
точностью запрограммировать и контролировать. В виртуальной 
реальности можно проводить химические эксперименты, увидеть 
выдающиеся исторические события и решать сложные задачи в 
более увлекательной и понятной игровой форме; 

– безопасность. В виртуальной реальности можно без каких-либо 
рисков проводить сложные операции, оттачивать навыки управления 
транспортом, экспериментировать и многое другое. Независимо от 
сложности сценария невозможно нанести вреда себе и другим; 

– эффективность. Опираясь на уже проведенные эксперименты, 
можно утверждать, что результативность обучения с применением 
VR минимум на 10 % выше, чем классического формата. 

Отдельно стоит упомянуть, что виртуальная реальность способ-
ствует геймификации процесса обучения. Значительную часть ин-
формации можно подать в игровой форме. И точно так же закреп-
лять материал, проводить практические занятия и многое другое. 
Таким образом сухая теория становится наглядной, понятной и 
намного более интересной, чем еще больше вовлекает обучающих-
ся и увеличивает эффективность образования. 

Образовательный VR-контент сейчас можно найти в самых раз-
ных источниках, например VR-приложения в каталогах App Store, 
Google Play или Steam: 

– Universe Sandbox 2. Настоящий космический симулятор, в 
котором ученики могут наглядно увидеть, как работает гравитация, 
климат и физические взаимодействия в космосе; 

– The Body VR. По праву один из лучших симуляторов 
путешествия внутри человеческого тела, разработанный для 
студентов-медиков. Позволяет пройти путь по кровеносным 
сосудам, увидеть настоящие клетки и смертельные вирусы; 

– Google Earth VR. Дает возможность увидеть мировые 
достопримечательности «в полный рост» и рассмотреть их со всех 
сторон. Египетские пирамиды, Эйфелева башня, Ниагарский водо-
пад – все самые уникальные объекты становятся близко, как никогда; 
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– 3D Organon VR Anatomy. Это первый в мире атлас анатомии 
человека в VR. В нем собрано более 4 000 реалистичных 
анатомических моделей; 

– The VR Museum of Fine Art. Открывает перед вами самые 
известные музейные экспонаты. Без защитного стекла, толп 
туристов и охраны. И с возможностью рассмотреть каждую деталь 
благодаря отличной графике. 

Видеоролики на YouTube, созданные специально для VR также 
могут быть использованы в образовательных целях. Видео в форма-
те 360 градусов становится популярнее с каждым днем, а YouTube 
этому отлично способствует. 

При внедрении новых технологий, у преподавателя будет два 
способа проводить занятия: 

1-ый способ: «обучающийся – потребитель». Необходимо просто 
надеть очки и начать потреблять информацию, подготовленную 
преподавателем; 

2-ой способ: «обучающийся – создатель». В этом случае необхо-
димо начать изучать программирование, моделирование и другие 
предметы, которые ему обучающему, и уже на основе своих знаний 
он создает учебный проект в рамках занятия.  

Естественно, что уровень подготовки у преподавателей, которые 
будут работать с виртуальной или дополненной реальностью, на 
разных уровнях получения образования должен быть выше, поэто-
му им придется проходить дополнительное обучение, которое поз-
волит им как использовать имеющееся программное обеспечение, 
так и создавать мини-занятия в виртуальной реальности на специ-
альных платформах. 
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УДК 378.14 
Диагностика сформированности soft skills 

Игнаткович И. В., ст. преподаватель 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
Приведены результаты диагностики сформированности soft skills 

у студентов инженерно-педагогического факультета БНТУ. 

Образовательная программа будущего специалиста направлена 
формирование и развитие социально-профессиональной, практико-
ориентированной компетентности, позволяющей сочетать универ-
сальные, базовые профессиональные, специализированные компе-
тенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности. В условиях развития современного общества встает 
вопрос о формировании soft компетенций (soft skills). 

Soft skills современные исследователи объединяют в три большие 
группы: когнитивные навыки личности; социально-коммуника-
тивные навыки; навыки, составляющие эмоциональный интеллект. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций 
определяется по результатам текущей и итоговой аттестации. Опре-
делить уровень soft skills достаточно сложно, так как они не отно-
сятся напрямую к профессиональной деятельности и проявляются в 
зависимости от сложившейся ситуации. 

Оценка степени сформированности soft skills у студентов инже-
нерно-педагогического факультета Белорусского национального 
технического университета проводилась с использованием методов 
психологической диагностики: тест «Гибкости мышления» А. Ла-
чинса, тест на целеустремленность Р. Персо, тест-опросник «По-
требность в достижении цели» Ю. М. Орлова, диагностика общего 
уровня коммуникабельности В. Ф. Ряховского, тест на критическое 
мышление Ю. Ф. Гущина. 

В исследовании принимало участие 39 студентов 2 курса специ-
альности «Вакуумная и компрессорная техника» квалификация – 
инженер и 38 студентов 3 курса специальности «Профессиональное 
обучение (по направлениям)» квалификация – педагог-инженер. 
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Результаты диагностики студентов специальности «Вакуумная и 
компрессорная техника» представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Диаграмма результатов диагностики студентов специальности  
«Вакуумная и компрессорная техника» 

 
Результаты диагностики студентов специальности «Профессио-

нальное обучение (по направлениям)» представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2  − Диаграмма результатов диагностики студентов специальности  
«Профессиональное обучение (по направлениям)» 
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Результаты исследования, показали, что наиболее высокий уро-
вень сформированности soft skills компетенциями у будущих педа-
гогов-инженеров, что объясняется наличием в образовательной 
программе таких модулей как «Основы психолого-педагогической 
подготовки», «Теоретические основы проектирования педагогиче-
ских технологий» и «Специальная педагогическая подготовка», ко-
торые создают условия для формирования коммуникабельности, 
критического осмысливания информации и целеустремленности, 
через применение активных и инновационных методов обучения. 

Высокий уровень сформированности soft skills компетенций объ-
ясняется так же тем, что студенты специальности «Профессиональ-
ное обучение (по направлениям)» прошли первую педагогическую 
практику, цель которой не только применение теоретических знаний, 
сформированных в результате изучения дисциплин инженерной и 
психолого-педагогической направленности, но и формирование ком-
муникативности, через умение проводить беседу, аргументировать 
свою точку зрения, задавать вопросы и использовать обратную связь. 

 
 
УДК 811.161.1' 

Национально-культурная информация как фактор развития 
познавательного интереса у студентов 

 
Казакбаева С. И., канд. пед. наук, доцент 

Наманганский инженерно-технологический институт 
Наманган, Республика Узбекистан 

 
Аннотация: 
В данной статье раскрывается необходимость реализации в 

учебном процессе национально-культурного материала как фактора 
развития познавательного интереса при изучении русского языка 
студентами в высшем учебном заведении.   

 
В Узбекистане преподавание русского языка в вузах на совре-

менном этапе ставятся следующие задачи: а) формирование глубо-
ких знаний у обучаемых; б) повышения методического мастерства 
преподавателей; в) усиление внимания к учету национально-
культурных особенностей аудитории; г) создание и углубление эт-
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нокультуроведческой фазы изучения неродного (русского) языка 
(на основе фоновых знаний). Поскольку в настоящее время особую 
важность приобретают проблемы межнационального согласия, вза-
имопонимания и взаимодействия, соответственно растет потреб-
ность в проведении исследований этнопсихологического и этнопси-
холингвистического характера. 

Процесс обучения требует выявления ряда особенностей, кото-
рые характеризуют национальную психологию, национальный ха-
рактер учащихся, чтобы полноценно использовать их этнолингви-
стические особенности в обучении неродному языку. 

В данном случае, нас интересует определение специфики ауди-
тории в целом, но в первую очередь мы остановимся на социальной 
стороне структуры личности. В понятие личности входит приобре-
тенный социальный опыт человеком, его знания, навыки, умения, 
привычки, склонности, интересы, идеалы, ценностные ориентации 
и убеждения. Социокультурная информация имеет немаловажное 
значение в формировании осознания принадлежности к определен-
ной национальности, этнической группе. 

Особенно ярко проявляется осознание личности как представи-
теля определенной национальности при взаимодействии с предста-
вителями другого этноса. Так, при общении между коммуниканта-
ми разной этнической группы проявляются проблемы, связанные с 
особенностями национальной психологии. Им становится тяжело 
установить и поддержать контакт на межэтническом уровне. В дан-
ном случае знания национально-культурных стандартов общения 
значительно облегчит коммуникативный акт. Для того чтобы уча-
щихся научить стандартам общения, принятых в русскоязычной 
среде, необходимо сопоставить, определить похожие и различаю-
щиеся стандарты общения в родной и русской культуре, выделить 
наиболее типичные, часто используемые в речевой практике стан-
дарты общения, адекватные реальной коммуникации, с учетом спе-
цифики указанной аудитории. 

По И. C. Кону, «понимание национально-психологических осо-
бенностей того или иного этноса предполагает учет принятых в 
данном обществе способов социализации человека. Знание процес-
сов социализации дает возможность представить базовую структуру 
личности, типичной для данного народа». Нельзя не согласиться с 
И. С. Коном, когда он говорит, что, зная такую структуру «с боль-
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шей или меньшей степенью вероятности можно предсказать и со-
циальное поведение этого типа» [1, c. 142]. Следовательно, осозна-
ние того или иного факта русской культуры проходящее через 
призму родной культуры учащихся, также может быть спрогнози-
ровано. В целом знание специфических особенностей явлений 
культуры определенного этноса позволяет приблизиться к понима-
нию его национальной психологии.  

Культура, которая является «материализацией» национальной 
психологии, отражает характер национальности, его психический 
склад. Следовательно, изучение языка является одним из важнейших 
способов освоения культуры. В многонациональных обществах язы-
ки не функционируют обособленно друг от друга, они всегда взаимо-
связаны, дополняют и компенсируют друг друга. Языковые взаимо-
связи в таких обществах приводят к соприкосновениям культуры. 
Отражая существующие социально-экономические условия жизни 
общества, языковая ситуация передают и взаимодействие культур. 
Поскольку для каждой общественно-экономической формации «ха-
рактерны особые условия языковых контактов, свои формы суще-
ствования языков, двуязычие и многоязычие, а также их обществен-
ные последствия, то необходимо изучить закономерности языкового 
взаимодействия в конкретном социально-историческом контексте» 
[2, c. 3]. Этот весомый фактор необходимо учитывать при анализе 
языковых и национально-культурных особенностей учащихся в це-
лях отбора учебного материала при изучении не родного (русского) 
языка. Вместе с тем, необходимо учитывать наиболее важные исто-
рические, социально-демографические и языковые факторы при опи-
сании языковой ситуации в Узбекистане. «Одной из особенностей 
узбекской нации является исключительная привязанность к своей 
исторической территории проживания. Это сильно сконцентриро-
ванная по национально-террито-риальному признаку нация» [17, c. 7]. 

Для шестидесяти процентов населения Среднеазиатского регио-
на родным являются языки тюркской семьи [2, c. 58]. Это значи-
тельно облегчает коммуникацию, способствует развитию таких ти-
пов двуязычия, как узбекско-татарские, узбекско-туркменское, уз-
бекско-киргизское, узбекско-казахское и др. 

Как известно, основной процент коренного населения проживает 
в сельской местности, вдали от промышленно-культурных центров, 
что также влияет на формирование монолингвов. В Узбекистане 
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основной контингент учащихся вузов – это выпускники сельских 
школ, которые начинают изучать русский язык со школьных лет, 
испытывая при этом сильное интегрирующее влияние родного язы-
ка ввиду разнотипности русского и узбекского языков. 

Узбекский язык, принадлежащий к семье тюркских языков, харак-
теризуется сложным диалектным составом, а его говоры значитель-
ными различиями (говоры ташкентского типа, самаркандско-бухар-
ского, ферганского, южно-хорезмского...). Это, в свою очередь, до-
вольно сильно влияет на формирование языковой и коммуника-
тивной компетенции учащихся в отношении родного литературного 
языка. Анализируя особенности аудитории, нельзя упускать из виду, 
«такой важный социальный фактор, как принадлежность к тому или 
иному диалекту или говору, т. е. языковую среду (язык матери, семьи, 
населенного пункта...). В школах дети обучаются литературному 
языку, но диалектные особенности родной речи доминируют во вне-
школьной среде, в быту, следовательно, ее влияние продолжается и в 
будущем, поэтому избавиться полностью от диалектных особенно-
стей трудно» (Данилова, 1990, 2I). Например, слово «тога» в узбек-
ском языке означает «дядя со стороны матери», то есть брат матери. 
Однако в Фергане, Маргилане, так принято называть незнакомых 
мужчин, в Ташкенте же это слово употребляется только при обраще-
нии к братьям матери, а при обращении к незнакомым людям ис-
пользуется слово «амаки» (т. е. дядя по отцу) [4, c. 23]. 

Собственный многолетний опыт работы в вузе позволяет нам под-
черкнуть еще одну важную мысль, а именно, при изучении русского 
языка и культуры необходимо опираться, прежде всего, на родную для 
учащихся культуру и родной язык. Человек с детства впитывает 
народные обычаи, традиции, национальную культуру, любит и уважа-
ет их. На начальном этапе обучения в вузе у учащихся особенно вели-
ко влияние родного языка и родной культуры. Необходимо опираться 
на интерес и любовь к родной культуре и родному языку – это благо-
датная почва для развития интереса к познанию любой другой культу-
ры, в том числе русской, а также для презентации учебного материала 
как диалога языков, культур и способов мировосприятия. 

Как показал наш опыт работы, пробудить у студентов интерес к 
лингвистическим фактам можно, используя их интерес к экстра-
лингвистическим фактам. Однако, по данным анкетирования, около 
половины опрошенных студентов в возрасте от 18 до 25 лет не счи-
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тают необходимым пополнять экстралингвистические знания, со-
вершенствовать и развивать коммуникативную компетенцию по 
русскому языку. Они считают, что, если человек может хоть как-то 
объяснить свои мысли, это то вполне достаточно и для коммуника-
ции. Причина этих суждений, на наш взгляд, кроется в недостаточ-
но высоком уровне преподавания русского языка, что в свою оче-
редь объясняет слабую базовую подготовку некоторой части учите-
лей-русистов в общеобразовательных школах, особенно сельских. 

При обучении языку нельзя упускать из виду эмоциональное со-
стояние учащихся, эмоциональном взаимодействии учащихся и 
преподавателем. Говоря об эмоциональном воздействии на обучае-
мых, мы не должны забывать о юморе, элементы которого в учеб-
ном процессе рассматриваем как «забавный привесок к серьезной 
деятельности». Юмор играет немалую роль в повышении интереса к 
изучаемому языку. Мы полностью согласны с В. М. Лыковой, кото-
рая считает, что материал необходимо сопровождать «элементами 
комического остроумия, выражениями, иронией, шуткой и т. д. Вы-
званный этим сопутствующим материалом интерес переносится на 
более отвлеченные и трудные части материала» (Лыкова, 1991). 

Так, на наш взгляд, это необходимо, чтобы специалисты, обуча-
ющие русскому языку, не только поняли важность изучения наряду 
с русским языком и культуры русского народа как одного из факто-
ров обогащения собственной культуры, но и осознали необходи-
мость этого знания для работы по специальности в любой области 
производства. Поэтому очень важно с самого начала использовать 
на занятиях по русскому языку этнокультуроведческий материал, 
который, как уже показывает наш опыт, помогает учащимся лучше 
усвоить содержание и других учебных дисциплин (например, лите-
ратуры, истории, философию). Способность же этнокультуроведче-
ского материала стимулировать познавательный интерес в свою 
очередь развивает и углубляет желание лучше знать и изучать язык, 
культуру. С уверенностью можно сказать, что в учебный процесс 
необходимо включить этнокультуроведческие тексты, адаптиро-
ванные к особенностям аудитории, содержащие как факты и явле-
ния, различные в культурах двух народов, так и сходные, не имею-
щие специфической национальной скрашенности, благодаря своему 
оригинальному содержанию способствуют развитию познаватель-
ного интереса у обучаемых русскому языку. 
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Аннотация: 
Рассматривается возможность подготовки работников универси-

тета к использованию административных и педагогических меха-
низмов и инструментов управления эффективностью учебной дея-
тельностью студентов при организации и осуществлении образова-
тельного процесса. Представлена соответствующая программа 
повышения квалификации. 
 

Перспективно-ориентированные требования к подготовке конкурен-
тоспособных специалистов для любой сферы экономики определяют 
необходимость высокоэффективного педагогического управления учеб-
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ной деятельностью студентов, создания условий для продуктивного 
овладения обучающимися умениями самостоятельно организовывать и 
осуществлять многокомпонентную деятельность, как учебную, так и в 
будущем профессиональную [1, 2]. Приобрести такой опыт студенту 
полезно в рамках образовательного процесса в учреждении высшего 
образования, а создать необходимые для этого условия – функция ра-
ботников университета. В связи с чем, повышение готовности профес-
сорско-преподавательского состава и административно-управленческо-
го корпуса к моделированию и организации эффективной учебной дея-
тельности студента является актуальной и важной задачей.  

Обеспечению такой готовности будет способствовать реализация 
предложенной нами учебной программы повышения квалификации 
«Управление эффективностью учебной деятельности студентов: ад-
министративные и педагогические механизмы и инструменты», це-
лью которой выступает ознакомление слушателей с условиями, спо-
собами и средствами организации и координации осуществления 
студентами продуктивной и рациональной учебной деятельности при 
овладении профессиональной компетентностью в образовательном 
процессе учреждения высшего образования. 

Среди задач освоения слушателями данной программы можно 
отметить: 

– формирование представления о сущностных характеристиках 
учебной деятельности студента как вида деятельности, ее актуаль-
ной структуре, специфике реализации в образовательной политех-
нической экосистеме; 

– повышение уровня культуры в аспекте этики современного пе-
дагогического оценивания учебных достижений студентов; 

– расширение знаний в области особенностей осуществления це-
леполагания, организации локального компетентностно-ориентиро-
ванного образовательного процесса, управления планированием 
учебной деятельности студента, развитием его учебно-профес-
сиональной мотивации, стимулированием продуктивности и рацио-
нальности учебной работы, оценки ее эффективности; 

– углубление знаний в области методов и процедур оценки и 
анализа эффективности учебной деятельности; 

– формирование умений и обеспечение приобретения нового 
опыта целенаправленного управления эффективностью учебной 
деятельности студентов. 
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Программа рассчитана на 40 часов и может быть реализована в 
очной или заочной форме.  

Учебное содержание представлено тремя разделами:  
1) психолого-педагогические основы эффективности учебной 

деятельности студента,  
2) методические аспекты педагогического управления ее эффек-

тивностью учебной деятельности студента,  
3) оценка эффективности учебной деятельности студента.  
При рассмотрении психолого-педагогических основ эффектив-

ности учебной деятельности студента основное внимание уделено 
выявлению и анализу факторов и условий эффективности учебной 
деятельности, способам и средствам ее моделирования в образова-
тельном процессе учреждения высшего образования. 

Раздел «Методические аспекты педагогического управления эффек-
тивностью учебной деятельности студента» предусматривает расшире-
ние компетенций слушателей в области осуществления целеполагания в 
компетентностно-ориентированном образовательном процессе, исполь-
зования механизмов развития учебно-профессиональной мотивации 
студентов, стимулирования продуктивности и рациональности их учеб-
ной работы, оценки ее результатов. 

При изучении материала раздела «Оценка эффективности учебной 
деятельности студента» слушатели приобретут опыт осуществления 
мониторинга результатов учебной деятельности, оценки эффективно-
сти, формирования адекватного оценивания студентом результатов соб-
ственной учебной работы. 

Реализация учебной программы предполагает использование ин-
терактивных лекций, тематических дискуссий, деловой игры, практи-
ческих занятий и тренингов, что подтверждает ее практическую ори-
ентированность. Применение данных методов способствует активному 
овладению слушателями теоретическим материалом и практическими 
умениями, а также обмену опытом. Приведем пример сценария тре-
нинга из данной учебной программы повышения квалификации. 

Тема: «Управление планированием учебной деятельности сту-
дентов на педагогическом и административном уровне». 

Цель – создание условий для получения и анализа слушателями 
опыта использования инструментов рационального планирования 
учебной работы студентов с учетом особенностей их моделей учеб-
ной деятельности. 
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Сценарий тренинга: 
1) Вводная беседа «Планирование в обучающей и учебной дея-

тельности в условиях современной образовательной экосистемы». 
2) Упражнение 1 – «Презентация позиции». Слушатели пред-

ставляют характеристику образовательных целевых установок 
студента с определенной моделью учебной деятельности (выбирает-
ся с помощью жеребьевки) согласно пониманию им значимости 
получаемого образования, представлений о своей роли в образова-
тельном процессе, требований к собственным образовательным 
результатам. 

3) Упражнение 2 – «Проектирование образовательной траекто-
рии». На основании выполнения упражнения 1 каждым слушателем 
определяются и обосновываются актуальные и потенциальные 
границы горизонта планирования образовательной траектории сту-
дента с конкретной моделью учебной деятельности, простраивают-
ся позитивный и негативный варианты данной траектории с учетом 
возможностей образовательной экосистемы. Результаты, получен-
ные каждым слушателем, обсуждаются коллективно. 

4) Упражнение 3 – «Учебная стратегия и самоменеджмент». В 
результате выполнения упражнений 1 и 2 слушатели определяют 
наиболее вероятные риски образовательной траектории студента с 
конкретной моделью учебной деятельности. Предлагаются воз-
можные действия студента по их предупреждению и минимизации 
на стадии организации и планирования своей учебной работы 
(интенсивность и распределение нагрузки, индивидуальное распи-
сание, периодичность контроля, требования к результативности, 
способы стимулирования) на уровне учебного дня, недели, месяца, 
семестра, года. Результаты, полученные каждым слушателем, 
представляются в форме рекомендаций для студента и обсуж-
даются коллективно. 

5) Упражнение 4 – «Педагогическая оптимизация планирования 
учебной работы студента». С учетом результатов выполнения 
упражнений 1 и 2 слушатели определяют наиболее приемлемые 
приемы обеспечения условий рациональной и продуктивной учебной 
деятельности с учетом ее модели на примере изучения конкретной 
дисциплины (виды инструктирования о порядке, способах и средствах 
осуществления учебной работы, степень конкретизации ее плана и 
результата, долгосрочности перспективы) и возможные следствия. 
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Результаты, полученные каждым слушателем, представляются в 
форме рекомендаций для преподавателя и обсуждаются коллективно. 

6) Упражнение 5 – «Административный потенциал в планиро-
вании учебной работы студента». На основании выполнения 
упражнений 1, 2 и 4 каждым слушателем определяется совокуп-
ность эффективных мер для повышения продуктивности учебной 
деятельности студента, учебной группы, курса с учетом требований 
к образовательному регламенту в соответствии с учебным планом и 
возможностями образовательной экосистемы. Результаты, получен-
ные каждым слушателем, представляются в форме рекомендаций 
для куратора, заведующего кафедрой, декана и обсуждаются 
коллективно. 

7) Подведение итогов тренинга. Рефлексия тренинга. 
Особый интерес представляет возможность выделения и рассмотре-

ния на занятиях административных и педагогических механизмов и ин-
струментов управления как отдельно (согласно специфике осуществля-
емой профессиональной деятельности в рамках должностных обязанно-
стей), так и в совокупности, что позволяет выявить и отметить взаимо-
связь и взаимодополняемость таких средств на разных уровнях 
организации образовательного процесса. 

В настоящее время учебная программа «Управление эффективно-
стью учебной деятельности студентов: административные и педаго-
гические механизмы и инструменты» успешно реализуется в филиа-
ле БНТУ «Межотраслевой институт повышения квалификации и пе-
реподготовки кадров по менеджменту и развитию персонала».  
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Аннотация: 
Рассматриваются причины, возможности организации и осу-

ществления образовательного консалтинга для повышения успеш-
ности обучающегося, качества его образования, выбора направле-
ния профессиональной самореализации. Анализируются результаты 
проведенного исследования, подтверждающего актуальность и пер-
спективность дальнейшей разработки данного направления. 
 

Повышение качества образования является одной из актуальных 
проблем, решаемых на протяжении многих лет на уровне государ-
ства, образовательной системы, конкретного учреждения, семьи и 
отдельно каждого человека.  

В настоящее время широко используются разноообразные инно-
вационные методы и формы работы с обучающимися, позволяющие 
повысить их учебную мотивацию, активность и самостоятельность. 
Разработаны системы онлайн-обучения, способстующие макси-
мальной индивидуализации познавательной деятельности от обра-
зовательной траектории до режима учебной работы. Значительное 
внимание уделяется профориентационной работе посредством ин-
формирования обучающихся об учреждениях образования, их спе-
циальностях, возможностях самореализации. Важной составляющей 
этого процесса выступает профдиагностика и профконсультирова-
ние, которые обеспечивают согласованность выбора будущей спе-
циальности и интереса обучающихся к конкретной профессиональ-
ной области [1]. 

Следует отметить, что современная образовательная среда предо-
ставляет учащимся массу возможностей для получения образования: 
изучение предметных областей на базовом или повышенном уров-
не – обучение в средней школе, гимназии (с 5 класса), лицее (с 
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10 класса), профильное обучение (с 10 класса); изучение различных 
направлений с помощью системы дополнительного образования 
(кружки, секции, курсы); развитие специальных способностей и 
навыков конкурентоустойчивости посредством участия в предмет-
ных олимпиадах и творческих конкурсах. Однако, выбор индивиду-
альной траектории обучающиегося в условиях имеющегося многооб-
разия строится чаще всего спонтанно, без опоры на какие-либо объ-
ективные данные. Причиной выбора учреждения общего среднего 
образования в большинстве случаев становится либо его расположе-
ние / отношение к регистрации по месту жительства, либо предпо-
чтения родителей согласно общественного рейтинга учреждения / его 
статуса / престижа предлагаемой профилизации. Посещение занятий 
в системе дополнительного образования нередко обусловлено либо 
интересом родителей обучающегося к тому или иному направлению 
в области спорта, культуры, либо рекомендациями медицинских ра-
ботников по поддержанию или коррекции состояния здоровья, либо 
стремлением приобщения к конкретной социальной группе. 

С целью выяснения мнения студентов о зависимости их успеш-
ности при обучении в университете от истории организации их об-
разовательной траектории на уровне общего среднего образования 
мы провели мини-опрос на инженерно-педагогическом факультете 
БНТУ, участниками которого стали 46 студентов 2-курса (52 % сту-
дентов от общего количества обучающихся на 2-м курсе и 11 % от 
количества обучающихся в текущее время на факультете). Данная 
выборка не является репрезентативной относительно генеральной 
совокупности обучающихся в РБ на уровне высшего образования 
или в БНТУ, однако полученные результаты позволяют высказать 
некоторые предположения, гипотезу, которая будет реализована в 
рамках другого полномасштабного исследования. 

Проанализировав ответы респондентов, мы можем констатиро-
вать следующее. 

В период получения общего среднего образования абсолютное 
большинство опрошенных (84,8 %) сочетали основное и дополни-
тельное образование, посещали разноообразные кружки и секции, 
которые мы условно дифференцировали по трем направлениям: 
творческие (художественные, музыкальные, театральные и другие), 
технические (металлообработка, электрика, столярные работы, 
авиамоделирование и другие), спортивные (плавание, настольный 
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теннис, баскетбол, шахматы и другие). Наибольшее распростране-
ние получили дополнительные занятия творческого характера – 
71,7 %, спортивного – 39,1 %, технического – 6,5 %. Достаточно 
большое количество респондентов сочетали творческое и спортив-
ное направления (23,9 %), различные кружки однородной направ-
ленности последовательно или параллельно посещали порядка 16 % 
опрошенных (творческая – 9 %, спортивная – 6 %). Такое положе-
ние свидетельствует, в первую очередь, о стремлении к познанию, 
разнообразию, расширению опыта, с другой стороны, об отсутствии 
системной организации работы, позволяющей с наименьшим коли-
чеством неточностей построить индивидуальную образовательную 
траекторию обучающегося. 

Анализ и сопоставление полученных в результате опроса данных 
свидетельствует о значительном количестве совпадений (в 60,9 % 
случаев) относительно указания респондентами наиболее интерес-
ных для них предметов школьной программы и привлекающей 
внимание возможной области самореализации. Мы проанализиро-
вали различные сочетания и выявили, что совпадения интересую-
щего учебного предмета и направленности дополнительных занятий 
отмечено лишь в 2 % случаев, области самореализации и характера 
дополнительных занятий – в 13 %, области самореализации, учеб-
ного предмета и дополнительных занятий – в 21,7 %. Следователь-
но, можно отметить влияние предметного интереса обучающихся на 
выбор направленности дополнительных занятий, последующей об-
ласти для самореализации. 

По мнению 60,9 % опрошенных студентов посещение дополни-
тельных занятий согласующейся направленности оказывает поло-
жительное влияние на освоение будущей специальности. Участие в 
конкурсах и предметных олимпиадах как положительный фактор 
отметили 63 % респондентов. 

Таким образом, нами сделан вывод об актуальности организации 
и осуществления системной и целенаправленной работы в области 
определения, построения и управления образовательной траектори-
ей обучающегося в условиях образовательной экосистемы. Другими 
словами – создание системы образовательного консалтинга, реали-
зуемого, в первую очередь, в интересах обучающегося [2].  

Образовательный консалтинг понимается нами как особым образом 
организованное взаимодействие профессионального консультанта и 
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обучающегося или его заноконного представителя, по результатам ко-
торого последние получают рекомендации по решению проблем и за-
дач эффективного развития личности обучающегося средствами обра-
зовательной экосистемы, выбора направления обучения и последую-
щей профессиональной самореализации [3].  

В рамках образовательного консалтинга реализуется несколько 
этапов: 

– диагностический – позволяющий определить возможности и 
интересы обучающегося; 

– проектировочный – направленный на построение наиболее эф-
фективной образовательной траектории для конкретного случая с 
учетом возможностей получения основного и дополнительного об-
разования, раскрытия потенциала обучающегося посредством уча-
стия в различных конкурсах и олимпиадах. Определение критиче-
ских точек, где существует вероятность случайного или необходи-
мость планируемого изменения направления; 

– внедренческий – предполагающий реализацию спроектирован-
ной траектории; 

– контрольный – ориентированный на оценку эффективности 
прохождения образовательной траектории, полноты ее реализации; 

– коррекционный – определяющий необходимые изменения для 
достижения запланированного результата. 

Основными преимуществами такой работы выступают возмож-
ности: 

− индивидуализации образовательной траектории обучающегося 
на основе результатов специальной диагностики; 

− обеспечение максимальной реализации в выбранном направ-
лении с учетом информированности консультанта о структуре обра-
зовательной экосистемы и особенностях ее функционирования;  

− профессиональной оценки рисков и своевременной коррекции 
выбранной траектории или образовательного результата с учетом 
интересов обучающегося. 

Система образовательного консалтинга может быть внедрена в 
стуктуру образовательного учреждения как его подразделение, как 
компонент образовательной экосистемы, включающей ряд учре-
ждений, компаний, предприятий, или существовать автономно.  
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Некоторые вопросы по организации охраны труда  
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2Козел Р. Н., канд. пед. наук, доцент 
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имени Максима Танка 
Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
Рассматривается некоторые вопросы организации охраны труда 

обучающихся на уроках производственного обучения. Рекомендуется 
включать их в программы, учебные пособия, курсовые и дипломные 
проекты при подготовке студентов, обучающихся по специальности 
1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направлениям)».

При подготовке студентов, обучающихся по специальности
1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по направлениям)» и при-
званных впоследствии выполнять свои профессиональные функции и
компетенции в учреждениях профессионально-технического (УПТО)

https://cyberleninka.ru/journal/n/baltiyskiy-gumanitarnyy-zhurnal
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и среднего специального образования (УССО) в должности мастера 
производственного обучения особое значение сегодня имеют вопро-
сы охраны труда на уроках производственного обучения. 

Многие опытные мастера производственного обучения, исполь-
зуя возможности учебных мастерских, проводят большую работу по 
созданию собственных оригинальных конструкций и оснащению 
своих рабочих мест. Организуя свое рабочее место, опытные масте-
ра производственного обучения особое внимание уделяют оснаще-
нию его необходимым набором специальных и универсальных при-
способлений, инструментов, приборов, а также «справочному хо-
зяйству». У опытного мастера на его рабочем месте всегда имеются 
все необходимые справочные материалы, стандарты, учебники и 
учебные пособия по соответствующей профессии. Все это вносит 
порядок и подлинно научную организацию в работу мастера, спо-
собствует повышению его авторитета. 

Однако можно выделить наиболее типичные ошибки, которые 
допускают мастера производственного обучения при оснащения 
рабочих мест мастера. В первую очередь это относится к соблюде-
нию техники безопасности при проведении урока производственно-
го обучения. Вопросы подготовки рабочего места, проверки ком-
плектности и исправности оборудования, приспособлений и ин-
струмента, эффективности работы вентиляционных систем, местно-
го освещения, средств коллективной защиты (защитного заземления 
(зануления) электрооборудования, устройств оградительных, предо-
хранительных, автоматического контроля, сигнализации и других) 
часто выпадают из поля внимания мастера производственного обу-
чения. Они недостаточно освещены в учебниках и учебных пособи-
ях по методике производственного обучения. Вместе с тем эти во-
просы требуют разработки некоторых методических рекомендаций, 
способствующих соблюдению норм безопасных условий проведе-
ния уроков. 

Рассмотрим некоторые из них. Рабочее место мастера располага-
ется на подиуме в зоне хорошей видимости с рабочих мест учащих-
ся. Приемы труда, демонстрируемые мастером производственного 
обучения должны быть им хорошо отработаны. Акцентируется 
внимание на безопасных и рациональных приемах работы. Полно-
стью исключается демонстрация действий, которые могут привести 
к несчастному случаю или травме. Этого можно добиться, исполь-
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зуя видеокамеру, которая позволить рассмотреть, например, все 
нюансы механической обработки металла, не подвергая обучаю-
щихся травмам [1]. 

В механических мастерский некоторые сложные операции, про-
изводимые на станках можно продемонстрировать с помощью де-
монстрации видеофрагмента. Использование такого метода обуче-
ния позволит более наглядно продемонстрировать выполнение 
определенных операций без возможности нанести вред здоровью 
обучающихся. 

Организация рабочего места учащегося должна исключать дли-
тельное (более 25 % рабочего времени) нахождение в вынужденной 
рабочей позе с наклоном туловища более 30°. При выполнении ра-
боты сидя стул должен иметь спинку для фиксации позвоночника, 
подлокотники. Высота сиденья должна регулироваться. В процессе 
обучения при работе должна обеспечиваться возможность чередо-
вания статических и динамических мышечных напряжений [2]. 

В каждой учебной мастерской должен быть создан уголок по 
охране труда, содержащий плакаты, инструкции, положения, пре-
дупредительные и запрещающие надписи и др. информационные 
материалы, а также средства индивидуальной защиты в соответ-
ствии с осваиваемой специальностью, аптечки первой медицинской 
помощи. 

Несомненно, рассматриваемые вопросы должны быть включены 
в учебные программы, пособия подготовки студентов, обучающих-
ся по специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение (по 
направлениям)». Их необходимо учитывать при написании курсо-
вых работ и выполнении дипломных проектов. 
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Особенности разработки ЭУМК по учебной дисциплине  

«Информационно-коммуникационные технологии                          
в научно-педагогической и инновационной деятельности» 
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Аннотация: 
Рассматривается необходимость разработки электронного учеб-

но-методического комплекса (ЭУМК) по дисциплине «Информаци-
онно-коммуникационные технологии в научно-педагогической и 
инновационной деятельности». Описана его структура и особенно-
сти построения пособия путем модульного построения содержания 
учебного материала. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 
научно-педагогической и инновационной деятельности» изучается 
на II ступени (магистратуры) получения высшего образования по 
специальности 1-08 80 08 «Научно-педагогическая деятельность». 
Освоение данной учебной дисциплины обеспечивает формирование 
следующих компетенций: обладать навыками использования совре-
менных информационно-коммуникативных технологий для реше-
ния научно-исследовательских и инновационных задач; быть спо-
собным осуществлять педагогическую деятельность в учреждениях 
образования, осваивать и внедрять эффективные образовательные и 
информационно-коммуникационные технологии, педагогические 
инновации; быть способным использовать информационно-комму-
никационные технологии для организации научно-педагогической 
деятельности, сопровождения инновационного образовательного 
процесса, проектирования современных электронных образователь-
ных ресурсов и создания качественного учебного контента к ним; 
владеть знаниями и умениями, обеспечивающими культуру созда-
ния, поиска, отбора, переработки и использования библиографиче-
ской информации в процессе научно-педагогической деятельности; 
организовывать и проводить учебные занятия (лекционные, практи-
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ческие, лабораторные, производственное обучение и другое) в 
учреждениях профессионального образования с использованием 
современных педагогических методик и технологий [1]. 

С целью успешной реализации формирования данных компетен-
ций было разработан электронный учебно-методический комплекс. 
Он имеет следующую структуру (рисунок 1): титульный лист; пре-
дисловие, в котором описываются состав ЭУМК, комплект поставки 
и структура дистрибутивного диска, требования к системе; методи-
ческие указания по работе с ЭУМК, включающие рекомендации 
для преподавателей и магистрантов; теоретический раздел состоя-
щий их трех модулей; практический раздел, который включает во-
просы к практическому занятию, вопросы для самоподготовки сту-
дентов, тематику рефератов по каждому модулю; раздел контроля 
знаний, включающий список контрольных вопросов, тесты по каж-
дому модулю и итоговый тест; вспомогательный раздел, в котором 
находится программа учебной дисциплины, глоссарий основных 
понятий и список использованных источников.  

 
Рис. 1 − Структура ЭУМК по дисциплине  

«Информационно-коммуникационные технологии 
 в научно-педагогической и инновационной деятельности» 

Теоретический раздел 

Раздел контроля знаний 

Методические указания по работе с ЭУМК 

Практический раздел 

Предисловие 

Титульный лист 

Вспомогательный раздел 

ЭУМК 
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Главной особенностью разработанного ЭУМК является модуль-
ное построение содержания учебного материала. Теоретический 
раздел состоит из трех модулей:  

Модуль 1 Теоретические основы использования информационно-
коммуникационных технологий в научных исследованиях, иннова-
ционной деятельности и образовании (включает в себя три темы). В 
нем рассматриваются следующее вопросы: современные информа-
ционно-коммуникационные технологии и ресурсы, применимые в 
научно-исследовательской, инновационной деятельности и образова-
нии; обзор современных методов научного исследования и диагно-
стических методик, применяемых для сбора информации, обработки 
и представления результатов научного исследования; источники 
научной информации и образовательные ресурсы; основные виды 
информации по форме представления, способам кодирования, хране-
ния и доступа; республиканские органы управления образованием, 
образовательные учреждения, программы и проекты [2]. 

Модуль 2 Современные требований к ресурсно-информационной 
базе реализации научных исследований. формирование информацион-
но-образовательных порталов (включает в себя четыре темы). Содер-
жит в себе следующее вопросы: основные задачи, решаемые ресурсно-
информационной базой в сфере научных исследований, инновацион-
ной деятельности и образования; современные требования, предъявля-
емые к комплекту цифрового оборудования и устройств оргтехники 
для реализации научных исследований; анализ современного общеси-
стемного, прикладного и специализированного программного обеспе-
чения для сбора информации, обработки и представления результатов 
научного исследования с применением средств вычислительной тех-
ники, мультимедийного оборудования, устройств оргтехники и 
средств коммуникации; организация процессов сбора информации, 
создания документальной базы научного исследования и представле-
ние результатов опытно-экспериментальной работы; отбор необходи-
мых компонентов ресурсно-информационной базы научных исследо-
ваний и образовательных порталов для решения конкретных задач в 
процессе проведения научного исследования и направлениях развития 
инновационной деятельности и сферы образования [2]. 

Модуль 3 Основы электронного управления научными проекта-
ми и образовательными процессами. реализации современных под-
ходов к оценке результатов инновационной деятельности и образо-
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вания (включает в себя три темы). Рассматриваются вопросы тех-
ники планирования проектов в науке и образовании; обзор про-
граммного обеспечения управления научными проектами и образо-
вательными программами; последовательность, основные этапы 
планирования научного эксперимента и инновационной деятельно-
сти, технология их реализации [2]. 

После изучения каждого модуля предусмотрено прохождения 
теста (самоаттестация, контроль знаний по модулю). Также преду-
смотрено наличие итогового теста, включающего вопросы по всем 
трем модулям. 

Использование модульного принципа в наибольшей степени со-
ответствующему требованиям компетентностного подхода по обес-
печению практико-ориентированного, прикладного характера со-
держания учебного материала способствует более эффективной по-
даче учебного материала. Не маловажной особенностью этого 
принципа является то, что модули могут изучаться в любой после-
довательности, без нарушения целостности учебного материала.  

Одной из особенностей разработанного ЭУМК, является воз-
можность навигации при помощи гиперссылок. Присутствуют, как 
и простейшая система перехода из содержания к теме, и, наоборот 
переход от темы к содержанию, так и ссылки на источники, распо-
ложенные в сети Интернет. Гиперссылки на материалы, располо-
женные в сети Интернет традиционно выделены синим цветом и 
подчеркиванием, гиперссылки навигации по внутри ЭУМК выделе-
ны коричневым цветом и подчеркиванием, гиперссылки на тесто-
вый материал выделены зеленым цветом и подчеркиванием. 

Овладение магистрантами данной дисциплины посредством 
ЭУМК позволяет им комплексно увидеть цели и задачи изучения 
учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные техноло-
гии в научно-педагогической и инновационной деятельности», по-
этапно овладеть учебным материалом и сформировать практические 
умения и соответствующие компетенции. Использование ЭУМК акти-
визирует учебно-познавательную деятельность магистрантов как в 
аудиторное время проведения занятий, так и внеаудиторное, позволяет 
рационально организовать самостоятельную деятельность в течении 
семестра, систематически оценивать результаты деятельности маги-
странтов, придает учебному процессу проблемно-исследовательский 
характер, за счет структурированности учебного материала, использо-
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вания возможностей компьютерной и коммуникационной техники. 
Также можно отметить, что использование данного ЭУМК соответ-
ствует основным принципам дистанционного обучения таким как гиб-
кость (возможность изучать в удобное время и в удобном темпе), мо-
дульность (учебный материал разбит на модули), своевременный кон-
троль знаний (присутствуют тестовые задания). 

 
Список использованных источников 

 
1. Образовательный стандарт специальности 1-08 80 08 «Научно-
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образования по учебной дисциплине для специальности 1-08 80 08 
«Научно-педагогическая деятельность» / Э. М. Кравченя : утв. Про-
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УДК 378.14:51 

О некоторых аспектах математической подготовки  
студентов технических специальностей 

 
Лебедева Г. И., канд. техн. наук, доцент, 

Воронович Г. К. , канд. техн. наук, доцент 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 
 
Аннотация: 
Рассмотрена проблема математической подготовки студентов 

технической специальности. Приведены пути повышения успевае-
мости студентов, их заинтересованности в итоговом результате. В 
частности, путем применения рейтинговой системы.  

 
Высшая математика является одной из важнейших дисциплин, 

читаемых в техническом университете. Она является базовой для 
изучения широкого круга дисциплин. Трудно представить механи-
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ку, сопромат, детали машин и так далее без математики. Будущий 
инженер не только должен знать высшую математику, но и грамот-
но применять ее аппарат на практике.  

В настоящее время получает широкое распространение матема-
тическое моделирование различных процессов и объектов. Выпуск-
ник вуза не только должен уметь составлять математические моде-
ли, но и должен предлагать методы их оптимального решения.  

Тем не менее, в настоящее время, стала прослеживаться тенден-
ция к уменьшению часов по курсу высшей математики. Идет 
уменьшение нагрузки в целом, сокращается количество семестров. 
На ряде специальностей выполнен переход на одногодичный курс 
изучения высшей математики.  

Чему можно научить студентов за 68 часов? Получается, что в вузе 
начинает даваться общее представление о высшей математике. В по-
гоне за сокращением общего количества часов снимаются контроль-
ные работы, типовые расчеты. Консультации отсутствуют полностью.  

В этих условиях преподаватель должен проявлять максимальную 
изобретательность, чтобы обучить студентов.  

К сожалению, у нас в последние годы существенно снизился 
уровень школьной подготовки поступающих в вуз абитуриентов. 
Проблемы выражены достаточно серьезно. Сложить дроби пред-
ставляется невыполнимой задачей. Среднестатистический студент 
не имеет представления о тригонометрии в целом. Геометрия пред-
ставляется чем-то недоступным. Конечно, есть и хорошо подготов-
ленные студенты. Однако общий уровень подготовки будущих спе-
циалистов заметно снижен. Особенно это отражается на организа-
ции работы студентов. В этих условиях преподаватель должен 
заинтересовать студентов в конечном результате их знаний. И здесь 
важную роль призвана сыграть организация самостоятельной рабо-
ты студентов. Студенты должны научиться правильно изучать 
предмет. Должны быть заинтересованы в конечном результате.  

Особое место в стимулирование работы студентов может быть 
отведена рейтинговой системе. Рейтинговая система позволяет 
блочно оценивать знания студентов и по итогам всех промежуточ-
ных аттестаций выставить досрочно итоговую оценку. Как правило, 
студенты очень заинтересованы в такой досрочной сдаче материала, 
стремятся более активно работать на практических занятиях. При 
этом количество пропусков занятий существенно сокращается.  



80 

Как показала практика, в группах, где проводится рейтинговая 
система, до сорока процентов студентов получают досрочную атте-
стацию. Кроме того, у них появляется возможность улучшить свою 
оценку на итоговом экзамене.  

Улучшение может осуществляться как за счет отдельных блоков, 
так и всего материала в целом. При применении рейтинговой си-
стемы существенно повышается уровень знаний студентов и их ор-
ганизованность.  

Сам рейтинг может иметь различные формы проведения, раз-
личные правила оценки знаний. Наиболее ужившимся в наших 
группах видом рейтинга является письменная блочная аттестация 
(промежуточный экзамен). Аттестация проводится по билетам. В 
билеты включаются как практические, так и теоретические задачи, 
т. е. аттестация имеет форму настоящего экзамена. Студентам с 
низкой школьной подготовкой эта система просто необходима.  

В целом рейтинговая система заслуживает должного внимания и 
может быть рекомендована для изучения различных дисциплин.  

Конечно, хотелось бы, чтобы в вуз поступали более подготов-
ленные абитуриенты. И хотелось бы, чтобы математика получила 
достойное внимание со стороны соответствующих структур. 

 
 
УДК 355.23 

О вопросе воспитания будущих офицеров в высших учебных 
заведениях в условиях информационной войны 

 
Лемешевский О. О., магистр военных наук, преподаватель 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 
Минск, Рeспубликa Бeлaрусь 

 
Аннотация: 
Рассматриваются проблемы воспитания будущих офицеров в во-

енных учебных заведениях. Показана необходимость акцентировать 
внимание не только на качественном образовательном процессе, но 
и соблюдении всеми военнослужащими дисциплины, норм морали. 
В условиях информационной войны, показана необходимость мно-
гократно усилить информирования личного состава по вопросам 
достижений, положительных примеров Республики Беларусь.   
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Претендуя на роль спасителя капитализма, идейного руководи-
теля буржуазного мира, империалистическая буржуазия США ста-
вит рекорды жадности, лицемерия и жестокости. Панически боясь 
развития мирового процесса разрушения однополярного мира, аме-
риканские империалисты стремятся уничтожить любое сопротивле-
ние интересам США.  

Необходимо отметить, что военнослужащие коллективного За-
пада слишком привыкли к комфортным условиям службы, их инди-
видуализм и отсутствие четкой идеологической линии говорит о 
том, что полномасштабную войну на фронтах против Российской 
Федерации и Республики Беларусь они просто не осилят. В этих ус-
ловиях главной площадкой для ожесточенных боевых действий яв-
ляется интернет. Только за 2020 год в информационную войну про-
тив Республики Беларусь было вложено десятки миллионов долла-
ров [1]. 

Главной задачей «интернет бойцов» финансируемых западными 
спецслужбами, влиять на эмоциональное состояние в первую оче-
редь военнослужащих, офицеров. Их склоняют предать государ-
ство, не выполнять приказов и «сливать» секретные документы в 
обмен в будущем на достойную жизнь в так называемом «новом 
свободном государстве».  

Таким образом, воспитанию будущих офицеров на современном 
этапе необходимо уделять особое внимание. Недопускать влияния 
экстремистских телеграм-каналов, приобщать курсантов к обще-
ственной жизни страны, а также сохранять историческую память о 
геноциде белорусского народа в годы Великой отечественной вой-
ны и т. д.  

Курсанты в период обучения отличаются большой любознатель-
ностью. Они с большим желанием изучают жизнь, рассматривают 
последствия тех или иных поступков. Круг интересов военнослу-
жащих исключительно широк. Их интересуют вопросы внутренней 
и внешней политики, достижения промышленности и сельского хо-
зяйства, наука и техники, успехи в освоении космоса, литература и 
искусство, спорт и т. п. 

Гражданина Республики Беларусь решившего связать свою 
жизнь с армией отличает наличие четкой и достойной цели – стать 
офицером и служить во благо своей страны. Цель помогает военно-
му найти свое призвание в жизни, точнее определить свой идеал, 
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жизненный уклад, что в свою очередь способствует формированию 
сильного, волевого характера. Работа над своей целью создает свое-
образный творческий тонус, который помогает человеку успешнее 
решать конкретные практические задачи.  

Психологи, исследовавшие условия повышения работоспособно-
сти людей, подсчитали, в частности, что в зависимости от настрое-
ния, производительность труда колеблется в следующих пределах: 
при хорошем настроении на – 5 % выше, а при плохом – на 18 % 
ниже средней. Подобная закономерность, безусловно, действует и в 
армейских условиях. Необходимо отметить, что СМИ коллективно-
го запада разрабатывают свой контент используя фейки и ложные 
информационные вбросы, которые носят в своем большинстве 
негативный характер [2].  

В преодолении таких отрицательных явлений, результата можно 
достигнуть убеждением. Приведение положительных и патриотиче-
ских примеров поведении военнослужащих в тех или иных ситуа-
циях достойных подражанию. Забота об эмоциональном состоянии, 
о настроении коллектива, должна органически пронизывать всю 
работу командира. Для создания хорошего рабочего настроения 
коллектива также очень важно постоянно информировать личный 
состав об успехах государственных учреждений страны, а также 
своевременно подмечать и поддерживать достижения в делах само-
го коллектива курсантов. Все это порождает положительные кол-
лективные сопереживания, чувство уверенности в своих силах, си-
лах коллектива, стремлении добиваться новых успехов.  

Большое значение для настроения коллектива имеет пример 
бодрости, жизнерадостности, оптимизма, подтянутости самого ко-
мандира. Курсанты и солдаты всегда как бы настраиваются на 
«волну» командира, замечая все тонкости его внутреннего состоя-
ния в любой обстановке. Энтузиазм, оптимизм, уверенность в успе-
хе, правильное отношение командира к подчиненным воодушевля-
ют коллектив, поднимают дух людей, увлекают их на преодоление 
трудностей. Для усиления воспитательной силы курсантов, необхо-
димо не только определить лишь направление их деятельности 
(учеба, подготовка к выпуску), а конкретизировать цели, разбить их 
по рубежам, определить вклад каждого в общее дело, вызвать инте-
рес к их достижению. В этих условиях человек отдаст все свои си-
лы, всю свою энергию общему делу.  
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Ни в каком обществе не было больших несогласий и противоре-
чий, чем в капиталистическом обществе коллективного запада и 
США. Они находятся в состоянии постоянной вражды между собой. 
Непримиримая война идет между бизнесменами, сбывающими один 
и тот-же товар, между группами людей, между отдельными людьми 
в людьми на службе, в быту, в семье.  

Принципиально иные отношения складываются между военно-
служащими в Республике Беларусь. В них находят свое выражение 
патриотизм, честность, дружелюбие, взаимное уважение начальни-
ков и подчиненных, войсковое товарищество. 

Таким образом ценностные ориентиры коллективного запада 
полностью противоречат менталитету и воспитанию граждан Рес-
публики Беларусь. Однако на подрыв моральных устоев и навязы-
вания крайнего индивидуализма, стремлению к материальным бла-
гам направлено большое количество как подразделений психологи-
ческой борьбы, так и экстримисткие телеграм-каналы. В этих 
условиях необходимо обратить особе внимание на воспитание бу-
дущих офицеров в стенах учебных заведений, прилагать усилия по 
приобщению личного состава к общественной жизни страны (уча-
стие в государственных праздниках и т. д.). Воспитание достойных 
человеческих качеств, соблюдение дисциплины, норм поведения, 
моральных устоев должно быть первостепенно. Командиры должны 
действовать решительно, показывая личный пример мужественного 
и волевого поведения. 

 
Список использованных источников 
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УДК 378.14 
Исследовательская деятельность  

в образовательном процессе как условие развития  
личностно-профессионального потенциала студентов 

 
1Литвинова Н. А., старший преподаватель, 

2Финькевич Л. В., канд. психол. наук, доцент 
1Белорусский национальный технический университет, 

2Белорусский государственный педагогический университет  
имени Максима Танка 

Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация:  
Рассматривается роль исследовательской деятельности студен-

тов как важнейшего компонента учебно-профессиональной дея-
тельности, обладающего высоким потенциалом для полноценного 
приращения изначально имеющегося уровня интеллектуальных, 
волевых, социальных знаний и умений, практического ума и креа-
тивности будущего специалиста. 

 
Интеграция высшего образования в Республике Беларусь в миро-

вое образовательное пространство предъявляет новые требования к 
его построению, моделированию индивидуальной траектории подго-
товки высококомпетентных специалистов. Основополагающим мо-
ментом в вузовской подготовке признается формирование личности 
будущих специалистов, способных к продуктивной профессиональ-
ной деятельности, в основе которой будет лежать осмысление, пере-
живание и осознанное принятие профессионального труда как смыс-
лообразующего мотива своей жизнедеятельности. Кроме того, у ком-
петентного специалиста должны быть сформированы рефлексивные 
и волевые качества: критическое мышление и самооценивание, по-
требность в достижениях, стремление к успеху, высокой профессио-
нальной репутации. Компетентный специалист должен обладать 
умением создавать субъективную систему и иерархию ценностей и 
смыслообразующих мотивов, корректировать диссонанс индивиду-
альных и общественно значимых, принятых в культуре нравственно-
этических норм и правил, сохраняя психологическое здоровье и до-
статочный уровень стресстолерантности. 
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Очевидно, что такое понимание задач высшего образования пред-
полагает обогащение и изменение научных парадигм в целом, и моде-
лей, технологий, средств образовательной деятельности, в частности. 
Наметившийся переход от традиционной «знаниевой» парадигмы к 
практикоориентированной видится, безусловно, продуктивным, так 
как позволяет обратиться к новому наполнению содержания образова-
тельного процесса, в котором находит место комплементарное сочета-
ние, взаимодействие традиционных и инновационных технологий 
обучения. Такая «знаниево-просветительская парадигма» органично 
сочетается с идеей создания пространства для личностной реализации 
студента в процессе обучения в вузе. В ней воплощается идея гумани-
стической направленности образования – студент реально приобретает 
статус субъекта образовательного процесса, целью которого становит-
ся не только усвоение транслируемых преподавателем знаний, но ко-
торый самостоятельно проводит информационный поиск, исследова-
ния, наблюдения и создает систему своих профессионально-личност-
ных компетенций. Логично заключить, что современный студент 
имеет актуальную потребность в самореализации и самоактуализации 
в ведущей деятельности – учебно-профессиональной. Он оценивает 
свою продуктивность в этой деятельности через сравнение собствен-
ных реальных достижений и перспективных целей в субъективной 
программе жизненных достижений. Индивидуальные различия лич-
ностных потенциалов студентов весьма велики. При построении обра-
зовательной траектории каждого студента необходимо ориентировать-
ся на два основных аспекта личностного потенциала – реализуемость и 
изменчивость. Нам видится в этой связи совершенно недостаточным 
ориентироваться в построении современного вузовского образования 
только на показатель реализуемости личностного потенциала студента 
как возможность «…совершения социальной «работы» по достиже-
нию того или иного результата» [2, с. 77]. Принципиальным видится 
поворот к характеристике изменчивости потенциала личности, суть 
которой в амплификации, обогащении или, наоборот, в оскудении, 
обедненности его содержания и снижении уровня. Исходя из этого, 
важным и обоснованным научным пониманием психологической 
сущности самореализации в студенческом возрасте является принятие 
ориентации вузовского образования на обеспечение его качества по-
средством направленности на потребность личности студента к само-
реализации. 
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Студент должен осмысливать вопросы в изучаемом цикле учеб-
ных дисциплин как проблемы реальной практической деятельности 
и, наоборот, быть способным распознавать, номинировать проявле-
ния реальной профессиональной деятельности как научные катего-
рии, суть которых он усвоил и может ими оперировать, чтобы ре-
шать практические профессиональные задачи. Для этого принципи-
ально важно, чтобы в модели современного высшего профес-
сионального образования была широко представлена исследова-
тельская деятельность. Внесение именно такого формата организа-
ции учебно-профессиональной деятельности в вузовское образова-
ние обладает высоким потенциалом для полноценного приращения 
личностного потенциала студентов, позволит изменить в лучшую 
сторону накапливаемые знания, так как они будут основываться на 
личном опыте их использования. 

На наш взгляд, при аргументации целесообразности обогащения 
образовательного процесса исследовательским форматом учебно-
профессиональной деятельности студентов можно полагаться на 
современные идеи педагогической науки в области теории транс-
финитности, позволящей «выходить за пределы ограничений» [3]. 
Соглашаясь с пониманием сути этого феномена, отмечаем, что при 
личностно-ориентированном подходе к построению высшего про-
фессионального образования, идеи трансфинитности принципиаль-
но актуальны, так как в них заключается понимание и признание 
значимости самоценности опыта человека в развитии его личност-
ного потенциала. При этом, утверждаем, что самоценностью обла-
дает как личный опыт, так и приобретенный совместно с другими, а 
также универсальный – общечеловеческий опыт. Видится необхо-
димым создание таких образовательных ситуаций, чтобы студент 
смог через переживание трансфинитности расширять не только 
свои актуальные возможности в формировании профессиональных 
компетенций, но и развивать потенциально заложенные в генетиче-
ском коде задатки.  

Формат исследовательской деятельности варьируется в зависимо-
сти от специальности, содержания учебного плана, характера учеб-
ной дисциплины, личностного и интеллектуального потенциала са-
мого студента. Главное – суть исследования – это проблема, то есть, 
та реальная практическая задача, которая выступает затруднением на 
пути достижения задуманной цели и результата; проблема, которая 
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не имеет пока однозначного решения, которая варьирует в зависимо-
сти от внешних рисков или внутренних факторов. Примером иссле-
довательской деятельности может быть формат научно-исследова-
тельской деятельности, учебно-исследовательской, учебно-проектной 
и др. Организация такого рода деятельности требует от преподавате-
ля: сформировать у студента не только систему научного знания, но 
и способности критического мышления, умение решать сложные 
проблемы на основе анализа полной информации об объекте иссле-
дования и всех обстоятельств, возможности разных исходов; разви-
тия практического ума студентов как когнитивного новообразова-
ния – оперативности, прогностичности, экономичности, способности 
взвешивать альтернативные мнения, принимать рациональные реше-
ния, гибкости и объективности в оценке. Вовлеченный в исследова-
тельскую деятельность студент осваивает методологическую культу-
ру практического исследования, в том числе, учится опознавать и 
формулировать проблему, устанавливать и ранжировать ее источни-
ки, предполагать способы решения, оценивать «вклады» и исход, 
принимать наиболее эффективное решение. 

Возможности для исследовательской деятельности студентов 
должны быть открыты с первого курса обучения в вузе – в рамках 
преподаваемых учебных дисциплин, участия в научно-исследо-
вательской работе кафедр, работа в студенческих научно-
исследовательских лабораториях, выполнение учебно-исследова-
тельских заданий в курсовых и дипломных работах, проведении 
исследований на базах филиалов кафедр, в том числе, по заказу со-
ответствующих отраслей экономики. Следует обратить внимание на 
один нюанс в планировании научно-исследовательской работы сту-
дентов – это право студента на выбор направления исследования. 
Однако, необходимо следовать принципу отражения в тематике ис-
следования перспективных проблемных полей в конкретной обла-
сти науки или профессиональной деятельности. 

Очевидно, что преподавательский состав вузов разделяет идею, 
заявленную в Великой хартии европейских университетов: «Педа-
гогическая деятельность неотъемлема от исследовательской дея-
тельности для того, чтобы образование было бы в состоянии следо-
вать за эволюцией потребностей, таких как требования общества и 
научных знаний» [1, c. 29]. Совместный научный поиск преподава-
телей и студентов создает оптимально благоприятную ситуацию 



88 

для развития творческого потенциала обоих субъектов образова-
тельного пространства. В нем реализуется партисипативная модель 
межличностного делового взаимодействия, благодаря чему проис-
ходит становление самореализующейся личности студента, способ-
ной самостоятельно мыслить и принимать ответственные решения. 

В логике вышеизложенного, видится целесообразным развитие и 
включение в качестве важнейшего компонента образовательной 
деятельности вуза исследовательской работы студентов.  
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Аннотация:  
В статье, на примере педагогико-антропологического подхода в 

исследовании идей Трансгуманизма и Постгуманизма, представ-
лен анализ процессов информационного обмена, при помощи веб-
статического сервиса Google Trends, для корректировки образова-
тельного маршрута учебного интегратора. 
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Становление концептов Четвертой промышленной революции ха-
рактеризуется динамичным информационно-технологическим развер-
тыванием, где ускорение – критерий, изменяющий как инфраструк-
турный компонент, так и антропологическое ядро модели человека. 
Экспоненциальный технологический рост сопровождается диффузией 
конфигураций, расширяющих диапазон возможностей в областях, свя-
занных с мобилизацией когнитивных и физиологических функций. 
Педагогика-антропологический подход реконструирует формирующие 
базовые понятия, процессы информационного обмена, закономерности 
исследовательской деятельности, принципы интегрирования знаний о 
антропотехническом взаимодействии, развивая и совершенствуя обра-
зовательный маршрут. 

Преодоление ограничений человеческой природы за счет техниче-
ского ускорения научного знания, объясняет возросший интерес к иде-
ям трансгуманизма (ТГ) и постгуманизма (ПГ). Для анализа данных 
идей, используем веб-статический сервис Google Trends (GT), который 
позволяет выявлять: временную динамику пика популярности обра-
щений, колебания интереса к тематике в регионах мирового сообще-
ства, маркерные запросы и какие темы были актуальны у пользовате-
лей, выполнявших поиск по термам.  

Цель работы: применить статистические процессы информацион-
ного обмена для анализа и краткосрочного прогнозирования педагоги-
ко-антропологических характеристик идей ТГ и ПГ в условиях ин-
формационно-технического развертывания. 

Задачи: выполнить теоретическую симуляцию педагогико-
антропологического анализа идей ТГ и ПГ инструментарием GT; 
определить на основе данных веб-сервиса актуальность направлений 
ТГ и ПГ; выявить и показать потенциал диагностики сервиса GT в 
формировании образовательного маршрута. 

Для повышения информативности анализа необходимо сравнить 
характеристики изучаемых направлений и проанализировать показа-
тели колебаний зубцовых комплексов на диаграмме. Линейный тренд, 
где интервальность и высота сегментов зубцов имеет относительно 
небольшой диапазон на всем продолжительности графика, говорит о 
стабильном интересе к сегменту пользовательского запроса и насы-
щенном информационном поле по проблематике – постоянно-ус-
тойчивый. График статических данных имеющий резкие зубцовые 
всплески и спады, характеризуется переменным интересом к тренду, 
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его отдельным аспектам, смежным феноменам и компонентам – 
варьирующийся. Такая активность пользователей по морфологии зап-
роса связана с периодами вывода в инфопростанство данных, о науч-
ных достижениях, вызвавших неустойчивую заинтересованность к 
проблематике тренда. Если тренд на графике имеет вид прямой линии 
с несколькими зубцами роста, это указывает на угасание обществен-
ного интереса к теме и минимальной поисковой активности, что под-
тверждает малое количество данных для анализа по территориальным, 
сопутствующим и маркерным критериям – низко-информационный. 
Показатель всплеска зубцового сегмента приходящийся на конкрет-
ный временной промежуток можно связать со знаковыми открытиями 
в научной среде. Принимая во внимание зависимость пика интереса от 
уровня интернетофикации в странах, изучалась наукаобразность 
достижений предшествующей дате максимального зубца.  

ТГ и ПГ базируются на эволюционном подходе, где технологиче-
ский прогресс включен в концептуальное пространство обоих направ-
лений, в остальном же идеи имеют принципиально разные концепты [1]. 

По результатам анализа инструментарием GT, семантики термов, 
(для мирового сегмента) – Transhumanism и Posthumanism, частота 
обращений веб-поиска в период с 2004 по июнь 2020 год выдал 
следующее данные представленные в таблицах 1–2. 

 
Таблица 1 – Transhumanism 
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В таблице 1, представлен постоянно-устойчивый тренд. Отмечается 

популярность запроса со всех мировых регионов активно внедряющие 
концепцию «индустрии 4.0» с поправкой на кросс-культурные и социо-
экономические аспекты восприятия ее концептов.  
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Таблица 2 – Posthumanism 
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В таблице 2, также характерен постоянно-устойчивый тренд, но 

с меньшей частотностью обращений. Пик популярности пришелся 
на старт работы веб-сервиса май 2004 г., что еще раз подтверждает 
низкую поисковую активность. 

Наибольшей интерес у пользователей вызывает идея ТГ, об этом 
говорят результаты комплексного анализа: график тренда имеет по-
стоянно-устойчивый или варьирующийся вид, в отличии от графика 
по запросу ПГ которому присуще угасание и низкая частотность 
обращений; текстовая аналитика маркерных и сопуствующих за-
просов обладает схожим информационным конструктом, искомые 
понятия и дополнительные ключевые слова присутствует в резуль-
татх поиска по термам ПГ; интерес к идеям ПГ соправаждается пе-
реодическим недостатком данных для аналитики. Возможно, идеи 
постгуманизма преобразуют наш мир в будущем, но на сегодня ин-
терес к ним не увеличивается, в сравнении с трансгуманизмом.  

Приминение веб-сервиса GT для педагогико-антропологического 
анализа, который является метадологическим и практико-теоре-
тическим процессом исследования проблемы человека как субъекта 
образования, выступает технологией «посредником» в организации 
поиска и оценки данных для эффективных стратегий образователь-
ного маркетинга. Сбор, анализ и агрегирование инструментарием 
GT расширит функционал профессиональной деятельности педаго-
га, позволит:  

− отслеживать актуальные формирующие тренды образователь-
ных систем в режиме реального времени и при постоянном взаимо-
действии с внешней цифровой средой выходящей за границы одной 
научной экосистемы на уровне государств;  
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− создавать и развивать единую платформу перспективных 
направлений компонентов образовательного трека, которая обеспе-
чивает горизонт планирования и этапность продвижения научно-
исследовательских проектов в академическо-учебном управлении;  

− подготовить единое образовательное пространство с фокусом 
на превалирующие тенденции конъюнктурных интересов мировых 
практик исследований в формировании научных парков, академи-
ческих пулов, экспериментальных учебных производств, современ-
ных информационных консорциумов, программ поддержки нового 
поколения; 

− преобразовать цифровое присутствие современного пользова-
теля, путем обработки динамически растущих объемов данных, для 
переоценки и реорганизации методологии образовательного ме-
неджмента; 

− переключаться в образовательном маршруте на сезонность ин-
тересов и достижений научной среды;  

− выявлять актуальность методик с учетом ускорения в развитии 
и распространении информационно-коммуникационных технологий; 

− рассмотреть тренд запроса с допустимой вероятностью его по-
пулярности в будущем; 

− интегрировать в образовательную экосистему инновационного 
центра всех участников кооперации; 

− показать практическую сторону комплементарности между че-
ловеком и машиной в видах деятельности имеющих биосоциотех-
ническое и биосоциокультурное измерение.  

Переключение современного общества на информационно-тех-
нологический ориентированный путь взаимодействия, делает акту-
альным использование аналитических сервисов преобразовывющих 
текстовую информацию. Модернизирует процесс введения пер-
спективной педагогической ресурсной модели, сформированной на 
анализе интереса пользователей. Пример теоретической симуляции 
исследования особенностей тенденций идей ТГ и ПГ, сетевым ин-
струментом GT, показал степень влияния скрытых процессов поль-
зовательского запроса по данной тематике, при прогнозировании 
ряда событий антропотехнических решений в синергитическом об-
разовательном маршруте. Аналитические платформы в инфраструк-
туре педагогической методологии исключительно инструмент, без 
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компетентной оценки полученных результатов их информативность 
в решении учебных задач низкоэффективна, что делает позицию 
Data Santist естественной составляющей конвергентной педагогики.  
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обучения в музыкальном воспитании детей дошкольного возраста. 
Проанализировав позитивное и негативное влияние инновационных 
технологий в организации образовательного процесса, обоснованы 
условия их применения на музыкальных занятиях. 

 
Сложные и неоднозначные процессы происходят сегодня в по-

литической, экономической и духовной жизни нашего государства. 
Они объективно влияют на состояние образовательно-воспитатель-
ной сферы общества. Новое время, динамично меняющиеся условия 
жизни ставят соответствующие образовательные цели и задачи, 
требующие инновационных подходов к их осуществлению. Именно 
поэтому актуализации методологических основ музыкального вос-
питания детей дошкольного возраста в учреждениях образования 
остается чрезвычайно важной. Обоснованность ее значимости под-
тверждается гиперкоммуникативными и воспитательными свой-
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ствами искусства, их детерминирующей ролью в нравственно-
эстетическом становлении личности. 

Аксиоматичность данного положения концентрирует усилия мо-
лодых ученых и преподавателей музыки на поиск путей активиза-
ции художественного творчества у детей дошкольного возраста в 
образовательном процессе средствами искусства. Трудно предста-
вить заинтересованное отношение ребенка к музыкальной деятель-
ности на основе одних лишь декларативных рассуждений педагога. 
Здесь следует учитывать как психолого-педагогические особенно-
сти развития, так и личностные потребности малыша. Активизиру-
ющим фактором может являться также использование на занятии 
новейших технических средств обучения. При этом под инноваци-
онными технологиями следует понимать не только прогрессивные 
методики преподавания предмета, но и современные электронные 
устройства, используемые в образовательном процессе. Новые тех-
нические средства с колоссальными обучающими ресурсами увели-
чивают возможности усвоения материала визуально и на слух, что в 
музыкальной деятельности является основополагающим компонен-
том. Информационные, аудиовизуальные, технические инструмен-
ты позволяют соединить воедино методы и средства, что позволяет 
говорить о своеобразных педагогических информационных техно-
логиях [1, с. 55]. Следует помнить: технические средства обучения 
(ТСО) не содержат педагогических идей, но позволяют эффективно 
их реализовывать на занятии.  

Информационные технологии позволяют по-новому использо-
вать образовательном процессе текстовую, графическую, звуковую 
и видеоинформацию и ее источники, то есть обогащают методиче-
ские возможности специально организованной деятельности, при-
дают ей современный уровень. При разучивании песен, фонограм-
мы (+ и – ) стимулируют у детей интерес к данному виду музыкаль-
ной деятельности больше, чем фортепианное сопровождение (хотя 
оно используется в обязательном порядке при разучивании произ-
ведений). С помощью компьютера, к примеру, доступно и наглядно 
дошкольники знакомятся с творчеством композитора, особенностя-
ми времени его творений.  

В учреждениях образования идет поиск новых педагогических 
технологий, позволяющих быстро и качественно доносить педагогом 
и усваивать обучающимися материала. В условиях гуманизации об-



95 

разования педагог способствует раскрытию всего того, что заложено 
в ребенке посредством использования возможностей в различных 
видах деятельности. Эффективность образования зависит не только 
от открытости ребенка к образовательному воздействию, но и от 
компетентности педагога. Так как образование – это процесс взаимо-
действия субъектов. И зачастую выбор применяемой педагогической 
технологии влияет на успешность образовательного процесса.  

Коммуникативная функция музыкального искусства является 
источником и стимулом эстетического общения людей. Удовлетво-
рение музыкальных потребностей человека осуществляется, прежде 
всего, в процессе музыкального восприятия. Качество этого вида 
творческой деятельности воспитанников на музыкальном занятии, в 
частности, напрямую зависит от методических установок педагога. 
На помощь музыкальному руководителю приходят технические 
средства обучения. Они позволяют иллюстрировать восприятие му-
зыки или беседу музыкального руководителя о содержании произ-
ведения, зрительно подкрепляя его словами; сообщают фактические 
сведения о композиторе, авторе и исполнителе, формируют понятия 
и представления; служат средством для обобщения и систематиза-
ции знаний обучающихся; приносят удовлетворение от слушания 
музыки (ее качественного исполнения), воспитывают чувства и эс-
тетический вкус [2, с. 3]. 

Появление такого ТСО как мультиборд позволяет эффективно 
реализовывать программное содержание образовательной области 
«Музыкальное искусство» учебной программы дошкольного обра-
зования, не нарушая санитарно-гигиенических норм и правил орга-
низации педагогического процесса. Интерактивные музыкально-
дидактические игры, картинки и видеофрагменты заинтересовыва-
ют ребенка, развивая его способности, накапливая опыт восприятия 
музыки, формируя умения и представления о средствах музыкаль-
ной выразительности, терминологии и пр.  

Игровые занятия с ПЭВМ должны проводиться для воспитанни-
ков с 5–6 летнего возраста не более 2 раз в неделю. Длительность 
просмотра информационных передач не должна превышать 20 ми-
нут для воспитанников 4–5 летнего возраста, 30 минут – для воспи-
танников 6 летнего возраста. При просмотре в вечернее время 
должно быть обеспечено верхним светом или местным источником 
света. В дневные часы окна должны быть зашторены [3]. 
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Применение информационных компьютерных технологий на му-
зыкальных занятиях возможно во всех видах деятельности: слуша-
ние музыки, пение и песенное творчество, музыкально-ритмические 
движения и танцевальное творчество, элементарное музицирование 
и инструментальное творчество. 

Слушание музыки формирует у детей представление о музы-
кальной терминологии, развивает умения сравнивать музыкальные 
и речевые интонаций, передавать характерные особенности музы-
кального образа в разных видах деятельности, различать и называть 
характер и настроение музыки, жанры. Помощь в реализации по-
ставленных задач оказывает применение ТСО. Программа Windows 
Media Player создает причудливые образы, которые меняются в 
процессе звучания музыки. С помощью презентаций, слайдов, со-
зданных программой Microsoft Office PowerPoint ребята знакомятся 
с творчеством композитора, с героями его произведений, временем 
создания великих творений, а благодаря наглядным ассоциациям 
запоминают звучание произведения. 

В процессе пения и песенного творчества формируются певче-
ские навыки: интонирование, артикуляция, певческое дыхание, 
дикция и др. Выразительное исполнение песни в соответствии с ха-
рактером музыки невозможно без знания слов. При разучивании 
текста песни, можно воспользоваться слайд-шоу, созданным в Mi-
crosoft Office PowerPoint, где иллюстрации отображают сюжет про-
изведения. Использование бек-вокала в фонограмме делает пение 
более выразительным и интонационно чистым. Немаловажными 
являются программы нарезки музыки. Так, с помощью mp3DC212 
можно добавить или удалить часть музыкального произведения, а 
помощью программы Adobe Audition темп песни можно замедлить 
или ускорить и повысить или понизить мелодию для удобства ис-
полнения. 

Музыкально-ритмические движения и танцевальное творче-
ство – это вид музыкальной деятельности, в котором характер му-
зыки передайся с помощью движений. Сформировать представле-
ние о характерных особенностях танца также помогают слайды, ви-
деофрагменты, презентации. При необходимости музыку замедляют 
или ускоряют, вырезают или добавляют фрагмент с помощью вы-
шеуказанных программ. Различные перестроения (линиями, колон-
нами, в круг и т. д.) в процессе разучивания танца станут доступнее 
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при наглядном их транслировании. Здесь применимы схемы, со-
зданные в Paint или иных программах, где дошкольники наглядно 
увидят «линию движения».  

Большой интерес у дошкольников вызывает элементарное музи-
цирование и инструментальное творчество. Роль педагога – создать 
условия по формированию представлений у детей о тембрах музы-
кальных инструментов, способах правильного звукоизвлечения и 
приемах игры на инструментах. Данный вид деятельности требует 
наглядности. К сожалению, не все музыкальные инструменты суще-
ствуют в наличии в учреждении дошкольного образования. С помо-
щью ТСО дети знакомятся и с музыкальными инструментами, и с их 
звучанием, усваивают терминологию (оркестр симфонический, на-
родных инструментов, ансамбль солист, аккомпанемент и др.). 

Применение информационных компьютерных технологий имеет 
как положительные последствия (повышение интереса к предмету, 
качества образования; экономия рабочего времени на занятии; фор-
мирование у детей образных представлений (понятий), пополнение 
слуховых впечатлений и представлений детей и пр.), так и негатив-
ные (для здоровья и развития дефицита «живого» общения). Таким 
образом, применение информационных технологий в музыкальном 
воспитании детей дошкольного возраста актуально в реализации 
образовательного процесса. 
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Аннотация:  
Статья посвящена исследованию современных форм обучения 

студентов экономических специальностей и их влияния на развитие 
познавательных способностей будущих специалистов. Определены 
наиболее эффективные формы обучения, учитывающие специфику 
экономического образования. Выявлены преимущества и недостат-
ки их применения в процессе подготовки специалистов экономиче-
ского профиля. Изучено влияние различных форм обучения на раз-
витие познавательных способностей студентов. Сформирован ин-
струментарий организации учебной деятельности, направленный на 
активизацию развития познавательных способностей обучаемых. 

 
На современном этапе развития общества важнейшим требова-

нием к деятельности учреждений системы высшего образования 
является ориентация обучения не только на передачу студентам 
определенного объема знаний, но и на развитие их личностных ка-
честв и характеристик. Ведь сегодня, помимо высокого уровня про-
фессиональной подготовки, специалист должен обладать способно-
стью принимать самостоятельные решения, выбирать в значитель-
ном объеме информации те сведения, которые необходимы для 
решения поставленных задач, а также творчески подходить к пре-
образованию окружающей действительности. Достижение такого 
уровня развития индивида возможно лишь в случае эффективного 
усвоения им знаний, что не представляется возможным без должно-
го внимания к развитию его познавательных способностей [1]. Все 
это обуславливает повышенный интерес отечественных и зарубеж-
ных ученых к выбору методов и средств обучения, направленных на 
формирование и развитие данных способностей, в том числе и при 
подготовке специалистов экономического профиля. В этих услови-



99 

ях особую актуальность приобретает исследование различных форм 
обучения и их влияния на развитие познавательных способностей 
студентов экономических специальностей с целью выявления 
наиболее приемлемых из них. 

Как известно основными формами организации учебной дея-
тельности в вузах являются: лекция, практические и лабораторные 
занятия, семинар, УСРС, консультация, курсовая работа, практика, 
зачет, экзамен, НИРС, государственный экзамен и дипломная рабо-
та. Каждая из перечисленных форм по-разному влияет на развитие 
познавательных способностей обучаемых и играет определенную 
роль в формировании их профессиональных компетенций, однако 
особого внимания заслуживают все же учебные занятия, составля-
ющие фундамент образовательного процесса. 

На сегодняшний день во всех высших учебных заведениях стра-
ны, в том числе и осуществляющих подготовку специалистов эко-
номического профиля, преобладают такие формы обучения как 
лекция, семинар и практическое занятие. Классическая лекция 
представляет собой изложение лектором заранее подготовленной 
речи, те или иные моменты которой письменно фиксируются сту-
дентами. Хотя данный вид занятий является наиболее распростра-
ненным, однако он не считается эффективным в развитии познава-
тельных способностей студентов, поскольку не предполагает их 
активного участия в дискуссии и исключает возможность быстрой 
проверки усвоенного материала. В этой связи лекции все чаще до-
полняются такими формами, как проблемный вопрос, быстрый 
опрос в конце лекции или тестирование. Использование данных 
элементов требует от слушателей концентрации внимания и осмыс-
ления полученной информации, что в свою очередь ведет к активи-
зации их мыслительной деятельности и развитию познавательного 
интереса, составляющего основу познавательных способностей. Что 
касается семинарских и практических занятий, то зачастую они ос-
новываются на контроле усвоения материала рассматриваемого на 
лекциях путем проведения устных опросов и письменных кон-
трольных и проверочных работ. Также используются активные фор-
мы обучения, при которых в учебный процесс вовлекаются все при-
сутствующие на занятиях студенты. Однако здесь нельзя сделать 
однозначный вывод об их эффективности, так как все зависит от 
конкретной ситуации. Ведь характер организации учебной деятель-
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ности во многом зависит от направления специализации учащихся и 
от того какая именно дисциплина изучается. Так, изучая методики 
исчисления себестоимости продукции или оценки стоимости орга-
низации, неуместным будет использовать элементы ролевых игр, в 
то время как при изучении технологий управления персоналом дан-
ные техники дадут максимальный положительный эффект. Все это 
позволяет сделать вывод, что в настоящее время в практике подго-
товки специалистов экономического профиля широкое распростра-
нение получили обе формы обучения – как пассивное, так и актив-
ное. Каждая из них по-разному влияет на развитие познавательных 
способностей студентов, однако специфика экономического обра-
зования в целом и его направлений в отдельности требует обосно-
ванного применения их обеих. 

Целью пассивного обучения является усвоение информации по-
лученной от преподавателя или из иного источника и ее последую-
щее воспроизведение. Данная форма обучения является весьма по-
лезной при первичном изучении какого-то нового сложного для вос-
приятия материала. И хотя эта форма обучения и не способствует в 
полной мере раскрытию потенциала обучаемых и развитию их по-
знавательных способностей, она позволяет сформировать определен-
ную базу знаний, необходимую для дальнейшей учебной деятельно-
сти, включая и самостоятельное выполнение различных поисковых 
заданий. Наиболее целесообразным ее применение будет при подго-
товке бухгалтеров, финансистов, банковских служащих, работников 
налоговых служб, аудиторских фирм и т. д. Эффективным использо-
вание элементов пассивного обучения будет и при изучении студен-
тами экономических специальностей таких дисциплин как высшая 
математика, теория вероятностей и математическая статистика, ма-
тематическое программирование, эконометрика, бухгалтерский учет, 
анализ хозяйственной деятельности и др. Необходимость пассивного 
обучения в подобных ситуациях обусловлена невозможностью эф-
фективного усвоения данных областей научного знания без предва-
рительного изучения теоретических наработок по каждой из них. 
Иными словами пассивное обучение выступает своеобразной базой 
для дальнейшего использования активных форм обучения, создавая 
благоприятные условия для их эффективного применения. Активные 
формы обучения являются более предпочтительными с точки зрения 
воздействия на познавательные способности студентов. Они застав-
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ляют их активно участвовать в учебном процессе, заниматься поис-
ком необходимой информации, ее анализом и обработкой, выявлять 
различные проблемы и обосновывать пути их решения. Но опять же 
следует повторить, что быть непосредственными участниками позна-
вательного процесса, эффективно выполняя творческие или про-
блемные задания, студенты могут лишь имея определенный уровень 
подготовки. В противном случае они не смогут качественно решать 
поставленные задачи и ожидаемый эффект не будет достигнут. К то-
му же при выборе той или иной формы активного обучения необхо-
димо исходить из его целей, а также учитывать количество студентов 
в аудитории, особенности изучаемых предметов, время работы сту-
дентов, их возраст и т. д. Каждый из перечисленных факторов оказы-
вает огромное влияние на конечные результаты учебной деятельно-
сти, однако с позиции развития познавательных способностей 
наибольший интерес представляет исследование активных форм ор-
ганизации обучения в зависимости о количества студентов, присут-
ствующих на занятиях, и особенностей их взаимодействия с препо-
давателем.  

В теории и практике организации учебной деятельности широ-
кое распространение получили фронтальные, групповые, парные и 
индивидуальные формы обучения. Рассматривая каждую из них в 
отдельности можно сказать, что индивидуальная работа создает 
наилучшие условия для развития познавательных способностей 
студентов, когда учитывается темп и стиль работы каждого из них, 
их личные особенности, склонности, потребности и интересы. Но 
хотя данная форма обучения и считается наиболее эффективной и 
плодотворной, использовать ее можно лишь в определенных преде-
лах, так как попросту невозможно иметь педагога для каждого сту-
дента. Аналогичные преимущества присущи и парной форме обу-
чения с той лишь разницей, что работая в парах, студенты могут 
перекладывать часть своих обязанностей на партнера, что может 
негативно сказаться на учебном процессе. Несколько иными явля-
ются фронтальная и групповая формы обучения, получившие ши-
рокое применение в практике ведения семинарских занятий. Так, 
фронтальная форма обучения предполагает одновременное выпол-
нение заданий всеми студентами, позволяя одновременно обучать 
их большое количество, а работа в группах создает условия для 
учета дифференцированных запросов обучаемых. Однако они в ос-
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новном ориентированы на среднего студента и на один темп рабо-
ты, лишь отчасти учитывая индивидуальные особенности каждого 
из них. К тому же эффективность их применения зависит от уровня 
профессионального мастерства преподавателя, его коммуникацион-
ных и организаторских способностей, компетентности, умения за-
интересовать и увлечь аудиторию.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что все рассмотрен-
ные формы организации учебной деятельности на практике доказа-
ли свою действенность и эффективность. Вместе с тем, в современ-
ных условиях возникает необходимость дальнейшего совершен-
ствования способов обучения, используемых в рамках каждой из 
рассмотренных форм, и в первую очередь, внедрения в практику 
учебной деятельности интерактивных и эвристических методов 
обучения, а также широкого применения информационно-комму-
никационных технологий [2]. Использование современных методов 
и средств обучения в совокупности со знанием психолого-педа-
гогических особенностей организации учебной деятельности обес-
печит эффективное развитие познавательных способностей студен-
тов, а следовательно, станет движущей силой развития их интеллек-
та и важным фактором воспитания всесторонне развитой личности. 
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Аннотация: 
Рассматриваются возможности использования высокотехноло-

гичных средств при обучении иностранным языкам и русскому 
языку как иностранному, в частности. Создание тематических чатов 
в мессенджерах отмечается как средство обучения языку виртуаль-
ного общения в русскоязычной среде. 

 
Информационные технологии основательно вошли в нашу 

жизнь. Это касается не только профессиональной сферы, но и по-
вседневного общения. Сегодня данная тенденция является превали-
рующей в методике преподавания иностранных языков и русского 
языка как иностранного. Современного человека уже невозможно 
представить без «умных приспособлений», которые стали также 
неотъемлемым атрибутом учебного процесса. Все меньшее значе-
ние имеет учебник языка в его традиционном понимании, а изуча-
ющие язык активно используют электронные словари. Конечно, 
имея в кармане смартфон, не нужно носить с собой многотомный 
словарь. Однако следует заметить, что качество электронных сло-
варей, которые используют иностранные студенты, довольно низ-
кое. В таких словарях часто перевод дается в одном значении, что 
приводит к ошибкам, так как не соответствует данному контексту.  

Наряду с электронными словарями, которые, несмотря на свои 
недостатки, широко используются при обучении иностранным язы-
кам, применяются и другие высокотехнологичные средства. Сюда 
можно отнести различные приложения, социальные сети, мессен-
джеры. Наиболее популярны в мире социальные сети – Facebook, 
Twitter, Instagram, имеющие и мобильные приложения. На постсо-
ветском пространстве молодежь активно использует платформу 
«ВКонтакте», а люди старшего поколения (их родители) пользуют-
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ся платформой «Одноклассники». Очень популярными в мире и в 
Беларуси мессенджерами являются WhatsApp, Viber, Telegram. 

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем возрастающий 
объем общения преподавателя и обучающегося в режиме онлайн. 
Личное присутствие преподавателя не является обязательным. А что 
касается самих учащихся, то появились огромные возможности само-
стоятельно изучать язык. Однако специалисты в области преподавания 
языков, в частности, преподаватели РКИ, отмечают, что огромный по-
тенциал интернет-ресурсов не может заменить или полностью исклю-
чить участие в учебном процессе учителя [1, с. 104–111; 2, с. 369–372]. 
Часто обучение слушателей в вузах на подготовительных факультетах 
или на основных курсах остается консервативным в смысле роли пре-
подавателя. Современный педагог отличается тем, что он имеет в сво-
ем распоряжении колоссальные технологические средства обучения и 
должен уметь ими пользоваться [3, с. 49–54]. 

Преподаватель должен уметь: 
– пользоваться специальными компьютерными программами для 

дистанционной работы (Zoom, Teams); 
– знать поисковые системы, их особенности и возможности 

использования в преподавательской деятельности (Google, Яндекс); 
– использовать различные интернет-браузеры (Google Chrome, 

Firefox, Opera, Safari), электронную почту, общение в чатах в 
различных мессенджерах (Viber, WhatsApp, Skype, Telegram); 

– использовать ресурсы образовательных интернет-платформ 
(Moodle, Coursera, Арзамас); 

– преобразовывать полученную из Интернета информацию, ис-
пользуя текстовый, графический, аудио- и видеоредакторы (Mi-
crosoft Word, Adobe Photoshop, Audacity, Adobe Premier Pro); 

– сохранять полученные данные в облачных сервисах (Google 
Drive, Dropbox, iCloud и т. д.); 

– использовать фото-, аудио- и видеоматериалы для обучения 
различным видам речевой деятельности; 

– создавать презентации по теме уроков; 
– создавать тесты и опросы для осуществления текущего и 

итогового контроля усвоения учебного материала. 
Современный преподаватель обязан постоянно повышать свой 

уровень в освоении веб-пространства, быть в курсе всех новинок 
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сети Интернет, использовать актуальные интернет-разработки в 
своей деятельности, а также осваивать современные приложения и 
программы для обработки информации, которая будет задействова-
на при организации онлайн-занятий. 

Возвращаясь к вопросу использования гаджетов, в преподава-
нии РКИ в последнее время существует практика создания темати-
ческих чатов в мессенджерах (в основном в тех, которые широко 
распространены в Беларуси – WhatsApp, Viber, Telegram). 

Преподаватель РКИ совместно со своими студентами создает в 
мессенджере свою группу, где они в любой момент обмениваются 
сообщениями. Такое общение можно рассматривать как часть внеа-
удиторной работы, которую обучающиеся не воспринимают как 
часть учебного процесса. В то же время это является для них воз-
можностью использовать свои знания по русскому языку. Такое 
взаимодействие в групповом чате имеет свои положительные ре-
зультаты, а именно: 

– снятие психологических барьеров при общении на изучаемом 
языке;  

– погружение в языковую среду в естественных условиях (в от-
личие от искусственно созданных на уроке);  

– закрепление в памяти лексического и грамматического материала; 
– повышение уровня мотивации в изучении языка; 
– улучшение адаптации обучающихся. 
Следует отметить, что язык виртуальной коммуникации отличает-

ся от разговорного, литературного или стиля научной речи. Общение 
в чатах учит иностранцев виртуальному коммуницированию, так как 
это специфическая разговорная форма языка виртуального общения. 

В настоящее время существует идея рассматривать язык виртуально-
го общения в качестве отдельного функционального стиля речи. Сейчас 
данный вид общения принято считать выраженным в письменной фор-
ме подстилем разговорного. В пользу этого говорит следующее: 

– язык виртуального общения отличают смайлики, которые слу-
жат для выражения эмоций; 

– переписка происходит быстро, часто стираются временные 
рамки общения, в результате чего часто опускаются этикетные 
формулы приветствия и прощания (участники общения могут про-
должить переписку на следующий день, не приветствуя друг друга); 
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– в языке виртуального общения упрощается пунктуация. Ско-
рость передачи информации важнее всего, поэтому знаки препина-
ния часто опускаются. Некоторые знаки препинания служат для 
выражения эмоций: скобки, развернутые в разные стороны, обозна-
чают радость или грусть; восклицательный знак может обозначать 
радость, возмущение, удивление (в зависимости от темы беседы); 
вопросительный знак символизирует непонимание, молчание собе-
седника, ожидание ответа;  

– орфография также стремится к упрощению, пропускаются не-
которые гласные, что связано с экономией времени при срочной 
передаче информации; часто в переписке используется написание 
слов заглавными буквами, что говорит адресату о «крике с той сто-
роны», эмоциональной реакции собеседника; 

– намеренное искажение орфографии (например, многократное 
повторение гласной на письме обозначает ее протяжное произно-
шение, определенную интонацию, выражающую соответствующую 
эмоцию (удивления, возмущения, радости)). 

Следует отметить, что сегодня такие недочеты в виртуальной 
переписке никого не ставят в тупик и не свидетельствуют о безгра-
мотности участвующих в диалоге. Быстрый обмен информацией – 
главное для пользователей интернет-пространства. 

Иностранные обучающиеся учатся различать функциональные сти-
ли речи, существующие в русском языке: чтение текстов художе-
ственных произведений (художественный стиль), обучение заполне-
нию анкеты или написанию заявления (официально-деловой стиль), 
изучение текстов по специальности (научный стиль) и т. д. Языку вир-
туального общения также необходимо обучать. Переписка преподава-
теля и студентов в групповых чатах отчасти позволяет это делать.  

 
Список использованных источников 

 
1. Барышникова Е. Н., Фредди Пичардо Р. Поле Whatsapp как обу-

чающая среда и методический прием / Е. Н. Барышникова, Р. Фредди 
Пичардо // Русский язык в Интернете: личность, общество, коммуни-
кация, культура: cборник статей I Международной научно-
практической конференции. Москва, РУДН, 8–9 февраля 2017 г. / под 
общ. ред. А. В. Должиковой, В. В. Барабаша; ред. кол. Г. Н. Трофимо-
ва, С. С. Микова, С. А. Дерябина. – Москва: РУДН, 2017. С. 104–111.  



107 

2. Шамрай А. В. Мессенджеры как вспомогательное средство 
обучения русскому языку студентов подготовительного факультет / 
А. В. Шамрай // Довузовский этап обучения в России и мире: язык, 
адаптация, социум, специальность: сборник статей I Международ-
ного конгресса преподавателей и руководителей подготовительных 
факультетов: в 2 ч. – Москва: РУДН, 2017. С. 369–372.  

3. Шипелевич Л. Личность преподавателя РКИ в эпоху интернет-
обучения / Л. Шипелевич // Русский язык в Интернете: личность, 
общество, коммуникация, культура: cборник статей I Международ-
ной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 8–9 февра-
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РУДН, 2017. С. 49–54. 

 
 

УДК 37.013 
Формирование функциональной грамотности обучающихся 

при изучении учебного предмета «Информатика» 
 

Ражнова А. В., старший преподаватель 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 
 
Аннотация:  
Рассматривается проблема функциональной грамотности обуча-

ющихся. Определены пути формирования функциональной грамот-
ности обучающихся при изучении учебного предмета «Информати-
ка». Рассмотрены особенности конструирования заданий по форми-
рованию и оцениванию функциональной грамотности. 

 
Функциональная грамотность направлена на формирование 

готовности обучающихся к успешному взаимодействию с изменяю-
щимся окружающим миром, использованию своих способностей для 
его преобразования; самостоятельному конструированию алгоритмов 
осуществления основных видов деятельности; кооперации и сотруд-
ничеству с другими людьми; дальнейшему образованию, самообразо-
ванию, к прогнозированию своего профессионального будущего. 
Обобщая, можно определить функциональную грамотность как спо-
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собность человека решать стандартные задачи в различных сферах 
жизни и деятельности на основе прикладных знаний.  

Повышение уровня функциональной грамотности учащихся может 
быть обеспечено за счет достижения планируемых предметных, мета-
предметных и личностных результатов, если в учебном процессе реа-
лизован комплексный системно-деятельностный подход, если процесс 
усвоения идет как процесс решения учащимися различных классов 
задач, задач на применение или перенос тех знаний и тех умений, ко-
торые учитель формирует. От системы заданий, которые используются 
в учебном процессе, зависит результат этой работы. Какие задания ра-
ботают на формирование функциональной грамотности?  

Задания, направленные на формирование функциональной грамот-
ности обучающихся, имеют специфику – они должны мотивировать 
учащихся на практическую деятельность, актуализация предметных 
знаний происходит через решение контекстной/ситуационной задачи.  

Рассмотрим особенности конструирования заданий по формиро-
ванию и оцениванию функциональной грамотности. Анализ зада-
ний международных исследований [2, 3] и современной научно-
методической литературы [1] показывает, что задания, направлен-
ные на развитие и оценивание функциональной грамотности, пред-
полагают поиск решения проблем, которые характерны для реаль-
ных жизненных ситуаций. Разработчики инструментария исследо-
вания PISA предлагают 3–4 задания, связанные единой сюжетной 
линией и общей рамкой оценки. Такая модель заданий может быть 
обозначена как задание комплексное. Задания, представленные в 
такой модели, позволяют закладывать в объект диагностики спектр 
когнитивных процессов, предъявлять задания разного уровня слож-
ности, использовать разные форматы представления информации. 

Выделяют пять сущностных характеристик комплексных заданий:  
– контекстность: в основу заданий положены жизненные 

ситуации; 
– личностная включенность: предъявленные задания 

актуальны для учащихся и направлены на выстраивание стратегий 
поведения в разных ситуациях;  

−  проблемность: наличие уникальной для каждого 
комплексного задания проблемы, которая может иметь разные 
варианты решения; 
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−  уровневость: в комплексе представлены задания разного 
уровня сложности;  

−  компетентностность: комплекс заданий охватывает спектр 
когнитивных процессов и развивает способность учащихся разно-
сторонне применять свои знания и умения в условиях решения 
жизненных задач с учетом возможных альтернатив. 

Задание, сконструированное подобным образом, соответствует 
формату заданий PISA, т. к. содержит такие элементы, как контекст 
(практическая жизненная ситуация), разноуровневые задачи (в ре-
шении должны быть продемонстрированы компетентностные уме-
ния), предметное содержание. Особое внимание необходимо уде-
лить формулировке задач, т. к. она отражает планирование деятель-
ности, необходимой для выполнения задания. Она должна быть 
интересной и понятной учащимся, содержать требование к способу 
представления результатов. Задача, сформулированная в задании, 
должна соответствовать формируемому компоненту компетенции. 
Соответствие между формируемыми компонентами, составляющи-
ми функциональную грамотность обучающихся в технологической 
области (условие/стимул задачи) и тем, что нужно определить в за-
даче (формулировка задачи) представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Способы предъявления задач, формирующих функциональную 

грамотность 
Что представлено  
в стимуле задачи 

Что нужно сделать  
при решении задачи 

Критическое мышление 
Данные (текст, изображение, 
график, таблица) 

Сделать вывод, соответствующий 
имеющимся данным 

Данные (текст, изображение, 
график, таблица) 

Выбрать один из выводов, 
соответствующий имеющимся 
данным 

Данные (текст, изображение, 
график, таблица) 

Привести причину ли причины, 
объясняющие, почему имеющие-
ся данные подтверждают или 
опровергают вывод 

Данные (текст, изображение, 
график, таблица) 

Найти несоответствие текстов и 
факта 
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Продолжение табл. 1 

Что представлено 
в стимуле задачи 

Что нужно сделать 
при решении задачи 

Креативность 
Ситуация, в которой могут 
быть сделаны выводы или 
которая требует интегриро-
ванного анализа информации 
для подтверждения вывода или 
предложенных рекомендаций 

Привести аргумент, который 
подтверждается соответствующи-
ми фактами/данными, представ-
ленными в задании 

Идея или гипотеза, которая 
должна быть проверена 

Выбрать или представить 
информацию о том, что нужно 
для проверки данной идеи 

Данные (текст, изображение, 
график, таблица) 

Сделать вывод, соответствующий 
имеющимся данным; 
демонстрация того, как идея или 
продукт могут быть изменены/ 
дополнены 

Коммуникация 
Ситуация, в которой могут 
быть сделаны выводы или 
которая требует интегриро-
ванного анализа информации 
для подтверждения вывода 
или предложенных рекомен-
даций 

Привести аргумент, который яс-
но выражен и предназначен для 
данной аудитории и который 
подтверждается соответствующи-
ми фактами/данными, представ-
ленными в задании 

Ситуация, в которой необхо-
димо презентовать результа-
ты своей работы 

Представить изделие/проект/ 
портфолио, подготовить доклад/ 
презентацию 

Кооперация 
Ситуация, в которой требует-
ся работать в группе 

Разработать план, позволяющий 
(препятствующий) … 

Ситуация, в которой требует-
ся работать в группе 

Высказать критические суждения 
о … 

Ситуация, в которой требует-
ся работать в группе 

Оценить значимость … для … 
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Окончание табл. 1 
Что представлено 
в стимуле задачи 

Что нужно сделать  
при решении задачи 

Эмоциональный интеллект 
Ситуация, в которой требует-
ся работать в группе 

Сравните точки зрения … и …  
на … 

Ситуация, в которой необхо-
димо презентовать результа-
ты своей работы 

Изложить/сформулировать свою 
идею о том, что … 

Ситуация, в которой могут 
быть сделаны выводы или ко-
торая требует интегрирован-
ного анализа информации для 
подтверждения вывода или 
предложенных рекомендаций 

Высказать критические суждения 
о … 
Определите возможные критерии 
оценки … 
Оцените значимость … для … 

Социальный интеллект 
Ситуация, в которой требует-
ся прогноз, объяснение или 
дополнительная информация 

Дать объяснение, прогноз или 
дополнительную информацию, 
основанные на понимании 
естественно-научных понятий 
или дополнительной информации 

Данные (текст, изображение, 
чертеж изделия, инструкци-
онная карта) 

необычный способ, Найти 
позволяющий … 

Устойчивое развитие личности 
Данные (текст, изображение, 
график, таблица) 

Оценить возможности … для … 

Данные (текст, изображение, 
график, таблица) 

Составить возможный сценарий 
развития для … 

Данные (текст, изображение, 
график, таблица) 

в форме … свое Изложить 
понимание … 

Задания, разработанные в логике формирования функциональ-
ной грамотности, помогают формировать умение осознанно исполь-
зовать знания для решения жизненных задач, развивают активность 
и самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и позна-
вательную деятельность. 
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УДК 621.350.11 
Использование среды программирования R  

в учебной работе со студентами вуза 
 

Рудый А. Н., канд. физ.-мат. наук, доцент 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь. 
 
Аннотация: 
Рассматриваются вопросы методического обеспечения курса ма-

тематики для студентов технического вуза, в частности, изучена 
возможность использования языка программирования R в курсе ма-
тематической  статистики: при работе с выборками и их графиче-
ским представлением, при получении числовых характеристик вы-
борки и нахождении эмпирической функции распределения. 

 
Обработка больших объемов данных и представление их в удоб-

ной графической форме является необходимым требованием, кото-
рым должен владеть современный инженер. При этом надо владеть 
и фундаментальными знаниями, без которых невозможно быть 

http://www.centeroko.ru/public.html
https://adu.by/images/2021/05/Kn1-PISA-2018-obshchee.pdf
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творческой личностью, и уметь использовать современные компью-
терные технологии для эффективного решения поставленных задач. 
Для статистической обработки данных, полученных в результате 
наблюдений над случайными величинами удобно использовать 
язык программирования R, содержащий множество стандартных 
программ для обработки результатов выборки и представления их в 
графической форме. Среда разработки RStudio является свободным 
программным продуктом. R является скриптовым языком, RStudio 
содержит консоль языка R, позволяющую построчно вводить ко-
манды. Например, если необходимо рассмотреть нормально рас-
пределенную случайную величину N(0,3), то график функции плот-
ности вероятностей получают по команде: 

 
plot(function(y) dnorm(y,sd =3, log = FALSE), -9, 9,main = " Нормаль-

ное распределение") 
 
В результате получаем график (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1 – Функция плотности вероятностей для  распределения N(0, 3) 
 

В R удобно работать с выборками. Например, для выборки из 21 
элемента представленной в виде статистического ряда несгруппи-
рованных данных  

 
x <- c(6, 5, 5, 5,4, 6 ,6, 7, 6, 5, 5,3, 6, 7, 4, 5 ,6, 7, 6, 6, 8) 
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для получения статистического ряда сгруппированных по частоте 
данных набирают команду: table(x). Результат: 

3 4 5 6 7 8 
1 2 6 8 3 1 

Для представления  в графическом виде используют  команду : 

barplot(table(x),xlab="варианты ",ylab="частота"). 

Результат: 

Рис. 2 – Статистический ряд сгруппированных по частоте данных 

Для получения эмпирической функции распределения исполь-
зуют команду: 

plot.ecdf(x,main ="Эмп. функция распределения"). 

Результат: 
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Рис. 3 – Функция распределения для выборки представленной на рисунке 2  

 
Для получения числовых характеристик выборки используют 

команду: 
 

c(sum(x),sum(x^2),mean(x),median(x),var(x)). 
 

Результат: 
 

118 690 5.619 6 1.348 
 

где mean(x) – выборочное среднее, var(x) – исправленная выбороч-
ная дисперсия. 

То, что R является свободным программным продуктом привело 
к тому что он довольно широко используется во многих универси-
тетах, как в стандартных курсах, так и при проведении научных ис-
следований. 
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УДК 37.018.46 
Система повышения квалификации: 
научные исследования 90-х гг. XX в. 

Рыбакова Н. В., старший преподаватель 
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учреждения образования Белорусский государственный 
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Минск, Рeспубликa Бeлaрусь 

Аннотация: 
Рассматриваются исследования в области системы повышения 

квалификации педагогических кадров в 90-х гг. ХХ в. Приведены 
основные результаты и тенденции развития системы повышения 
квалификации этого периода. 

Современная система дополнительного образования взрослых в 
Республике Беларусь находится в постоянном поиске новых форм, 
методов и технологий обучения слушателей. Одним из источников 
инноваций в педагогический процесс повышения квалификации 
(ПК) педагогов являются научных исследования в этой области. 

Рассмотрим диссертационные исследования в соответствии с 
хронологией их представления.  

В период с 1991 по 2000 гг. было защищено 9 работ по тематике, 
касающейся системы дополнительного образования взрослых. 

Так Матвейчик Н. И. (1995) проанализировал феномен непрерывного 
образования с философской точки зрения. Он сравнил традиционную и 
инновационную парадигмы образования, определил черты специалиста 
нового типа. По мнению ученого целью повышения квалификации яв-
ляется удовлетворение потребностей личности в пополнении и обнов-
лении знаний, развитие творческих сил и способностей как способ са-
мореализации, самоутверждения работника. Он рассматривал последи-
пломное образование как средство решения актуальных проблем и задач 
развития производства и общества. В своей работе Матвейчик Н. И. 
утверждает, что наличие позитивной мотивации к продолжению обра-
зования является одним из важнейших факторов определяющих каче-
ство обучения. Даже нейтральная мотивации резко снижает эффектив-
ность обучения. В то же время, чем выше образовательный уровень 
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личности, тем активнее она стремится к продолжению образования. Ис-
следователь отмечает, что существуют вопросы к качеству преподава-
ния в системе повышения квалификации [1].   

В этот же период учеными были представлены исследования орга-
низации деятельности институтов повышения квалификации (Абра-
мов А. И., 1995) в контексте изучения механизмов государственного 
регулирования системы повышения квалификации. Был сделан вывод 
о неэффективности существовавшей в тот период системы ПК и пере-
подготовки и предложено внедрение рыночного регулирования в обра-
зовании, основанного на маркетинговых исследованиях. Абрамов внес 
предложение о создании региональной системы дополнительного об-
разования и демократизации управления системой образования. При 
этом основным типом взаимодействия между заказчиками и организа-
торами системы ПК и переподготовки должна была стать целевая под-
готовка кадров на договорной основе. Проанализировав особенности 
белорусской системы дополнительного образования взрослых, были 
выделены такие недостатки системы повышения квалификации как 
консервативность форм и методов управления сетью ПК и перепод-
готовки, неразрешенность правовых вопросов взаимоотношений 
учебных заведений и организаций, а также морально устаревшая ма-
териальная база и низкое качество методик обучения в учреждениях 
повышения квалификации. Необходимо отметить, что А. И. Абрамов 
анализировал ситуацию, происходящую в системе повышения квали-
фикации и переподготовки не только с точки зрения педагогических 
кадров, но с точки зрения экономики целом [2].  

Исследование деятельности института повышения квалификации 
как центра развития образовательной практики занимался 
Жук А. И. (1998). Была обоснована необходимость усовершенство-
вания норм деятельности учреждений последипломного образова-
ния, определено содержание процесса проектирования и усвоения 
инноваций слушателями, а также разработа концептуальная модель 
деятельности и организационно-управленческая программа станов-
ления Института ПК как центра развития образовательной практи-
ки. Жук А. И. сделал вывод, что система повышения квалификации 
должна быть источником педагогическтих инноваций. Институ-
там повышения квалификации необходимо заниматься анализом 
проблем образования, готовить управленцев и педагогов готовых 
внедрять инновации. Работникам системы повышения квалифика-
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ции необходимо обладать методологической культурой развития 
педагогической деятельности и мышления, а также изменить ме-
тодику преподавания в ИПК на коллективный способ обучения ре-
флексивно-игрового характера [3]. 

В это же десятилетие отмечается интерес к исследованию про-
блем непрерывного образования. Позняк С. А. (1994) рассматривала 
аспект готовности выпускника педагогических вузов к продолже-
нию образования. Проведенное ею исследование позволило сделать 
вывод о том, что 23 % выпускников имеют негативное отношение к 
послевузовскому образованию. Наиболее благоприятный период 
для включение молодого педагога в процесс повышения квалифи-
кации – после 2–3 лет работы в школе. Для повышения мотивиро-
ванности к продолжению образования было предложено составлять 
программу послевузовского образования (с указанием целей, задач, 
средств и результатов обучения) еще в процессе обучения в вузу.  

Особенности использования методов и средств обучения в прак-
тике ПК исследовались Петраковым В. Н. и Кошель Н. Н. (1998). 
Педагоги рассматривали особенности использования видеозаписи и 
методов активного обучения в деятельности институтов повыше-
ния квалификации кадров образования. Использование современ-
ных средств и методов обучения в процессе повышения квалифика-
ции является необходимым условием развития профессиональной 
компетентности и деятельности педагогов.   

Изучением истории становления системы повышения квалифика-
ции занималась Хатешева Г. А. (1997). На первых этапах своего разви-
тия система ПК являлась подструктурой системы образования и но-
сило «вторичный» характер. Основной тенденцией повышения квали-
фикации в период с 1900 по 1930 гг. был переход от узко практической 
методической подготовки учителя к предметно-научным направлени-
ям квалификации и к расширению общеобразовательного кругозора 
педагогических кадров. Был сделан вывод о том, что со второй поло-
вины 30-х годов появились признаки стагнации системы ПК, связан-
ные с негативным отношением к зарубежной науке и ограничением 
творческого поиска в педагогической науке и практике [4].  

Вопросы совершенствования профессиональной самооценки 
учителя в процессе ПК исследовала Ситникова С. В. (1996). Основ-
ными направлениями повышения квалификации педагога определе-



119 

ны внедрение науки в практику, организация исследовательской 
работы в школе, а также оптимизация процесса в учреждениях, 
осуществляющих реализацию программ повышения квалификации.  

Одним из первых исследователей обратившихся к исследованию 
в системе дополнительного образования является Запрудский Н. И. 
(1993), занимавшийся разработкой научно-педагогического обеспе-
чения повышения квалификации учителей естественно-математи-
ческих предметов. Была доказана эффективность учебно-методи-
ческого комплекса как средства обучения в практике повышения 
квалификации учителей естественно-математических предметов 
соблюдении организационно-педагогических, социально-детерми-
нированных, а также личностно-значимых условий. Н. И. Запруд-
ский определил, что результативность обучения слушателей зна-
чительно увеличивается в случае, когда приоритеты учреждения, 
реализующего программы повышения квалификации, смещаются 
на научно-методические, предполагающие разработку научно-обос-
нованного УМК [5].  

В 90-е гг. ХХ в. основными направлениями исследования систе-
мы повышения квалификации являлись вопросы, связанные с 
трансформацией процесса обучения. Повышение квалификации 
рассматривалось как способ самеореализации и самоутверждения 
педагога. Наличие позитивной мотивации к обучению, готовность к 
продолжению образования и принятию инноваций педагогической 
практики определялись как факторы результативности повышения 
квалификации педагога. Требовалось повышение качества обучения 
как в области преподавания (использование современных методов и 
технологий обучения), так и в улучшении материально-технической 
базы учреждений повышения квалификации. Были предложены та-
кие изменения как внедрение рыночного регулирования в образова-
нии, создание региональной системы дополнительного образования, 
а также демократизация форм и методов управления.   
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Аннотация: 
Рассматриваются проблемы построения высокоэффективных 

обучающих систем на базе техники динамической визуализации. 
Предлагается методика, позволяющая осуществить системный под-
ход к проектированию и разработке средств обучения данного типа. 
Приводятся примеры разработок, ориентированных на изучение 
дисциплин в области компьютерных сетей. 

Одним из приоритетных направлений в области повышения 
качества обучения техническим дисциплинам является разработка и 
внедрение инновационных образовательных технологий, основан-
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ных на применении современных аппаратно-программных средств 
компьютерной техники. Практика применения компьютерных обу-
чающих систем совместно с традиционными средствами обучения 
демонстрирует существенное улучшение качества знаний и навы-
ков слушателей. При этом на первый план выходит задача 
принципиально нового построения содержания учебного материала, 
деятельности преподавателя и учебной работы студента в 
компьютерной среде. 

В контексте данной задачи наиболее перспективным направле-
нием можно считать использование техники динамической визуа-
лизации (ДВ) и элементов виртуальной реальности. Они позволяют 
студенту самостоятельно исследовать процессы, протекающие в 
изучаемом объекте, понять основные закономерности, получить 
всестороннее представление об излагаемом материале. Часто ком-
пьютерная программа ДВ позволяет наглядно представить матери-
ал, словесное описание которого объемно и достаточно сложно для 
восприятия, а показ на натурном образце невозможен или затруднен 
(например, физические, информационные процессы и др.). Важным 
положительным свойством техники ДВ является возможность 
визуализации функционирования таких объектов и систем, в 
которых работа различных взаимоувязанных в систему компонен-
тов полностью или частично совмещена во времени. Большим 
достоинством ДВ также является возможность имитации и модели-
рования протекания различных явлений и процессов в реальном, 
ускоренном или замедленном масштабах времени; это позволяет 
акцентировать внимание обучаемого на принципиальных моментах 
функционирования системы. Кроме этого, ДВ с интерактивными 
возможностями предлагают обучаемому не «прочтение» с помощью 
компьютера целого курса или его фрагментов, а более высокий 
уровень представления в учебном процессе самого осваиваемого 
объекта. 

Таким образом, по мнению автора, электронные средства ДВ 
являются одним из важнейших компонентов современных элект-
ронных учебно-методических материалов, а процесс их проекти-
рования и разработки – как правило, один из самых сложных в 
практике создания электронно-обучающих систем. При этом важ-
ным является вопрос выбора инструментальных средств разработки 
программ ДВ. В настоящее время рынок подобного рода инстру-
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ментальных систем предлагает средства 2D/3D графики, с наличи-
ем / отсутствием встроенного языка управления объектами, наличи-
ем / отсутствием встроенных библиотек типовых объектов и др. 
Примерами таких систем являются: 

– 3D Studio MAX – один из самых известных пакетов 3D-
анимации производства фирмы Kinetix. Программа обеспечивает 
весь процесс создания трехмерного фильма: моделирование объектов 
и формирование сцены, анимацию и визуализацию, работу с видео; 

– TrueSpace – пакет фирмы Caligari предназначен для трехмер-
ной анимации и отличается легкостью в использовании, гибкостью 
в управлении формами, поддержкой сплайнов и булевых операций 
над объектами; 

– Ray Dream Studio – программа обеспечивает набор профессио-
нальных инструментов для 3D-дизайна и анимации;  

– Macromedia Flash – одна из передовых технологий для созда-
ния различных элементов динамической визуализации. Главная 
особенность Macromedia Flash в том, что он поддерживает исполне-
ние кода, написанного на ActionScript. Отличается высокой   произ-
водительностью приложений ДВ, которые требуют большого объе-
ма вычислений (к примеру, параметрические эффекты, визуализа-
ция динамических сцен и др.) [1, 2].  

Именно в силу своих функциональных особенностей и произво-
дительности пакет Macromedia Flash был выбран в качестве базово-
го для создания электронных ДВ-средств обучения.  

Технический опыт автора в области разработки средств ДВ 
позволил сформулировать следующие ключевые этапы, позволяю-
щие осуществить системный подход к проектированию и разработ-
ке средств обучения данного типа:  

1) детальный анализ объекта анимации – предполагает 
всестороннее исследование натурных образцов (моделей) и их ха-
рактеристик (методов, алгоритмов, чертежей, схем функциониро-
вания объекта), технической документации, фотографий, видеома-
териалов и других информационных источников;  

2) выделение принципиальных (ключевых) событий функциони-
рования объекта – имеет своей целью обобщить информацию об 
объекте и определить перечень сцен, которые, с научно-методичес-
кой точки зрения, в наибольшей степени отражают специфику 
работы исследуемого объекта;  
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3) определение структуры динамических сцен в программе ДВ и 
построение графа переходов;  

4) предварительная разработка сценариев динамических иллю-
страций. Реализация данного этапа предполагает: детализацию сцен 
до уровня отдельных компонентов; проектирование интерфейса 
взаимодействия с пользователем; определение расположения основ-
ных и периферийных объектов в окне сцены; решение вопросов 
изображения крупным планом принципиальных компонентов сцен 
и схематизации иных визуальных объектов, наличие которых в 
сцене необходимо для понимания студентом принципа функциони-
рования системы в целом;  

5) проектирование и разработка отдельных базовых элементов 
динамических сцен (конкретных объектов, систем, подсистем 
и др.) – осуществляется, как правило, с использованием програм-
мных систем векторной графики. При этом положительным свойст-
вом анимационных инструментов является возможность импорти-
рования готовых компонентов. Важным аспектом разработки на 
данном этапе является ведение и использование библиотек базовых 
элементов, что во многих ситуациях позволяет унифицировать и 
существенно снизить трудоемкость программирования сцен;  

6) программирование видеоматериалов сцен, включающее в себя 
разработку опорных (ключевых) кадров и анимационных переходов 
между ними;  

7) программирование обработчиков элементов управления 
сценами с использованием встроенного языка анимационного ре-
дактора – дает возможность активизировать учебную и исследова-
тельскую инициативу студента, поскольку последний имеет воз-
можность самостоятельно управлять изучаемыми процессами 
(объектами);  

8) обязательная разработка подсистемы методических указаний, 
включающих детальные описания характеристик и принципов 
работы исследуемого объекта, элементов управления ДМ и правил 
их использования для демонстрации возможных режимов работы 
объекта. Отсутствие в ДМ-программе информации подобного типа 
в ряде случаев превращает разработку в «головоломку», снижая 
практически до нуля ее обучающий эффект;  

9) согласование сцен и интегрирование в единую систему;  
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10) обязательное тестирование полученного варианта системы с 
привлечением в качестве экспертов лиц соответствующей квали-
фикации; 

11) опубликование, защита и электронное тиражирование про-
граммы ДМ. 

Разработанные автором принципы построения средств ДМ были 
практически реализованы в интерактивных обучающих програм-
мных системах: «Маршрутизация потоков в базовой сети обмена 
данными» и «Принципы межсетевого взаимодействия по протоколу 
без установления соединения Internet Protocol (IP)». Данные систе-
мы представляют собой программные комплексы для исследования 
принципов межсетевого взаимодействия и адаптивной маршрутиза-
ции в объединенных гетерогенных IP-сетях; позволяют на базе 
современных средств информационных технологий обеспечить все-
стороннее изучение наиболее сложных динамически протекающих 
многоуровневых процессов передачи и маршрутизации в вычисли-
тельных сетях TCP/IP [3] с активным участием обучаемого. Оче-
видно, что специфика данного материала (при его представлении в 
традиционной форме) создает объективные затруднения в его ком-
плексном понимании. 

Таким образом, современные информационные технологии предла-
гают сегодня широкие возможности для создания высокоэффективных 
компьютерных средств, позволяющих внедрять в образовательный 
процесс активные методики обучения. Однако, важно понимать, что 
наилучший эффект может быть достигнут только при использовании 
компьютерных разработок в совокупности с традиционными, прове-
ренными временем и практикой, методами обучения. 
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Использование мультимедийных средств обучения русскому 

языку как иностранному в высшей школе 
 

Савченко А. П., преподаватель 
Бeлорусский нaционaльный тeхничeский унивeрситeт 

Минск, Рeспубликa Бeлaрусь 
 

 
Аннотация: 
Рассматривается потенциал использования различных мульти-

медийных технологий в преподавании русского языка как ино-
странного в высших учебных заведениях. Представлены основные 
виды мультимедийных технологий и описана возможность их ис-
пользования. Проведен краткий обзор возможностей некоторых об-
разовательных платформ в условиях дистанционного обучения. 

 
Тенденции развития современной системы образования в выс-

шей школе тесно связаны с широким внедрением в учебный про-
цесс различных форм, методов и средств активного обучения. Од-
ной из ведущих тенденций информатизации общества является раз-
витие мультимедийных технологий.  

Обеспечивая богатство содержания и формы, сочетание различ-
ных видов текстовой, графической, речевой, аудио, видео и фото 
информации, мультимедийные технологии открывают новые воз-
можности в организации учебного процесса и развитии творческих 
способностей обучающихся. 

Известно, что специфической чертой обучения студентов подго-
товительного отделения является довольно интенсивное изучение 
русского языка за относительно короткий промежуток времени, за 
который преподаватель должен научить иностранного студента го-
ворить, читать, владеть грамматикой, писать по-русски, знать опре-
деленное количество слов, выражений и понимать основную тер-
минологию выбранной специальности, чтобы он мог осуществлять 
дальнейшую учебную деятельность. 

Для формирования коммуникативной компетенции обучающих-
ся и их адаптации в новой языковой и образовательной среде по-
лезно использование внеаудиторной самостоятельной работы, кото-



126 

рую можно разнообразить с помощью мультимедийных средств 
обучения. Но, также как и любая другая методика, использование 
мультимедийных средств обучения имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. К отрицательным сторонам мультимедиа 
стоит отнести отсутствие непосредственного контакта между пре-
подавателем и студентом, что может стать причиной некоторых 
проблем в освоении нового материала. Использование мультиме-
дийных средств может ускорить процесс восприятия речевого мате-
риала и грамматических конструкций, но это упростит их когни-
тивную деятельность, так как они будут иметь готовый материал. 

Также стоит отметить, что при использовании мультимедийных 
средств обучения также меняется и роль преподавателя в образователь-
ном процессе. Если при традиционном обучении он выполняет главную 
образовательную функцию, фильтруя информацию прямо во время об-
разовательного процесса, отталкиваясь от хода урока, активности и 
уровня подготовки студентов, то при использовании информационных 
технологий он выступает в роли помощника, который контролирует и 
направляет заранее подготовленные потоки информации [2]. 

Одним из базовых вариантов использования мультимедиа на 
уроках является показ презентаций на различные темы. Правильно 
подготовленная презентация может служить не только для освоения 
нового материала, как считают некоторые, но также и для его кон-
троля, закрепления, повторения, обобщения и систематизации, то 
есть прекрасно выполняет все дидактические функции. Презента-
ции обеспечивают высокий уровень наглядности в учебном процес-
се, они также иногда дают возможность дать более полную инфор-
мацию об изучаемом предмете, позволяют сэкономить учебное вре-
мя по сравнению с работой у доски. Применение даже самых прос-
тых графических возможностей презентации позволяет наглядно 
представить материал, что является очень эффективным методом. 
Но не стоит делать презентацию чересчур развлекательной и пест-
рой, так как необходимо помнить о поставленных дидактических 
целях и задачах. Успешность использования презентации на уроке 
зависит от того, насколько хорошо и грамотно преподаватель умеет 
подбирать и конструировать материал. 

Очень полезны также учебные CD-ROM – компакт-диски с 
записанными на них учебными материалами, часто на них находится 
электронный учебники или же аудио и видео дополнение к бумажному 
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учебнику. В связи с развитием технологий и отсутствием возможности 
использования компакт-дисков в любой обстановке им на смену 
пришли более современные QR-коды. Подобные дополнения очень 
полезны как для самостоятельной работы студентов, так и для работы 
на уроке. Данные на этих дисках позволяют творчески развить рече-
вую деятельность, так как они включают в себя задания на развитие 
навыков произношения и интонации, отработку ударений, разнообраз-
ные тематические аудирования, задания на развитие как моноло-
гической, так и диалогической речи и так далее. Некоторые из этих 
заданий могут быть чрезвычайно полезны, так как они вводят 
обучающегося в языковую ситуацию, возможно, даже вызывают некий 
«когнитивный диссонанс», что помогает в некоторой степени прео-
долеть языковой барьер и избежать страха ошибок во время говорения. 
Но необходимо добавить, что преодоления только языкового барьера 
недостаточно для эффективного общения между представителями 
разных национальстей, для этого необходимо преодолеть еще и 
культурный барьер, а для этого необходимо использовать также и 
культурологический материал [1]. 

Немаловажным будет и использование материалов в формате 
видео. Используя графичские возможности компьютерной графики 
очень удобно изучать глаголы движения – одну из самых сложных 
тем в русском языке для иностранцев. Большое количество видовых 
пар, глагольных приставок, вариативность грамматических конструк-
ций – все это вызывает трудности употребления глаголов в речи 
иностранных студентов. Использование анимации позволяет нагляд-
но продемонстрировать семантику глагола движения, визуализировав 
движение предмета. Удобство анимации заключается в том, что 
преподаватель может комментировать показанное движения, значе-
ние отдельных приставок и менять направление показанного 
движения, а также показывать условия, в которых оно проходит.  

В контексте набирающего популярность дистанционного 
обучения использование ИКТ (информационно-коммуникационные 
технологии) является неотъемлимой частью образовательного про-
цесса. Поэтому стоит упомянуть такие образовательные платфор-
мы, как Moodle, eFront, Canvas и т. д. Данные платформы обладают 
широким спектром интерактивных элементов для создания разно-
образных упражнений, которые дают возможность обучения фоне-
тической, лексической и грамматической сторонам речи.  
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Все типы упражнений могут быть созданы с помощью элемента 
«Тест», который позволяет сделать тесты различных типов: с одним 
вариантом ответа, с множественным выбором, верно/неверно, на 
заполнение пропусков или соответствие и т. д. 

Инструмент «Опрос» позволяет собрать информацию по какой-
либо теме без оценивания студентов, также можно ограничить вре-
мя опроса и доступность результатов для самих студентов. 

Функция «Задание» дает возможность создать практическое за-
дание, в ответ на которое студенты могут загрузить один или не-
сколько документов, которые видны и доступны для оценивания 
преподавателю. Также можно настроить сроки выполнения, тип от-
зывов и параметры ответов. 

Элемент «Глоссарий» могут заполнять сами студенты, путем до-
бавления разнообразных файлов, которые будут доступны для про-
смотра всем участникам курса. 

Для хранения учебного материала будет полезен интерактивный 
элемент «Лекция», в котором можно добавлять различную инфор-
мацию, структурируя ее по блокам, разбавляя это тестами или зада-
ниями для самоконтроля после каждого блока.  

Подобные образовательные платформы имеют также множество 
других полезных функций, которые преподаватель может настроить 
под себя и своих студентов, отталкиваясь от личных предпочтений, 
методов преподавания и уровня языковой и технической подготов-
ки обучающихся. Использование данных платформ может быть 
очень полезно, если их совмещать вместе с обучением в формате 
видеоконференций с использованием таких приложений, как Mi-
crosoftTeams, Zoom или других подобных программ. 

В заключение можно сказать, что использование мультимедий-
ных средств обучения в преподавании русского языка как ино-
странного являются очень эффективным средством обучения ино-
странных студентов. Интерактивные элементы помогают создать 
полиязычное образовательное пространство, которое дает возмож-
ность изучить не только язык, но также и узнать больше о культуре 
страны изучаемого языка, будь то русский, китайский или англий-
ский язык, в результате чего формируется более глубокое понима-
ние некоторых языковых явлений. Также разрушаются культурный 
и языковой барьеры, о которых мы говорили выше, что способству-
ет стремлению к общению на изучаемом языке. 
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Аннотация: 
Для повышения эффективности современного образовательного 

процесса (СОП) предложено использовать адаптивные технологии 
(АТ), ориентированные на обучение обучающихся с учетом их ин-
дивидуальных природных задатков и возможностей. 

 
В настоящее время АТ в современном образовании недостаточно 

глубоко и всесторонне теоретически разработаны и не в должной 
степени нашли практическое применение. Тем не менее, разработке 
и практическому применению АТ в СОП посвящено немало работ, 
в том числе [1–5]. 

Предлагаемые АТ к их использованию в СОП представляют со-
бой систему, включающую в себя взаимосвязанные и взаимодей-
ствующие в процессе обучения различные современные техноло-
гии: образовательные, информационные, психологические, ротаци-
онные, когнитивные и другие. 
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Использование возможностей различных АТ позволяет форми-
ровать гибкую индивидуальную образовательную траекторию 
(ИОТ) для каждого обучающегося с учетом его персональных воз-
можностей и способностей. 

ИОТ может строиться по следующему алгоритму:  
– проведение анализа начального уровня знаний обучающегося; 
– подбор необходимой информации для изучения на основе ре-

зультатов проведенного анализа начального уровня знаний обуча-
ющегося; 

– проведение процесса адаптивного обучения (ПАО) по ИОТ; 
– проведение тестирования знаний обучающегося, полученных в 

ПАО; 
– оценивание результатов тестирования знаний обучающегося; 
– при получении невысокой положительной оценки знаний обу-

чаемому предлагается повторить изучение недостаточно хорошо 
усвоенного учебного материала, если есть временной запас, в про-
тивном случае согласиться с полученной оценкой; 

– при наличии отрицательной или невысокой положительной 
оценки обучающемуся, при его желании, предлагается изучить ча-
стично скорректированный учебный материал с учетом индивиду-
альных особенностей и возможностей обучающегося. 

Для организации эффективного СОП с использованием АТ пред-
ложена следующая структурно-функциональная схема (рисунок 1). 

 

ИРвх СОП

ВО Фвнеш

МА

ИРвых ЗС

АУС

 
 

Рис. 1 – Структурно-функциональная схема организации СОП 



131 

На рисунке 1 обозначены: 
– ИРвх – входной информационный ресурс, которым обладает 

обучающийся до прохождения обучения; 
– ВО – виды обеспечения СОП: техническое, информационное, 

организационно-методическое, математическое, программное и т. д.; 
– Фвнеш  – внешние факторы, влияющие на качество и динамику 

СОП: политические, социальные, правовые, экономические и т. д.; 
– ИРвых – выходной информационный ресурс (компетенций), ко-

торым обладает обучающийся после прохождения СОП; 
– ЗС – заказчик специалистов (предприятие, организация, фирма 

и т. д.); 
– МА – модуль адаптации, обеспечивающий выполнение про-

цесса индивидуального адаптивного обучения с модификацией ВО 
и учетом персональных особенностей обучающегося; 

– АУС – административно-управленческая служба, принимаю-
щая заявки от ЗС по распределению на работу специалистов, реко-
мендации по улучшению качества СОП и влияющая на функциони-
рование процесса адаптации к обучению обучающегося. 

Необходимо отметить, что ИРвх и ИРвых каждого обучающегося 
могут отличаться как по объему, так и по качеству усвоения изуча-
емого материала в зависимости от индивидуальных природных за-
датков обучающихся, влияния различных факторов, ВО и степени 
адаптации обучающихся к процессу обучения. 

Наглядная иллюстрация процесса увеличения объема ИР знаний, 
умений и навыков обучающегося до ИРвых в ПАО по ИОТ представ-
лена на рисунке 2. Такая динамика обучения должна также приве-
сти и к повышению качества усвоения изучаемого материала. 

 

ИРвых

ИРвх

 
 

Рис. 2 – Процесс увеличения ИР обучающегося 
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В результате проведенных исследований: 
– предложен алгоритм построения ИОТ обучающегося в ПАО;
– разработана структурно-функциональная схема организации

эффективного СОП с использованием АТ. 
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Аннотация: 
Для эффективного функционирования современного образова-

тельного процесса (СОП) разработаны его организационная схе-
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ма с использованием адаптивных технологий (АТ) и взвешенной 
графовой модели (ВГМ). 

Организация СОП прежде всего ориентирована на его адаптацию к 
индивидуальным особенностям и потребностям обучающегося [1–8]. 

Для успешного осуществления СОП в данной работе разработа-
на его организационная схема с использованием АТ, являющейся 
сложной системой и включающей множество различных функцио-
нальных модулей (рисунок 1). 

О СОП

АТ

НМИД

Т

МИД 1

МИД 2

МИД n-1

МИД n

СОП 1

СОП 2

МК 1

МК 2

СОП n-1

СОП n

МК n-1

МК n

Рис. 1 – Организационная схема СОП с использованием АТ 

На рисунке 1 обозначены: 
– O = {o1, o2, o3, . . . , on}, |O| = n – множество обучающихся;
– АТ = {at1, at2, at3, . . . , atk}, |АТ| = k – множество адаптивных тех-

нологий; 
– НМИД = {d1, d2, d3, . . . , dm}, |НМИД| = m – начальное множество

изучаемых дисциплин; 
– Т – тестирование уровня знаний обучающихся по окончанию

усвоения НМИД; 
– МИД = {d*1, d*2, d*3, . . . , d*n}, |МИД| = n – множество изучаемых

дисциплин, выделенных для усвоения каждым обучающимся после 
проведения Т; 

– СОП = {p1, p2, p3, . . . , pn}, |СОП| = n – множество современных
образовательных процессов, включающих отдельные pi для их изу-
чения каждым обучающимся с использованием АТ; 
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– МК = {k1, k2, k3, . . . , kn}, |МК| = n – множество компетенций, со-
держащих ki, достигнутых каждым обучающимся в результате про-
хождения процесса обучения. 

Представленная на рисунке 1 организационная система функци-
онирует по следующему алгоритму: 

– в рамках СОП обучающиеся с использованием АТ усваивают
НМИД, предусмотренных учебным планом специальности; 

– осуществляется тестирование уровня знаний обучающихся по
окончанию усвоения НМИД; 

– по результатам проведения тестирования для усвоения дисци-
плин учебного плана специальности каждому обучающемуся фор-
мируется множество изучаемых дисциплин МИДi, i = 1, 2, … , n, с 
учетом их индивидуальных особенностей и потребностей; 

– проводится СОПi, i = 1, 2, … , n, для каждого обучающегося;
– по завершению СОПi  каждый обучающийся приобретает множе-

ство компетенций МКi, i = 1, 2, … , n, в общем случае разного уровня. 
Следовательно, использование рассмотренного алгоритма позво-

ляет для каждого обучающегося определить уровень его компетен-
ции в изученной им области знаний с последующим принятием ре-
шения о более полном и глубоком усвоении учебного материала или 
нет в зависимости от результата и отведенного времени обучения. 

Для достижения эффективного результата проведения процесса 
обучения в работе предложено использовать ВГМ, у которой ребра 
имеют свои веса, отражающие степень информационной связности 
между изучаемыми дисциплинами и обучающимися, что позволяет 
более точно оценить уровень усвоения учебного материала и гибко 
скорректировать СОП. 

На рисунке 2 представлена ВГМ общего вида. 
ВГМ содержит: 
– O = {o1, o2, o3, . . . , on}, |O| = n – множество обучающихся (вершин

ВГМ); 
– I = {i1, i2, i3, . . . , im}, |O| = m – множество информационных ресур-

сов (ИР) изучаемых дисциплин (вершин ВГМ) в рамках учебного 
плана специальности; 

– W = {wij, i = 1, 2, 3, … , n; j = 1, 2, 3, … , m} – множество весо-
вых коэффициентов ребер ВГМ. 
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Рис. 2 – Взвешенная графовая модель общего вида 

В качестве примера рассмотрим использование ВГМ для усвое-
ния информационных ресурсов I учебных дисциплин четырьмя 
обучающимися. 

Для решения поставленной задачи построена ВГМ с конкретными 
числовыми значениями весовых коэффициентов ее ребер (рисунок 3). 

Рис. 3 – Взвешенная графовая модель для примера 
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Как видно из Рисунка 3 веса ребер имеют разные численные зна-
чения, лежащие в отрезке [0, 1] и отражающие разные степени ин-
формационной связи между обучающимися и изучаемыми дисци-
плинами (0 – отсутствие усвоения, а 1 – полное усвоение учебного 
материала обучающимся соответственно). 

На основе построенной ВГМ, представленной на Рисунке 3, со-
ставлена следующая матрица информационных отношений: «Обу-
чающиеся – ИР»: 

Строки матрицы В соответствуют  обучающимся O ={o1, o2, o3, 
o4}, а столбцы – ИР = {i1, i2, i3, i4, i5, i6}. 

В матрице В = [bij]oхi, суммируем ее коэффициенты bijпо строкам 
и получаем вектор значений S= (3,9; 3,9; 4,8; 4,6), из которого вид-
но, что наибольший объем содержимого множества ИР соответ-
ствует  3-й строке матрицы B и, следовательно, каждый обучаю-
щийся потенциально может изучить данный объем информации, 
равный P = (4,8 / 6) х 100 = 80 %, где 6 соответствует 100 % объема 
изучаемого материала. 

Исходя из вышеизложенного следует, что использование ВГМ в 
СОП позволяет наиболее полно проявить каждому обучающемуся 
свои индивидуальные способности и, тем самым, достаточно глубо-
ко и всесторонне усвоить изучаемый материал.  

В результате проведенных исследований: 
– разработана организационная схема СОП с использованием

АТ, позволяющая достаточно полно и гибко построить процесс 
обучения; 

– предложен алгоритм функционирования разработанной орга-
низационной системы, использование которого позволяет автомати-
зировать СОП; 

– для обеспечения необходимых гибкости и адаптации СОП к
индивидуальным особенностям и потребностям обучающихся пред-
ложено использовать в процессе обучения ВГМ, описывающую до-
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статочно точно информационную связность между обучающимися 
и ИР изучаемых дисциплин, что позволяет повысить качество усво-
ения учебного материала; 

– для доказательства эффективности использования ВГМ в СОП 
приведен конкретный пример обучения. 
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     Аннотация: 
  В статье рассматриваются методические приемы решения ус-
ложненных стереометрических задач, предлагавшихся учащимся на 
вступительных испытаниях и математических олимпиадах. Предла-
гается ряд задач, связанных с нахождением объемов частей много-
гранников, разделенных на части наклонной плоскостью или нахо-
дящихся один внутри другого. 

Определенную сложность в решении стереометрических задач 
представляют собой нестандартные задачи, для которых отсутству-
ет общий подход к решению, и, более того, иногда затруднитель-
ным бывает даже построение чертежа к задаче. Изо всего многооб-
разия нестандартных задач рассмотрим в данной статье два типа, а 
именно, когда многогранник разбит наклонной плоскостью на ча-
сти, которые не являются многогранниками известных типов, но 
требуется найти их объемы. Второй тип задач содержит комбина-
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цию многогранников, вставленных друг в друга определенным об-
разом. Предложим для рассмотрения несколько примеров. В первой 
задаче проведено сечение правильной усеченной пирамиды, разде-
ляющее ее на два многогранника, один из которых – клин, не изуча-
емый в школьном курсе стереометрии, а второй – многогранник, 
вообще не имеющий название. Основным подходом к решению за-
дачи является разбитие клина на две пирамиды и призму. 

Задача 1. Стороны оснований правильной четырехугольной усе-
ченной пирамиды равны 3 и 9. Через противоположные стороны 
верхнего и нижнего оснований проведена плоскость. Найдите зна-
чение выражения , где  – число, показывающее, в каком отно-
шении проведенная плоскость делит объем пирамиды, если извест-
но, что  (рисунок 1). 

 Рис. 1  Рис. 2 

Решение. Рассмотрим нижнюю часть – клин  (рису-
нок 2). Разобьем его на две равные четырехугольные пирамиды 

 и  и прямую треугольную призму 
Найдем объем пирамид: высота пирамиды равна высоте исход-

ной усеченной пирамиде и равна высоте треугольника . Тогда 
объем пирамиды равен 

Объем призмы вычисляется так: 

Тогда объем клина равен 
объем усеченной пирамиды равен 
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Следовательно, объем оставшейся части равен 
Ответ: 
В следующей задаче прямоугольный параллелепипед разбит 

наклонной плоскостью на еще более сложные части, чем в задаче 1. 
Для нахождения объема одной из частей требуется сложить ее, как 
пазл, из трех пирамид так, чтобы они, соединившись, составили 
нужный многогранник. Отметим, что даже начертить эти составные 
части проблематично, не говоря о нахождении их объемов. 

Задача 2.  – прямоугольный параллелепипед, его 
измерения равны 6, 9 и 15. Точка  лежит на прямой  так, что 
точка  делит отрезок  в отношении 2:3, считая от точки  Через 
точки  проведена секущая плоскость, которая делит прямо-
угольный параллелепипед на две части. Найдите объем большей из 
частей. 

Решение. Так как отрезок  параллелен прямой  (рису-
нок 3), то  – искомое сечение. Оно разбивает параллелепи-
пед на две части. 

Рассмотрим меньшую из двух получившихся частей и сложим ее 
из трех пирамид: Из условия задачи 
следует, что   и  

Рис. 3 

Найдем объемы указанных пирамид: 

, 



141 

, 

. 

Тогда их сумма равна . Так как объем парал-
лелепипеда:  объем большей его части равен:          

Ответ: 615. 
Аналогичной по идее решения является задача 3. Разница состо-

ит в том, что здесь многогранник не разделяется на части, но внутрь 
одного включается второй многогранник, имеющий с первым неко-
торые общие элементы. Основная проблема – связать площади ос-
нований обоих многогранников, а также их высоты. Для этого 
необходимо ввести несколько переменных величин и вычислить 
значение некоторой их комбинации (произведения), а не каждой 
величины в отдельности и оперировать этой комбинацией в целом. 

Задача 3.  – прямоугольный параллелепипед, площадь 
основания которого равна 42. Точка  лежит на ребре  так, что 

. Точка  – середина ребра . Отрезки  пересе-
каются в точке . Найдите объем пирамиды , если . 

Рис. 4 

Заметим, что у искомой пирамиды  высота , и она же 
является высотой данного параллелепипеда. 

Продлим прямые  до их пересечения в точке  (рису-
нок 4).  Тогда треугольники  и  равны. 
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Пусть . Треугольники  и  подобны с коэф-
фициентом 

.  

По свойству отношения площадей треугольников: 

Тогда 

Наконец, 
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1Чепелева Т. И., канд. тенд. наук, доцент, 
2Чепелев А. Н., ассистент 
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2Белорусский государственный медицинский университет 

Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
Рассматриваются проблемы организации учебного процесса в 

условиях эпидемиологической обстановки. Оценивается роль пла-
нов и программ, правильность ведения самостоятельной работы 
студента, контроль выполнения домашних заданий студентами, ис-
пользование информационных технологий в учебном процессе. 
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Подготовка будущего специалиста зависит от организации учеб-
ного процесса в вузе. Главной составляющей учебного процесса 
является наличие грамотно составленного плана и программы [1]. 
Программа и план должны включать обоснованное распределение 
лекционного материала и практических занятий как аудиторной, так 
и самостоятельной работы.  

Важным фактором является использование в обучении студентов 
профессионально-ориентированных задач, отвечающих определен-
ным основным функциям: 

– активизация творческого мышления студента; 
– активизация навыков самоконтроля; 
– совершенствование рефлексии поведения; 
– интеграция предметных и специальных знаний; 
– развитие профессиональной мотивации. 
В процессе форс-мажорной ситуации, в условиях неблагополуч-

ной эпидемиологической обстановки, занятия проводились дистан-
ционно. При этом использовались различные виды и формы уда-
ленного обучения: 

– видео или аудио конференции; 
– интерактивные доски;  
– сайты и сервисы;  
– системы электронной коммуникации: ZOOM, MS TEAMS, 

MOODLE, VIBER, TELEGRAM, WHATSAPP; 
– электронная почта; 
– мобильная телефонная связь. 
Использовалось и смешанное обучение. Отправлялся студентам 

лекционный материал для предварительного ознакомления и даль-
нейшего изучения. На следующем занятии обсуждались ключевые 
моменты с контрольным тестированием для проверки усвоения зна-
ний. Дистанционное обучение периодически проводилось в SKYPE 
с использованием возможностей интерактивной доски (https:// 
miro.com), а также конструктора (onlinetestpad.com). Важен также в 
учебном процессе междисциплинарный подход на основе межпред-
метных связей через прикладные задачи с использованием системы 
электронной коммуникации (ZOOM, MS TEAMS). 

Сетевые технологии дают студенту возможность самостоя-
тельно изучить материал учебной программы с использованием 
интернет-ресурсов. Связь с преподавателем осуществляется с 
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помощью электронной почты, а также с использованием: 
VIBER, TELEGRAM, WHATSAPP. 

Могут быть задействованы кейс-технологии, когда дается зада-
ние студентам, а опрос и контроль могут быть проведены произ-
вольным образом: в аудитории или дистанционно. 

Широко в учебной работе используются информационные тех-
нологии, которые делают учебный процесс более гибким, удобным 
и простым. На базе внедрения информационных технологий в учеб-
ный процесс в сборники задач можно и не включать ответы постав-
ленных задач, поскольку студент в праве сам себя проверить, ис-
пользуя стандартные программные средства (STATISTICA 13.3, 
WOLFRAM MATHEMATICA 12, MAPLE, MS EXCEL, SPSS, 
MATHCAD). 

В организации учебного процесса особое значение имеют вид 
изложения и подача лекционного материала. Сравнивая с традици-
онной обычной формой ведения занятий, применение презентаци-
онных слайдов в учебном процессе способствует не только краси-
вой форме изложения материала, но и существенно облегчает про-
цесс усвоения материала студентами, дает возможность дополни-
тельно провести объяснения или изложить другие варианты реше-
ния проблемной задачи. Презентационные лекции – это лекции с 
повышенным уровнем наглядности, вызывающие у студента осо-
бый интерес к предмету, поскольку поданный таким образом мате-
риал легче воспринимается и лучше усваивается [2]. Материалы 
слайдов прежде всего включают основные формулировки, необхо-
димые рисунки, графики, формулы, диаграммы. Текстовая инфор-
мация на слайдах набиралась 36 шрифтом и хорошо просматрива-
лась с последних рядов аудитории. 

Применение презентационных слайдов в изложении лекционно-
го материала создает принципиально новые приемы к решению за-
дач, а это способствует более высокому уровню преподавания дис-
циплины, улучшает качество усвоения материала, позволяет вести 
студентам более полные, четко изложенные и грамотно оформлен-
ные конспекты. Лекционный материал, изложенный комбинирован-
ным методом с использованием презентаций и мела, максимально 
доступен студенту в понимании. Преподаватель с использованием 
технических средств в аудитории смотрится более эффектно, его 
работа имеет консультативно-творческий характер, поскольку по-
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является возможность в детализации изложения лекционного мате-
риала за счет сэкономленного времени от написания текста лекции 
на доске мелом. Анимационные, красочно оформленные учебные 
слайды помогают студенту в накоплении знаний, самореализации 
его, как будущего специалиста, способствуют раскрытию его по-
знавательных способностей, формированию определенной компе-
тенции для применения накопленных знаний в его дальнейшей 
профессиональной деятельности.  

Перед преподавателем стоит нелегкая задача идти в ногу с раз-
витием научно-технического прогресса, постоянно повышать свой 
научный и педагогический потенциал, поскольку для высокого 
уровня и качественного ведения занятий необходимы высокий про-
фессионализм, глубокое знание преподавателем своего предмета и 
смежных дисциплин.  

Для ведения практических занятий в аудитории удобно использо-
вать смартфоны студентов. Есть возможность заранее на смартфоны 
студентов, используя электронные средства связи, преподавателю от-
править условия аудиторных и домашних заданий. Вопросы к экзаме-
ну, необходимая литература, таблицы, рисунки, диаграммы отправля-
ются студентам на электронные почты их групп в начале семестра.  

Таким образом, организованный с использованием современных 
электронных средств учебный процесс позволяет повысить успева-
емость в группах. Особое внимание в организации учебного про-
цесса играет проведение контроля знаний студента.  

Цель образования является основанием для выбора методики обу-
чения. Если цель образования направлена на подготовку научных 
кадров, то методика обучения должна быть творческой, креативной. 
Если цель образования направлена на формирование эвристической 
деятельности, то методика обучения должна быть также эвристиче-
ской, включающей разбор различных нетиповых ситуаций.  

 
Список использованных источников 

 
1. Середенко, П. В. Подготовка учителя-исследователя в вузе 

[Текст] / П. В. Середенко // Сибирский педагогический журнал. – 
2008. № 2. – С. 181–190. 

2. Чепелева Т. И., Чепелев С. Н. Совершенствование учебного 
процесса / Вышэйшая школа. № 3. 2016. – С. 25–27. 



146 

УДК 51:378.147.091.3:004.9 
Организация процесса обучения математике студентов  

учреждений высшего образования с использованием  
информационно-коммуникационных технологий  

 
Якимович В. С., канд. пед. наук, 

Кленовская И. С., старший преподаватель 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация: 
Рассмотрены вопросы организации процесса обучения студентов 

высшего образования с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) на примере учебной дисциплины 
«Математика». Описана структура курса по обучению учебной дис-
циплины «Математика» в Google Classroom. 

 
Количество использования средств информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) в процессе обучения студентов являют-
ся одним из показателей уровня развития научного и учебно-мето-
дического потенциалов учреждения образования. Изменение обра-
зовательного процесса за счет широкого использования информаци-
онно-коммуникационных технологий, конечно же, не отменяет 
традиционных вопросов, возникающих в процессе обучения. Но 
применение ИКТ в учебном процессе позволяет решить некоторые 
из них более эффективно и качественно.  

Под информационно-коммуникационными технологиями в обра-
зовании понимается упорядоченная совокупность действий по при-
менению в учебном процессе компьютерных и телекоммуникаци-
онных средств (поиска, доставки, передачи, хранения, обработки и 
отображения информации), направленных на формирование и ис-
пользование знаний, умений и навыков [1, с. 36]. 

Отметим, что немаловажными факторами, воздействующими на 
организацию методики преподавания с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий являются:  

– уровень обеспеченности как студентов, так и преподавателей 
не только личными стационарными компьютерами, графическими 
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планшетами, но и мобильными устройствами на различных 
платформах: ноутбуками, смартфонами, планшетами;  

‒ уровень сформированности умения использования не только 
современных средств коммуникации и интернета, в частности, но и 
цифровых медиатехнологий; 

‒ уровень роста электронных образовательных ресурсов, позво-
ляющих использовать их в процессе обучения; 

‒ уровень доступности широкополосного интернета по месту уче-
бы, работы и из дома, в том числе с помощью мобильных устройств.  

Учебная дисциплина «Прикладная математика» не только иг-
рает особую роль в становлении и развитии научного мировоз-
зрения студентов, развитии их интеллекта и в совершенствова-
нии умственных способностей, но является фундаментом для изу-
чения других общеобразовательных, общеинженерных и специ-
альных дисциплин. Учитывая этот факт, остро возникли вопросы 
как выбора наиболее оптимального (учитывая развитие техноло-
гий) способа организации и обеспечения информационной под-
держки дисциплины, так и выбора средства ИКТ, которое можно 
использовать в процессе обучения математике студентов культу-
рологического профиля учреждений высшего образования с уче-
том тенденций их совершенствования. Данное средство должно:  

– быть общедоступным, простым в использовании и не требо-
вать ни от преподавателя, ни от студентов особых навыков для ис-
пользования в образовательном процессе;  

– позволять использовать его не только в качестве представления 
(презентации) учебного материала, но и для проведения контроля и 
диагностики;  

– иметь возможность использования для коррекции развития 
обучающихся;  

– позволять управлять учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся с обязательным наличием коммуникации и обратной 
связи;  

– индивидуализировать учебную деятельность обучающихся. 
Проанализировав практику педагогов, имеющих опыт и нара-

ботки в сфере онлайн-обучения с использованием наиболее попу-
лярного веб-сервиса Google Classroom, а также ознакомившись с 
возможностями данного сервиса и сравнив его с готовыми LMS-
системами: Microsoft Teams, Source LMS, Sakai, BlackBoard, D2L 
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и др., учитывая выдвинутые требования, описанные ранее, мы 
пришли к выводу, что для нас наиболее оптимальным будет ис-
пользование в процессе обучения математике веб-сервиса Google 
Classroom.  

Немаловажным фактором при выборе средства, позволяющего 
организовать процесс обучения математике с помощью ИКТ, вы-
ступило и то, что использование Google Classroom бесплатно, как 
для преподавателя, так и для студента, достаточно иметь лишь 
учетную запись в Google. Все остальные средства были как платны-
ми (предполагались наличие платных подписок), так и бесплатными 
(бесплатный доступ возможен не для всех, так как есть необходи-
мость проверки вхождения учебного заведения в список аккредито-
ванных). Среди главных преимуществ использования Google Class-
room выделим следующие: 

– отсутствие необходимости создания предварительных реестров 
за счет, упрощенной процедуры подключения к курсам Google 
Classroom: для каждого курса создается свой уникальный код, кото-
рый студенты используют для присоединения к курсу; 

‒ наличие интеграции с Google Drive преподавателя: Google 
Classroom автоматически создает папку на диске Google с новыми 
вложениями для каждого создаваемого курса, что упрощает работу 
на первоначальном этапе создания структуры и наполнения ее 
содержанием; 

‒ наличие автоматического создания и распространения индиви-
дуальных копий документа созданных преподавателем с помощью 
Google-документа для каждого студента, подключенного к курсу в 
классе; 

‒ наличие указания сроков сдачи индивидуальных управляемых 
самостоятельных и лабораторных работ студентов, что позволяет 
преподавателю проводить сортировку и отслеживать процесс сдачи 
работ, причем существует возможность отправки работы на дора-
ботку для устранения недочетов;  

‒ возможность поддерживать связь между преподавателями и 
студентами и быть в курсе статуса каждого задания не только за 
счет сочетания объявлений, созданных преподавателем, но и 
интегрированными возможностями комментирования выполнения 
заданий; 
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‒ отсутствие рекламных блоков, причем материалы и данные 
личных аккаунтов студентов не используются в маркетинговых 
целях; 

‒ наличие возможности мгновенно делиться со студентами не 
только веб-страницами, но и отдельными их элементами при 
использовании преподавателем браузера Google Chrome; 

‒ упрощенный доступ к курсам Google Classroom, причем есть 
возможность доступа как при использовании браузера, так и при 
помощи мобильных устройств, так как есть приложения и для ОС 
iOS и для Android. 

Говоря об организации процесса обучения математике с помо-
щью ИКТ необходимо выделить структуру разрабатываемых курсов 
в Google Classroom по математике. В структуре курсов мы выделя-
ем четыре основных блока: организационно-управленческий; учеб-
но-методический; коррекционно-развивающий; контрольно-оценоч-
ный (рисунок 1). 

Описанная выше структура Google Classroom, на наш взгляд, 
охватывает все аспекты процесса обучения дисциплине «Математи-
ка» в учреждениях высшего образования и позволяет организовать 
его целостно. 

Причем наличие обратной связи позволяет организовать каче-
ственный контроль результатов учебной деятельности обучаю-
щихся. 

Хотелось так же отметить, что Google Classroom позволяет орга-
низовать коммуникацию между преподавателем и студентом: сту-
денты могут оставлять свои комментарии и задавать вопросы пре-
подавателю, возникшие в ходе решение задач, выданных препода-
вателем в рамках самостоятельной работы, а преподаватель в свою 
очередь может не только отвечать на них, но и комментировать 
возникшие в работе ошибки. Данный факт позволяет использовать 
Google Classroom с как средство реализации информационно-
коммуникационных технологий в ходе проведения итоговой атте-
стации по математике. 
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Рис. 1 – Структура курсов по обучению дисциплине «Математика»  
в Google Classroom 

 
Таким образом, применение Google Classroom как средства реа-

лизации информационно-коммуникационных технологий в процес-
се обучения математике студентов способствует:  

‒ повышению эффективности процесса обучения;  
‒ активизации познавательной деятельности студентов, увеличи-

вая объем и оптимизацию поиска информации;  
‒ организации представления учебного материала в более 

наглядном и доступном для восприятия виде; 
‒ позволяет расширить кругозор студентов, тем самым давая 

возможность раскрытия их индивидуальных особенностей;  
‒ оптимизации процесса обучения математике студентов техни-

ческого учреждения высшего образования (УВО), как за счет 
внедрения учебного материала профессиональной направленности, 
так и за счет организации; 

‒ самостоятельной и исследовательской деятельности студентов;  
‒ созданию собственного банка учебных и методических 

материалов, готовых к использованию в образовательном процессе. 
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Annotation: 
The problem of individualization of students' training within the 

framework of musical and pedagogical education is considered; the so-
cial prerequisites for innovative processes in musical and pedagogical 
education are revealed; the psychological and pedagogical features of the 
impact of music on a person are concretized; the basic principles of mu-
sical and pedagogical education are summarized. 

 
Individualization of learning as a pedagogical problem is actualized 

in the 80s. of the last century in connection with the emergence of mar-
ket relations in the territory of the post-Soviet space. Until that time, uni-
fied curricula and programs prevailed in educational systems, and the 
individual needs and abilities of the student were not taken into account. 

Meanwhile, with the advent of a market economy in musical and 
pedagogical education, competition between educational institutions has 
intensified; between specialists; between students who show promise in 
the professional and creative field. In the Republic of Belarus at that 
time, performing competitions appeared within the framework of musi-
cal and pedagogical educational institutions, while in previous years the 
performing vector of musical education was implemented exclusively in 
educational institutions of the Ministry of Culture, i. e. in music schools 
and the Academy of Music. 

In this regard, the relevance of effective training of a teacher-
musician, who is able not only to transmit ready-made theoretical know-
ledge, but also to «ignite» a creative «spark» in pupils, is increasing. 
Music as a means of influencing a person occupied the minds of leading 
scientists of all times and peoples. Known are the works of Pythagoras 
on the relationship and patterns of music and heavenly bodies; Johannes 
Kepler, being an astronomer, wrote a number of works on the mathemat-
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ical laws of music. In our time, A. S. Klyuev defines three directions of 
the influence of music on a person: bodily, mental and spiritual. Musical 
art accompanies a person throughout life from the cradle to the funeral 
march, as the Soviet musicologist, academician B. V. Asafiev. 

Of course, the experience of communicating with the art of music is 
individual for each person. It depends on musical preferences, relevant 
education, national traditions, etc. However, the musical education of a 
person is subject to the general laws of the psyche and consciousness, 
which should be taken into account in matters of increasing the effec-
tiveness of musical and pedagogical training. 

Researchers emphasize that a manifestation of a person's individuality 
is the creative indicators of his activity. At the same time, as researchers 
(L. N. Sobchik, A. V. Torkhova and others) notice, the creative aspect is 
a way of existence of individuality. Of course, the degree of creative 
manifestation in each person is different, and this depends on a number 
of reasons, namely: upbringing, environment, habits, character traits, 
temperament, etc. [1]. 

Creative-pedagogical civilization (the term of I. A. Kolesnikova), 
which came into force in our century, is based on the centering of hu-
manistic ideas in teaching and education; to carefully preserve the indi-
vidual indicators of pupils; to the development of the unique abilities 
inherent in each person. From the point of view of the system-synergetic 
research approach, each person is a system that is constantly changing, 
being in a state of dynamic disequilibrium. But these changes can be di-
rected both positively and negatively. In other words, if a person does 
not constantly improve, he begins to «move towards the negative», i.e. to 
atrophy of creativity. 

The theory of K. Marx about the primacy of being and the secondary 
nature of consciousness led the educational systems of the Soviet period 
to ignore the significance of the conscious creative activity of students in 
order to fulfill the social order [2]. In musical and pedagogical education, 
this problem was in some way initiated by D. B. Kabalevsky, who put 
«thinking about music» at the forefront. However, this point of view is 
disputed by many musicians and musicologists, who consider direct 
«immersion» in the musical material through listening, performing and 
composing music as a priority (B. V. Asafiev, D. D. Shostakovich, 
V. L. Yakonyuk, etc.) [3]. 



153 

In the late 80s. the basic principles of musical and pedagogical educa-
tion are being revised [4]. Their appearance is associated with social 
changes, with new demands of students and parents, as well as with in-
novation in the field of pedagogical science in general. The ideas of stu-
dent-centered learning, formulated in these years by leading experts in 
the field of psychological and pedagogical sciences (E. V. Bondarev-
skaya, S. V. Kulnevich, I. S. Yakimanskaya, etc.), could not but attract 
the attention of researchers music pedagogy. 

V. G. Razhnikov singled out three main theoretical principles of mu-
sical and pedagogical education [5]. 

1. The individuality of the student should be considered the center of 
the musical and pedagogical process. The teacher's focus on other com-
ponents of the musical and pedagogical process, namely: a piece of mu-
sic, the subject being studied, achieving competitive success at any cost, 
pedagogical ambitions, etc., cannot correspond to the axiological princi-
ples of modern musical and pedagogical education. 

2. The individuality of the student is able to develop only if there is a 
creative individuality of the teacher. The individual form of lessons, 
which, according to a long tradition, dominates in music education, obli-
ges the teacher to constantly improve as a mentor, performer and inter-
preter of musical material, tutor, tutor. Building an individual lesson on 
the basis of non-authoritarian, but creative cooperation can liberate the 
student, show his inclinations, formulate his point of view and prove it, 
etc. As a result, there is a process of development of the creative individ-
uality of the pupil. 

3. The content of musical and pedagogical education focuses not on 
memorizing a certain number of musical works, but on expanding the 
worldview boundaries of the student, enriching his horizons, and culti-
vating high values. The individual culture of the student is able to make 
his professional life competitive and, consequently, successful. 
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Issues related to the specifics of teaching the discipline «History of 

Art» are considered; various interpretations of the concept of «pedagogi-
cal conditions» are summarized; the psychological aspect of pedagogical 
conditions is considered; the emergence of a new direction in pedago-
gy – pedagogy of individuality is indicated; the didactic features of 
teaching the discipline «History of Art» are revealed. 

 
The concept of pedagogical conditions has a wide field of publication 

activity of researchers. The relevance of this concept is increasing due to 
a number of factors that modernize the educational process. The digitali-
zation of education provides qualitatively new means and opportunities 
for organizing the educational process. This is especially effective in 
teaching disciplines related to rich illustrative material. These disciplines 
include the «History of Arts». 
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Pedagogical conditions as a concept in didactics are often represented 
using the definition of «psychological and pedagogical conditions». At 
the beginning of the last century, such a scientific direction as pedology 
appeared on the territory of the post-Soviet space. The founder of the 
pedological direction in pedagogy was P. P. Blonsky, who organized a 
pedological laboratory in Petrograd (now St. Petersburg). The main idea 
of pedology can be considered the focusing of the pedagogical process 
on the individual psychological characteristics of the student. 

The individuality of the pupil, being «read» correctly, i. e. carefully pre-
served and developed, capable of effectively helping to achieve educational 
goals. And vice versa, in the case when the individual characteristics of the 
student are ignored, when individual interests and claims are leveled, the 
result of the educational process may be lower than desired or predicted [1]. 

In modern pedagogy, a separate branch has appeared: the pedagogy 
of individuality. This scientific section suggests that the student's indi-
viduality is a set of psychological characteristics and it should be taken 
into account when organizing the educational process. Thus, the peda-
gogy of individuality is an integrative branch of scientific knowledge 
that combines psychological knowledge (types of thinking, types of the 
nervous system, type of temperament, mental processes: memory, atten-
tion, imagination, etc.) and pedagogical knowledge (the process of man-
aging these mental characteristics). 

Most often, psychological and pedagogical conditions are interpreted 
by researchers as pedagogical measures of influence on the individuality 
of the student, as well as on the teacher, as a result of which an increase 
in the qualitative characteristics of the learning process is predicted 
(N. V. Zhuravskaya, A. V. Lysenko, A. O. Malykhin and others) [2]. 

Some researchers associate psychological and pedagogical conditions with 
the design of the educational environment, including not only the methodolog-
ical aspect, but also administrative, material, personnel, etc. aspects [3]. 

We also single out a number of works that reveal the meaning of im-
proving the psychological and pedagogical conditions, namely the de-
velopment of the subjects of the learning process: teachers and pupils (R. 
Atakhanov, V. I. Zagvyazinsky, etc.). At the same time, it is emphasized 
that the student's individual properties can be effectively developed only 
under the influence of the teacher's bright individuality [4]. 

However, in general, it can be said that all researchers, to one degree 
or another, show unanimity that the totality of psychological and peda-
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gogical conditions is aimed at transforming the subjects of the educa-
tional process. You can often come across the concepts of «didactic cha-
racteristics» or «didactic conditions» as key to the modernization of the 
psychological and pedagogical conditions of the educational process 
(M. V. Rutkovskaya and others). 

The discipline «History of Art» incorporates two didactic aspects: 
familiarization of students with various trends in art and the chronologi-
cal order of the appearance of certain trends in art, its historical back-
ground. Obviously, any direction in art is conditioned by the very logic 
of the development of human civilization, social upheavals and evolu-
tionary transformations. Consequently, one of the main pedagogical con-
ditions for teaching the discipline «History of Art» will be a strictly con-
sistent arrangement of topics that provides a systematic understanding of 
certain phenomena in art. 

The principle of historicism becomes in demand when designing the 
content of the studied material, which confirms the relevance of the clas-
sical pedagogical principle of systematicity and consistency. So, for ex-
ample, symbolism as a trend in art could not have arisen earlier than the 
end of the 19th century, and this must be substantiated with the help of a 
historical digression of social premises. 

The beginning of the 20th century is the period of the First World War, 
after which there was an urgent need to revise human ideals and values. And 
as a result, the appearance in philosophy of such a direction as existential-
ism, and in art – expressionism, cubism, futurism, constructivism, etc. It 
should be noted that the constructivism of Kazimir Malevich and Vladimir 
Tatlin arose as a search for new solutions in an atmosphere of revolutionary 
transformations in Russia at the beginning of the 20th century. 

The pedagogical conditions for teaching the discipline «History of 
Arts» suggest a harmonious arrangement of all elements, a thoughtful 
use of methods and techniques, and timely attention to organizational 
forms. Visualization of the content of training, selection of illustrative 
material should be verified and thought out in accordance with such 
characteristics of the educational process as the size of the group, the age 
composition of students, the level of basic knowledge of art, the listener's 
and viewer's experience of communicating with masterpieces of art, the 
motivational aspirations of the audience etc [5]. 

Art as a way of influencing the younger generation is, by definition, a 
beneficial pedagogical condition. It is impossible to overestimate the 
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influence of the best examples of art on the formation of the spirituality 
of the modern young generation. The discipline «History of Art» has a 
large number of potential opportunities for the formation of students' 
aesthetic taste, for expanding their artistic horizons, for educating a hu-
manistic attitude to reality. 
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In the era of big data, the limitations of traditional teaching meth-
ods are becoming increasingly prominent. Traditional teaching usual-
ly adopts the teaching method of face–to–face teaching, that is, theo-
retical derivation and explanation in the classroom according to the 
teaching plan, outline and textbook. The disadvantages of this teach-
ing method are:  

– the teaching content is single, rigid and boring. The commonly used 
teaching model is a teacher – centered "full filling" duck feeding method. 
In the whole class, only teachers explain knowledge to students, and 
there is no opportunity for students to interact and ask questions. (change 
learning mode is fixed; 

– students cannot understand and discover the problems they encoun-
ter in the learning process in time; 

– students' learning initiative is poor.  
With the advent of the era of big data, learning knowledge is no 

longer limited to the classroom. Advanced network education provides 
students around the world with new ways and greater learning space, 
and a new generation of education platform based on big data analysis 
The creation of personalized and intelligent teaching mode reduces the 
cost of education. The combination of traditional teaching mode and 
online education can give full play to their respective advantages and 
improve students' learning efficiency and teachers' teaching efficiency 
at the same time. 

In our opinion, improving teacher’s readiness is of great im-
portance. The teacher's readiness to develop and use e-learning tools in 
professional activities is a comprehensive personality education based 
on stable positive motivation and formed components – cognitive, 
communicative, informational, motivational, providing the teacher's 
ability to continuous professional improvement. The selected compo-
nents form the basis of the model for the formation of this readiness 
(table 1). 

The model designed by us is characterized by integrity and consisten-
cy, since all these components are interconnected, carry a certain seman-
tic load and work for the final result – achieving the required level of 
readiness of teachers to develop and use electronic learning tools in their 
professional activities. 
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Table 1 – Model of formation of readiness of teachers to develop and use electronic 
resourcesin professional activity 

Purpose: formation of readiness of teachers for the development 
and use of electronic learning tools in professional activities 
Teaching  

methods and 
techniques 

Verbal, practical, 
visual, etc. 

Facilities 
Microsoft Office  

powerpoint, internet 
explorer. Ready-made 

e-learning tools  
available in the college 

Forms of organization 
of training 
Lectures,  

conversations, debates, 
practical exercises,  

projects 
 

Criteria for the formation of teachers' readiness for the develop-
ment and use of electronic learning tools in professional activities 

1. Ability to work with the standard Microsoft Office Power Point 
package. 

2. Mastering Internet technologies: working with e-mail, search 
engines, websites, the ability to use information, posting materials on 
the Internet. 

3. Obtaining practical skills and abilities to use e-learning tools, 
simulators, etc., the need to use e-learning tools to organize teacher 
control over the student's work, organize collective and group activi-
ties, improve the quality and effectiveness of education. 

4. Development of an e-learning scenario to eliminate methodo-
logical errors made in ready-made e-learning tools, the need to create 
electronic learning tools that meet the required specific goals of the 
educational process 

 
Levels of readiness of teachers to develop and use e-learning tools 

Level 1 – adaptive Level 2 – productive Level 3 – reflective-
creative 

 
Result: a teacher with a formed readiness to develop and use  

electronic learning tools in professional activities 
 
The basic parameter of the model is the organization of the educa-

tional process using electronic learning tools, while it is necessary to ac-
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tively use and develop these tools by the teachers themselves, which de-
termines the necessary connections of structural components models in 
the interests of achieving the goal of formation of readiness. 

The model is focused on a specific goal – the formation of teachers' 
readiness for the development and use of electronic learning tools in 
their professional activities and consists of blocks: targeted, meaningful, 
organizational and productive. 
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Annotation: 
The technology of the modular-rating system of education is consid-

ered, the element of which is the self-assessment of the results of educa-
tional activity. It is shown that the use of the scoring system contributes 
to a more rhythmic work of the student. 

The modular rating technology of education is an active technology that 
includes the modular construction of the discipline, the cyclic organization 
of the educational process, level training, the rating system for assessing the 
results of educational activities and student learning, carried out by the test 
method, the absence of traditional credit and examination sessions. With the 
module-rating technology for assessing student achievements, we under-
stand the design and implementation of the educational process in practice 
through the division of subject material into diagnostic modules, monitoring 
and evaluating student achievements based on the rating. 

The module in accordance with the purpose (information, comparative, 
problematic, control, etc.) includes didactic units of the studied discipline, 
the algorithm of work. The complex didactic goal of the module determines 
not only the amount of knowledge, but also the level of their assimilation. 
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Control in the module-rating technology is designed to stimulate the 
cognitive activity of students, corresponding to their individual charac-
teristics, and allows you to differentiate the level of training. Students 
who complete the tasks of each module successfully complete the train-
ing. The results of the study of the subject by each student in all blocks 
are recorded by the teacher. The data obtained are taken into account in 
the final control of knowledge. The form of assessing the results of the 
student's work is a point system. 

When performing practical tasks that are developed in accordance 
with the curriculum, it is necessary to provide for the possibility of self-
assessment of the results of educational activities. 

Let's consider this possibility using the example of organizing classes 
in the discipline "Industrial training". Each practical work contains the 
topic of the practical lesson, the purpose and order of the work, the ex-
pected result, the task. In addition to information on technology and or-
ganization of work, contains information on safety, about whenreplacea-
ble machines and fixtures, tools and materials, includes recommenda-
tions for self-control of the quality of work performed. Depending on the 
content, they can be performed by students frontally or individually. 

In this case, the student himself checks his skills in points. A student 
receives a mark for each practical work after its completion and presen-
tation of the results of self-assessment for the lesson. An evaluation sheet 
for a lesson can be built according to the proposed system (Table 1). 

 
Table 1 – Evaluation sheet for the lesson of industrial training on the topic "Prepara-

tion of tools and devices for work" 
Evaluation criteria Total points 

Workplace organization 6 
– tools and fixtures are selected taking into account 

the type of technological operations 2 

– the workplace is organized rationally 2 
– there are no violations (use of the tool for other 

purposes) 2 

Safety Compliance 6 
– the presence of overalls, headgear and rubber 

gloves 2 

– works as a good tool 2 
– observes work discipline 2 
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The end of table 1 

Evaluation criteria Total points 
Compliance with the technological process 6 
– detection of surface defects 2 
– removal of protruding places; sealing cavities

with mortar; notch of shallow grooves 2 

– application of leveling mortar 2 
Compliance with the norm of time 6 
– 100 % completed work 6 
– 70 % completed work 4 
– 50 % completed work 2 
The quality of work performed 6 
– surfaces prepared for cladding do not have efflo-

rescence and grease stains 2 

– surfaces prepared for cladding do not have devia-
tions from the vertical of more than 3 mm per 1 m of 
height 

2 

– surfaces prepared for cladding do not have irregu-
larities in the form of protrusions and recesses of more 
than 15 mm 

2 

Cleanliness of the workplace during and after 
work 6 

– timely remove debris from the floor during work 2 
– tools are cleaned and stored after work is com-

pleted 2 

– overalls put away in the closet 2 
36 

The following evaluation scale for a five-point grading system is pro-
posed: 

– mark "5" from 31 to 36 points (91–100 %);
– mark "4" from 27 to 30 points (81–90 %);
– mark "3" from 21 to 26 points (71–80 %);
– less than 20 points - the task is considered failed.
Thus, the use of the scoring system contributes to a more rhythmic

work of the student, and also activates the cognitive activity of students 
by stimulating creative activity. 
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Abstract:  
The study considers a complex technique for developing nanostructured 

carbon coatings, which consists in the deposition of a sublayer based on 
polymer and metal formates, subsequent heat treatment, and further deposi-
tion of carbon layers from the plasma of a pulsed cathode-arc discharge. 

 
Carbon coatings are characterized by chemical inertness, high mechanical 

properties, high breakdown voltage, electrical resistance and thermal conduc-
tivity, transparency in the infrared region, high wear resistance, corrosion re-
sistance, low friction coefficient and biocompatibility. The main disad-
vantages of carbon coatings are a high level of internal stresses and low ther-
mal stability (< 350 °C) [1]. At the same time, carbon nanostructures, in 
particular, nanofibers, nanotubes, fullerenes, graphene, are known to exhibit 
unique mechanical and thermophysical properties due to the following factors: 
high strength of carbon-carbon bonds, record high atomic packing density, 
absence or low density of structure defects [2]. However, carbon nanostruc-
tures, because of their properties and characteristics, cannot be used inde-
pendently in modern technological processes for hardening the surface of 
parts and tools; they must be mixed or pressed with a base or introduced into a 
matrix in any other manner [3]. In our opinion, of great relevance are the stud-
ies aimed at developing combined technologies for the formation of planar-
structured carbon coatings on microheterogeneous sublayers containing, for 
example, nanosized components with different plasticity and catalytic activity 
with regard to carbon. The deposition on such layers of a carbon coating cre-
ates conditions for the formation of surface structures with different phase 
compositions and, accordingly, mechanical properties. Plastic areas of the 
sublayers initiate the processes of internal stresses relaxation, which ultimately 
leads to the creation of a certain texture of the carbon coating.  
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We have proposed a complex three-stage procedure for the formation 
of carbon-based nanostructured coatings. 

The molecular composition of the coatings was determined using the in-
frared (IR) Fourier spectrophotometer Vertex-70 (Bruker): scanning range 
was 4000–300 cm-1, resolution was 4 cm-1. The spectra of hydrocarbon coat-
ings along the δ (С–Н) band at 1465 cm-1 served as an internal standard. 

The topography and morphological features of the resulting coatings 
were studied by atomic force microscopy (AFM) using Solver Pro (NT-
MDT, Moscow, Russia) in the semi-contact mode; the scanning area was 
4×4 μm. The data analysis was carried out with the specialized Gwyddi-
on software package, which makes it possible to calculate the arithmetic 
mean deviation of all roughness profile points from the mean line on the 
evaluation length (Ra); the surface relief evaluation parameter (Rms), 
defined as the square root of the mean square of the distance of profile 
roughness vertices to its mean line; number, mean height, diameter and 
size distribution of individual structural formations (grains). 

The first stage of forming nanostructured coatings deals with the laser 
dispersion of a composite target, which is a mechanical mixture of a pol-
ymer and lead or copper formate. The L-2137U+HG-5 laser with a wave-
length of 532 nm, a pulse duration of 6 ns, and a pulse energy of 450 mJ 
was used for dispersion. Polytetrafluoroethylene was used as a polymeric 
precursor. Laser radiation causes the destruction of fluorocarbon bonds, 
promotes the occurrence of carbonized structures, and initiates partial de-
composition of formates according to the following scheme: 

 
Me(НСОО)2 → MeО + СО + СО2 + Н2                            (1) 

 
The second stage is the heat treatment of the resulting layers in air at 

250 °C. This temperature is sufficient for further decomposition of for-
mates, but not sufficient to start melting polytetrafluoroethylene. 

It should be noted that heat treatment allows reducing the roughness of the 
layers formed by laser dispersion of the composite based on polytetrafluoro-
ethylene and formats by 2–5 times (depending on the nature of the formate). 
The roughness of layers containing copper formate is higher than that of layers 
containing lead formate. In general, these layers have a more developed mor-
phology than the layers formed from polytetrafluoroethylene without formate. 

Via the IR spectroscopy, it was found that composite layers based on poly-
tetrafluoroethylene and lead formate intensively absorb moisture. This is indi-
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cated by the presence of a broad absorption band in the region of 3600–
3000 cm-1 (stretching vibrations of OH groups) in the IR spectra of the coatings. 

The highest optical density values are typical for absorption bands at 
1590 and 1370 cm-1. These bands indicate the presence of ionized car-
boxyl groups (COO–) in the molecular structure of the composite lay-
er [4]. The absorption in the range of wave numbers (3000–2770 cm-1) is 
due to the stretching vibrations of C–H bonds. All of the above is a con-
sequence of the presence of undecomposed salt in the coating composi-
tion. The absorption bands at 1210 and 1150 cm-1 are due to stretching 
and deformation vibrations of CF2, CC bonds [5]. 

To quantitatively analyze the ratio of salt and fluorine-containing compo-
nent, the composite band with a maximum at 1210 cm-1 was decomposed into 
component absorption bands. This is because the absorption bands of CH3 
groups are present in the range of wave numbers 1250–1200 cm-1, in addition 
to the bands characteristic of fluorocarbon. The D1590/D1210 ratio is 11.0, 3.0, 
and 3.1 for the coatings with initial ratios of polytetrafluoroethylene (PTFE) 
and lead formate of 1:2, 1:1, and 2:1, respectively. An increase in the fluoro-
plast fraction in the initial target is not accompanied by a predictable decrease 
in the value of this ratio. It is worth mentioning that the band at 1210 cm-1 in 
the IR spectrum of PTFE is due to the stretching vibrations of C–C and C–F 
(CF2) bonds [5]. Laser action promotes the destruction of C–F bonds, which 
increases the fraction of carbon structures (carbonized) in the composition of 
the deposited layer. Thus, when the fraction of the fluoroplastic component in 
the target increases, the processes of fluorocarbon component carbonization 
are realized to the greatest extent in the laser radiation zone.  

The third stage realizes the deposition of carbon layers from the plasma 
of a pulsed cathode-arc discharge at a pulse repetition frequency of 3 Hz (at 
higher repetition frequencies, the thermal load on the substrate increases). 

The results of atomic force microscopy suggest that the carbon coatings, 
formed on carbonized layers containing metal oxides, are characterized by a 
higher degree of dispersion and a more developed morphology compared to 
the coatings without such a sublayer. It is established that with an increase in 
the content of formates in the initial target, the subroughness of the coatings 
increases as well. Apparently, the metal oxides formed during laser action 
and heat treatment are nucleation centers and contribute to the structuring 
the surface of carbon coatings. In addition, metals and nanoparticles based 
on metal oxides are known to contribute to the formation of carbon 
nanostructures due to their high catalytic activity [3]. 
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The subsequent heat treatment of carbon coatings, formed on a sub-
layer of polytetrafluoroethylene and lead formate, promotes an increase 
in the content of sp2-clusters. However, the annealing temperature is not 
sufficient for thermal activation of intense graphitization processes. 
Based on the above, it follows that lead oxide, which is a product of the 
lead formate decomposition during heat treatment and as a result of laser 
action on the target, can contribute to the formation sp2 clusters at the 
deposition stage of carbon layers and initiate phase transformations dur-
ing annealing, lowering the graphitization temperature. Moreover, the 
polymer carbonization during laser dispersion of the initial target can 
enhance the high content of sp2 hybridized bonds in carbon coatings. 

Thus, the use of carbonized sublayers containing metal oxides is an ef-
fective tool for controlling the size and distribution of carbon nanostruc-
tures over the thickness of the deposited carbon layers. Such coatings are 
potentially promising for improving the sorption activity of the surface, 
and can be used, for instance, as active elements of gas sensors. 

The work was financially supported by the Ministry of Education of the 
Republic of Belarus within the framework of the research project “Devel-
opment of the fundamentals of a combined technology for the formation of 
planar-structured carbon coatings from pulsed cathode carbon plasma and 
products of laser dispersion of polymeric materials”, task 1.12, State scien-
tific research program “Photonics and electronics for innovations”. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются некоторые аспекты применения 

дистанционных технологий в преподавании русского языка как 
иностранного, преимущества и недостатки дистанционного образо-
вания в процессе обучения русскому языку как иностранному. 

В последнее время в связи с активным внедрением информати-
зации в процесс образования идет активный поиск форм и приемов 
учебной деятельности. Одним из них является дистанционное обу-
чение как инновационная и очень перспективная форма образова-
ния, которая дает возможность получения качественного образова-
ния на кардинально новом уровне доступности.  

Данные инновации отразились и на преподавании русского язы-
ка как иностранного (РКИ), в котором разнообразные методы и 
средства дистанционного обучения делают процесс обучения РКИ 
современным и эффективным. 

В процессе преподавания РКИ в дистанционной форме 
преподаватель сталкивается с непростыми задачами, требующими 
нового взгляда и решения: 

1) актуализация и проверка изученного материала на коммуни-
кативном уровне; 

2) подбор языкового и дидактического материала для обеспе-
чения основных видов речевой деятельности: чтению, аудирова-
нию, говорению, письменной речи; 
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3) создание комфортной психолого-эмоциональной атмосферы. 
Использование дистанционных технологий при обучении РКИ 

дает прекрасную возможность оперативно передавать информацию 
на любые расстояния; иметь доступ к различным источникам 
информации; применять интерактивные методы обучения; 
автоматизировать контроль; повысить мотивацию студентов к 
изучению русского языка. 

Основными видами учебной деятельности с применением 
дистанционных технологий можно считать: 

1) практические занятия; 
2) групповые занятия; 
3) самостоятельная работа; 
4) контроль знаний. 
Необходимо отметить, что такие активные методы обучения, как 

интеллектуальная разминка, беседа, мозговой штурм, дискуссия 
позволяют достигать высоких результатов при проведении практи-
ческих занятий с использованием дистанционных технологий. 

Но вместе с тем очевидно, что преподаватель продолжает играть 
главную роль в образовательном процессе. Но, конечно, новые реа-
лии системы дистанционного образования требуют от него более 
глубоких знаний и умений в организации работы. Задача препода-
вателя РКИ на современном этапе заключается не только в том, 
чтобы передать иностранным студентам знания по русскому языку, 
но и в том, чтобы научить студентов искать и находить необходи-
мый материал, и изучать его самостоятельно. Для преподавателя 
РКИ также важно от урока к уроку усиливать мотивацию обучаю-
щихся, заинтересовывать их в продолжении обучения, ведь извест-
но, что обучение в большой степени зависит от стабильной мотива-
ции к процессу обучения, к постижению новых знаний. Наряду с 
познавательной мотивацией у студентов проявляется заинтересо-
ванность в изучении новых приемов приобретения знаний. 

Преподаватель создает на занятиях оптимальные условия для 
достижения учащимися хороших результатов личностного роста, а 
также для развития у студентов информационной, деловой и соци-
альной компетентностей.  

Однако нужно сказать и о недостатках дистанционного обуче-
ния. Это и необходимость самостоятельного правильного планиро-
вания своего времени для студента; наличие серьезной сильной 
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личной мотивации; способности учиться самостоятельно; отсут-
ствие живого прямого общения с преподавателем и студентами 
группы; минимальный индивидуальный подход, который не спо-
собствует раскрытию особенностей личности, ее развитию.  

Находясь в своей стране или на изоляции в стране обучения, 
иностранный студент выпадает из языковой среды, у него ослабева-
ет необходимость осваивать язык в качестве средства межкультур-
ной и профессиональной коммуникации. Это приводит к снижению 
мотивации к изучению русского языка. Именно поэтому преподава-
тель РКИ находится в постоянном поиске формы и методов работы, 
которые будут поддерживать интерес к изучению русского языка. 

Дистанционное образование постепенно становится привычным 
явлением нашей жизни и международной интеграции. Наиболее 
эффективной формой преподавания является виртуальный урок на 
базе электронно-образовательных платформ, одной из которых яв-
ляется Microsoft Teams, которую используют наши преподаватели.  

Опыт работы с использованием дистанционных технологий по-
казывает, что подобная форма образования дает возможность сту-
дентам развивать навыки самостоятельной работы, творчески под-
ходить к процессу освоения русского языка.   

Однако такое обучение ни в коем случае не должно быть полной за-
меной традиционному обучению. Виртуальная система процесса обуче-
ния не может полностью исключить реальное общение с реальным пе-
дагогом и ту живую атмосферу, которая изо дня в день складывается на 
занятиях между студентами и преподавателем и в полной мере может 
считаться средством качественного усвоения учебного материала. Ди-
станционные технологии наиболее продуктивны тогда, если они явля-
ются дополнением традиционного образовательного процесса. 

Методика преподавания русского языка как иностранного в си-
стеме дистанционного образования в начале сложного пути. Этот 
процесс долгий, трудный и творческий, в процессе которого препо-
даватель РКИ выбирает, прорабатывает, отвергает и совершенству-
ет новые формы и методы обучения.  
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Аннотация: 
Рассматривается в историческом аспекте функционирование на 

белорусской этнической территории древнерусского, старобелорус-
ского, польского, латинского, современных белорусского и русско-
го языков. 

Отмечаются характерные для указанной территории явления би-
лингвизма. 
 

История любого языка неразрывно связана с историей его этно-
са. История белорусского этноса разделяется исследователями на 
доиндоевропейский и индоевропейский периоды. Индоевропейский 
период – это последние 4–5 тысяч лет. Внутри этого периода выде-
ляют балтский этап белорусской этнической истории. 

Балтами называют часть индоевропейских племен, занимавших 
территорию современной Беларуси до VI века нашей эры. Из названий 
этих племен, живших на нынешних белорусских землях, в летописных 
источниках сохранились только этнонимы «литва» и «ятвязи». Местом 
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их проживания считается территория, где сегодня находятся Новогру-
док и Слоним. По сей день в Беларуси насчитывается около двухсот 
предположительно балтских географических названий (к примеру, 
названия населенных пунктов Дайнава, Жомайдь и другие). Иных ис-
точников информации о языковых явлениях той поры не сохранилось. 

С VI века нашей эры из междуречья Вислы и Одера в Восточную 
Европу начали мигрировать жившие там прежде славянские племе-
на, в результате чего произошла славянизация населения сегодняш-
них белорусских земель, повлекшая за собой появление племен 
кривичей, дреговичей, родимичей и других. Эпоха племенного 
строя характеризовалась наличием племенных диалектов. Для тер-
ритории Восточной Европы в VIII–IX веках было характерно скла-
дывание общевосточнославянского языка (впоследствии названного 
древнерусским) – предка будущих восточнославянских языков – 
русского, белорусского и украинского. Он функционировал до 
XIV века – до выделения из него трех восточнославянских языков – 
и считался исследователями единым языком восточных славян. Од-
нако такое мнение разделялось не всеми. Поскольку эпохе раннего 
феодализма были свойственны территориальная замкнутость, раз-
общенность экономической и политической жизни, то это неизбеж-
но, – считал академик В. В. Виноградов, – вело и к территориальной 
раздробленности восточнославянских наречий и говоров [1]. 

Источником формирования белорусской народности большин-
ство историков считает Полоцкое княжество, которое существовало 
с IX по XIII век. Во время его существования происходило и приня-
тие на этой территории с Х века христианства.  

Начало формирования русской и белорусской народностей отно-
сят к XIII–XIV векам. И если родиной русской народности принято 
считать Ростово-Суздальское княжество, преемником которого ста-
ло Московское государство, то ведущую роль в формировании бе-
лорусской народности сыграло Великое княжество Литовское, ко-
торое выросло из небольшого Новоградского княжества. В рамках 
этого государства в XIV–XVI столетиях шло формирование единой 
этнической территории. Славяне занимали в ВКЛ 90 % территории 
и составляли 80 % его населения. 

В качестве государственного языка в нем функционировал ста-
робелорусский язык, поскольку белорусский этнический элемент 
был преобладающим во всех областях жизни княжества. Новый 
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(старобелорусский) язык складывавшейся народности имел в своей 
основе древнерусский язык. Формирование старобелорусского язы-
ка завершилось в XVI веке. Нужно заметить, что тогда его называли 
русским языком. Так, белорусский первопечатник Ф. Скорина, из-
давший на этом языке Библию, в предисловии назвал его русским. 
Этнонима «белорусский» тогда просто не существовало. 

Исторические источники свидетельствуют, что письмом на бе-
лорусской этнической территории пользовались и раньше, еще до 
прихода христианства, – с VI–VIII веков. А в связи с принятием 
христианства и развитием государственности у восточных славян с 
конца Х века распространилась письменность на основе кириллицы. 
Старобелорусская письменность известна из летописей и других 
исторических документов XIII–XIV веков. Однако, скорее всего, 
она существовала и раньше.  

Старобелорусский язык функционировал на территории совре-
менной Беларуси до конца XVIII века, а в судебном делопроизвод-
стве – вплоть до начала XIX-го. Однако, характеризуя языковую 
ситуацию на белорусской этнической территории, сложившуюся к 
XVI веку, исследователи отмечают существование на ней двуязы-
чия. Новый язык активно функционировал в официально-деловой 
сфере, но в религиозной литературе и в церковной службе продол-
жал быть в ходу русифицированный старославянский язык. И все 
же старобелорусский язык начинает свое распространение в духов-
ной литературе. Самыми значительными примерами этого стали 
переводы Ф. Скориной Библии. А в дальнейшем С. Будный издает 
на старобелорусском языке как переводную духовную литературу, 
так и собственные трактаты. С конца XVI века старобелорусский 
язык стал обязательным предметом преподавания в православных 
(так называемых братских) школах. 

После объединения ВКЛ в 1569 году с Польским Королевством в 
одном государстве – Речи Посполитой – к концу XVII столетия 
языковая ситуация прежнего билингвизма прекращает свое суще-
ствование, поскольку старобелорусский язык теряет статус государ-
ственного. На белорусской этнической территории до конца 
XVIII века воцаряются белорусско-польское и белорусско-латин-
ское двуязычие. К польскому и латинскому переходят статус госу-
дарственного языка и функции судопроизводства и делопроизвод-
ства. Запрещено было печатание любых книг на старобелорусском 
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языке и даже использование кириллицы. Однако латинскому языку 
так и не удалось закрепиться как на землях ВКЛ, так и на всей тер-
ритории Речи Посполитой. 

Но и после выхода белорусской этнической территории в конце 
XVIII века из Речи Посполитой и вхождения ее в состав Российской 
империи старобелорусский язык не получает признания. Преподава-
ние в школах, ведение делопроизводства, книгопечатание, издание 
газет и журналов продолжались на польском языке, а после восста-
ния 1830 года эти функции были переданы русскому языку. Белорус-
ский язык в его устной разновидности продолжал жить в фольклоре, 
им пользовались крестьяне и ремесленники, а также мелкая шляхта. 

Современный белорусский язык начинает складываться к сере-
дине XIX века, причем в это время в его письменной разновидности 
использовались два алфавита – латинский (впоследствии он был 
запрещен) и кириллический. Новый белорусский язык формировал-
ся на основе живой разговорной речи. 

После образования в 1918 году Белорусской Народной Республи-
ки, а затем и БССР (1919 г.) современный белорусский язык получил 
государственный статус. На белорусской этнической территории 
начался процесс национального возрождения: обучение в школах и 
вузах, работа в госорганах, издание книг и СМИ были переведены на 
белорусский язык. Но, начиная с 1930-х годов и до настоящего вре-
мени, неуклонно расширяется сфера функционирования русского 
языка и сужается сфера использования белорусского языка. 

В 1996 году в Беларуси государственными были провозглашены 
белорусский и русский языки. Однако на практике законодательно 
закрепленный билингвизм имеет асимметричный характер: бело-
русский язык остается языком ограниченного функционирования и 
используется далеко не во всех сферах жизни страны. 
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Аннотация:  
В статье подробно описаны актуальные проблемы, возникающие 

в ходе обучения русскому языку иностранных студентов в неязыко-
вом вузе, охарактеризованы эффективные пути их решения, даны 
конкретные рекомендации преподавателю, как правильно выстро-
ить работу со слушателями подготовительного отделения и студен-
тами других факультетов для снятия языкового барьера и достиже-
ния высокого уровня владения русским языком.  

 
В современных условиях расширения, укрепления и налажива-

ния тесного сотрудничества Беларуси со странами Латинской Аме-
рики, Ближнего Востока, Азии, Африки, наблюдается тенденция 
увеличения количества иностранных студентов в белорусских ву-
зах. Зачастую они уже имеют высшее или средне-специальное обра-
зование и стремятся продолжить обучение в магистратуре для со-
вершенствования своих знаний. В частности, Белорусский нацио-
нальный технический университет предлагает очень широкий 
ассортимент специальностей в сфере менеджмента, инженерии, ар-
хитектуры, информационных технологий, экономики и бизнеса.  

Остро стоит вопрос подготовки квалифицированных специали-
стов, прибывших из-за рубежа, обладающих коммуникативной 
компетентностью, способных уверенно войти в профессиональную 
среду. При этом особое место занимает обучение русскому языку 
как профессиональному иностранному вначале на подготовитель-
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ном отделении, а затем на продвинутом уровне в общеуниверситет-
ских группах в русскоязычных аудиториях.  

Главной задачей преподавателя-русиста является максимально 
помочь иностранным учащимся адаптироваться не только в обще-
образовательной, но и социальной среде. Для этого очень важно 
использовать гибкие модели в обучении и общении, учитывая куль-
турно-религиозные особенности обучающихся, так как часто в од-
ной учебной группе могут находиться представители разных наци-
ональностей, возрастов и культур. 

Овладеть русским языком в кратчайшие сроки, чтобы стать ква-
лифицированным специалистом, совсем непросто. В первую оче-
редь нужно иметь очень высокую мотивацию. На практике доказа-
но, что именно те студенты, которые проявляют наибольшее усер-
дие в учебе, достигают самых высоких результатов в изучении 
языка и добиваются профессионального успеха. 

Создание положительных эмоций на занятии, поощрение любых 
достижений, уважение личности каждого студента в группе и их 
потребностей помогают избежать давления на студентов, способ-
ствуют развитию свободного мышления и повышению мотивации в 
изучении языка. 

Для того, чтобы будущий инженер-иностранец качественно ов-
ладел языком специальности, преподаватель РКИ должен продуманно 
подходить к отбору учебного материала, на основе которого можно в 
доступной форме объяснить основные особенности научного стиля 
речи, научить воспринимать иноязычную речь на слух и воспроизво-
дить ее, самостоятельно читать узкоспециальные тексты и составлять 
планы к ним, писать творческие работы (рефераты), вести диалог по 
предложенным ситуациям, дискутировать по изученным темам. 

Уже на подготовительном факультете иностранец в техническом ву-
зе должен овладеть русской терминологией в области математики, фи-
зики, информатики, познакомиться с наиболее употребительными для 
научного текста синтаксическими конструкциями. При этом постиже-
ние научного стиля речи гармонично сливается с общим овладением 
языка (литературно-разговорным типом коммуникации). На этом этапе 
часто возникают значительные трудности, так как обучающимся доста-
точно сложно перенести первичные произносительные и лексико-
грамматические навыки на научный стиль речи. Преподавателю необ-
ходимо активно использовать в учебном процессе знакомую студентам 
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систему упражнений и заданий. Большое количество таблиц и схем об-
легчает восприятие материала. Для полноценного освоения «научного 
стиля речи уже на элементарном уровне необходимо интенсивное изу-
чение предложно-падежной системы русского языка, овладение опреде-
ленным объемом общенаучной лексики, развитие языковых и речевых 
навыков на материале научного стиля речи в соответствии с коммуни-
кативными потребностями иностранных студентов при изучении обще-
образовательных дисциплин на русском языке» [1, c. 4]. 

Чтобы успешно овладеть навыками устной речи целесообразно 
ориентироваться на опыт и интересы самих студентов, в сотрудни-
честве с учащимися выбирать актуальные и интересные темы для 
общения на занятии. Учащихся технических вузов очень трудно 
бывает «разговорить». Такие эффективные формы обучения как ра-
бота в парах, создание доверительной атмосферы в аудитории, про-
слушивание любимой музыки, творческие задания, например, со-
здание ситуаций для коммуникации на уроке исходя из интересов и 
жизненного опыта студентов способствуют активизации живого 
общения и появлению беглой речи. 

Еще одной важной методической задачей преподавателя РКИ 
несомненно является обучение чтению. «При чтении происходит 
движение от внешнего плана к внутреннему, то есть от слова к 
мысли, смыслу, поскольку это процесс восприятия и активной пе-
реработки информации» [2, с. 15]. Однако по причине глобальной 
компьютеризации современное молодое поколение, приходящее 
учиться в вузы, не приучено к умственному напряжению, так как 
привыкло получать информацию в виде образов с экранов телеви-
зора или видео. Поэтому студенты, естественно, стараются избегать 
усилий, связанных с процессом чтения. Решение этой проблемы 
особенно актуально в технических вузах, так как будущим инжене-
рам, экономистам, программистам, архитекторам необходимо мыс-
лить аналитически, последовательно и логически связно. 

Для заинтересованности студентов чтением, можно использовать 
не только научные и технические тексты, но также страноведческий 
материал, например, тексты об истории, культуре, экономике Бела-
руси. Иностранцы, прибыв в Минск, конечно, проявляют интерес к 
насыщенной разными событиями истории столицы, ее прошлому и 
настоящему. Преподаватели РКИ проводят также большую страно-
ведческую работу во внеучебное время, что несомненно положи-
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тельно влияет на расширение общего кругозора учащихся и попол-
нение имеющегося словарного запаса. Это в первую очередь прояв-
ляется в организации экскурсий. На основе полученных впечатлений 
студенты с удовольствием готовят презентации, пишут рефераты о 
Минске, университете, природе Беларуси. У многих студентов воз-
никает желание дополнительного поиска информации. Таким обра-
зом незаметно они вовлекают себя в процесс чтения и получают цен-
ные исторические и современные знания о стране изучаемого языка. 

После окончания подготовительного факультета значительно со-
кращается количество часов русского языка в неделю. Основной 
целью преподавателя теперь становится организация самостоятель-
ной работы студентов, обучение применению полученных знаний 
на практике. И здесь на помощь приходят различные современные 
информационно-коммуникативные технологии, применение кото-
рых «является важнейшим аспектом совершенствования и оптими-
зации учебного процесса. Новые технологии обогащают арсенал 
методических средств и приемов, позволяют обучать студентов на 
качественно новом уровне, интенсифицируют процесс обучения и 
усиливают мотивацию изучения РКИ» [3, c. 168]. 

Активное использование мультимедиа на занятиях превращает 
изучение русского языка в живой творческий процесс. Просмотр 
фильмов, проигрывание музыкальных композиций, различные обу-
чающие программы и тренажеры делают занятия разнообразными, 
интересными, динамичными.  

Отдельно следует подчеркнуть важность самостоятельного созда-
ния студентами компьютерных презентаций PowerPoint, так как это 
достаточно творческая работа, требующая от студента-иностранца 
активизации всех полученных знаний и умений. Во-первых, необхо-
димо изучить литературу по выбранной тематике и грамотно офор-
мить письменную часть. Во-вторых, выступить с подготовленным 
докладом перед аудиторией, правильно изложив свои мысли. В-
третьих, очень полезно прослушать и понять презентации своих со-
курсников, преподавателя, уметь задавать вопросы и вести дискус-
сию по теме. При этом студент учится активно мыслить, анализиро-
вать, обобщать, выражать и отстаивать собственную точку зрения. 

Презентация как мультимедийный инструмент часто использу-
ются для подготовки докладов или публичных выступлений на 
научно-практических конференциях. Участие иностранных студен-
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тов в подобного рода мероприятиях является главной составляю-
щей научно-исследовательской работы и подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

В последнее время в условиях пандемии все большую популяр-
ность и актуальность приобретает дистанционное преподавание РКИ 
китайским студентам на цифровых коммуникационных онлайн-
платформах ZOOM, TEAMS и др., что имеет ряд преимуществ и тре-
бует от современного преподавателя тщательной подготовки, поис-
ков эффективных методов обучения иностранных слушателей для их 
успешной дальнейшей учебы в белорусском техническом вузе. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются виды мобильных приложений, приме-

няемые на уроках РКИ. А также методы работы в этих приложени-
ях при использовании всех видов речевой деятельности. 

 
Живя в современном мире, мы часто задумываемся, какой была 

бы наша жизнь без интернета. А через несколько десятков лет мы 
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наверняка не сможем построить без него стандартный урок в школе 
или в университете. Пандемия ускорила наш процесс вхождения в 
новый мир. За время изоляции мы научились в полной мере пользо-
ваться не только средствами видеосвязи, но также открыли для себя 
дополнительные возможности мессенджеров. А еще через некото-
рое время преподаватели начали придумывать новые, эффективные 
методы работы с учениками в интернете. 

В сфере преподавания РКИ часто используются такие мессен-
джеры, как Viber, WhatsApp, Telegram. Изначально они служили 
нам обычным средством связи между куратором и группой студен-
тов. Но со временем возможности мессенджеров стали расширять-
ся. И оказалось, что их можно использовать прямо на занятиях для 
закрепления материала, для освоения новых слов и много другого.  

Для китайцев, например, приложение WeChat является жизненно 
необходимым. Потому что через него можно не только общаться, но и 
оплачивать любые покупки и услуги, проверять личные данные о со-
стоянии здоровья и так далее. Логично предположить, что с легкостью 
это приложение интегрируется и в образовательную среду и облегчит 
жизнь китайским студентам, которые находятся в чужой стране. По-
скольку с этим приложением они останутся в зоне своего комфорта.  

Итак, каким же образом можно вписать работу с мобильным те-
лефоном в стандартный урок РКИ? Известно, что преимуществом в 
пользовании чатами является передача документов, аудио- и ви-
деофайлов, фото, рисунков, таблиц. Рассмотрим методы этой рабо-
ты, опираясь на виды речевой деятельности: 

Говорение  
При повторении пройденного материала (например, глаголов 

«лежать», «сидеть», «стоять», «висеть» + падеж 6) отправляем в чат 
группы ссылку на фото, предварительно загрузив их на google-диск. 
Студенты открывают фото и рассказывают, что они видят («Маль-
чик сидит на стуле», «Кошка лежит на полу» и т. д.) 

Для продвинутого уровня можно использовать задания послож-
нее. Например, комиксы Херлуфа Бидструпа – датского художника. 
Студенты очень любят составлять истории по этим комиксам и все-
гда позитивно реагируют на комичные концовки. В чаты можно ки-
дать как отдельные картинки, так и ссылку на сайт bidstrup.ru, где 
картинки распределены по категориям. В последнем случае студен-
ту можно позволить выбрать комикс наобум и начать свой рассказ. 
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Задания такого типа не только развивает речь, пополняет словарный 
запас, но и снимают усталость после изучения тяжелого граммати-
ческого материала. 

Всем известно, что самое сложное в русском языке – это глаголы 
движения. Чаще всего, изучение этой темы сопровождается жела-
нием поскорее закончить занятие. И не всегда студентам понятно, 
зачем учить такое количество приставок, если окружающие люди и 
без этого легко тебя поймут. Однако, если преподаватель откроет на 
уроке приложение google maps, построит на карте какой-нибудь 
маршрут, а потом отправит его в чат, то студентам будет намного 
интереснее рассказывать, как и куда добраться, используя глаголы 
движения. На такси, на метро, пешком – для каждого учащегося 
можно подобрать индивидуальное задание.  

Чтение 
Чтобы овладеть «живой» речью, иностранцам необходимо 

больше общаться с носителями языка. Но дополнением к этому мо-
гут стать различные тематические блоги и статьи на молодежных 
сайтах. Часто там есть выбор тем по категориям. И сленг на таких 
сайтах будет переплетаться с грамотно сконструированными пред-
ложениями.  

На примере таких ресурсов можно затронуть тему «Стили речи» 
и сделать упор на разницу текстов из учебника и из интернета.  

Письмо 
Любому иностранному студенту полезно будет освоить не толь-

ко письменную речь в тетради, но и набор текста на компьютере и в 
мобильном телефоне. 

Самое элементарное, что можно использовать в чатах, – это 
смайлик. Он же является символом. Каждый студент может напи-
сать в чате характеристику какого-нибудь смайлика или подобрать 
к нему по прилагательному.  

Также преподаватель может заранее подготовить набор смайли-
ков, а студенты должны будут написать на основе этого рассказ. 

Аудирование  
Здесь возможна многовариантность. В качестве домашнего зада-

ния преподаватель записывает и отправляет студентам аудиосооб-
щение. А следом вопросы к нему. 

И наоборот, можно дать задание студентам – записать короткое 
аудио на тему «Бронь столика в ресторане», «Заказ еды на дом», 
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«Запись к стоматологу» и т. д. Задать время, чтобы их текст был не 
слишком коротким и не слишком длинным, отправить лексику, ко-
торые они должны использовать при обращении. Суть подобных 
заданий в том, что речь перед записью будет хорошо отрепетирова-
на и лаконична в связи с ограниченностью во времени. И аудио со-
здаст эффект публичного мини-выступления.  

Конечно, самый простой способ работы в чатах - это использование 
музыки. В чат студенты могут писать слова или предложения, которые 
услышали. И сюда же преподаватель может потом отправить нагляд-
ный текст песни для проверки. Получится коллективная работа, где 
каждый поможет друг другу распознать неизвестные слова.  

Работа с видео может проходить в том же формате, что и с 
аудио. Для продвинутого этапа можно кидать отрывки новостей. 
Например, придумать рубрику «Новости недели». И в качестве до-
машнего задания раз в неделю каждый студент будет кидать но-
вость, которую считает самой интересной и важной, объясняя, по-
чему он так думает. От серьезного можно переходить к легкому, 
сделав также подборку интересных шоу или выступлений комиков, 
чтобы происходило усвоение лексики из разных стилей речи.  

Также на уроках РКИ можно выполнять различные тесты и зада-
ния в приложениях из google market. На данный момент несложно 
найти приложения по русскому именно для иностранцев. Среди них 
«SemestrRus», «TORFL GO», «TORFL/TRKI Russian language test», 
«Kalinka» и другие. Чаще всего задания там разделены по уровням и 
охватывают все виды речевой деятельности. 

Таким образом, использование мобильных приложений на уро-
ках русского языка облегчает процесс усвоения информации. В 
нашем сознании приложения связаны с развлекательным моментом, 
поэтому такая информация усваивается лучше и вносит разнообра-
зие в учебный процесс. 
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Аннотация: 
В статье дан анализ методической, учебной и научной составля-

ющих работы кафедры русского и белорусского языков в БНТУ. 
Представлены нововведения в отношении дистанционного обуче-
ния русскому языку как иностранному и воспитательной работы с 
иностранными обучающимися. 

 
В 2019 году наша кафедра отметила пятидесятипятилетие и 

25 лет введения белорусского языка в учебный план нашего вуза. 
10 октября 1964 года ректором БПИ Петром Ивановичем Ящери-
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цыным был подписан приказ № 2151 по Белорусскому политехни-
ческому институту: «В соответствии с приказом Министерства 
высшего, среднего и специального и профессионального образова-
ния БССР № 651 от 2 октября 1964 года, приказываю: открыть в 
БПИ кафедру русского языка». На протяжении более полувека пре-
подаватели нашей кафедры обучали студентов из стран Африки, 
Кубы, Вьетнама, Монголии, Афганистана и еще почти полторы 
сотни стран мира, участвовали активно в общественной жизни кол-
лег: весомый вклад они вложили в создание Республиканского ме-
тодического объединения преподавателей русского языка как ино-
странного, преобразованного в 2002 году в БООПРЯИ (Белорусской 
общественное объединение преподавателей русского языка как 
иностранного). В течение ряда лет сотрудники кафедры проходили 
повышение квалификации в крупнейших вузах Москвы и Ленин-
града (в частности, в Университете дружбы народов имени Патриса 
Лумумбы, в Институте русского языка имени А. С. Пушкина). Ши-
рока география стран, где приложили свои знания и умения препо-
даватели кафедры русского языка: Куба, Кампучия, Индия, Вьет-
нам, США, Англия, Китай, Германия, Афганистан, Венгрия, Фин-
ляндия, Кампучия, Франция, Италия, Монголия, Сирия и пр. 25 лет 
назад кафедра приобрела новое название – «Белорусский и русский 
языки», и с тех пор преподаватели имеют возможность обучать и 
белорусских студентов. 

Восемь лет назад, на первой конференции, организованной 
нашей кафедрой «Этнокультурный и социолингвистический аспек-
ты теории и практики преподавания языков», в моем докладе про-
звучали слова: «Выкладчыкі беларускай мовы ў негуманітарных 
ВНУ выконваюць яшчэ адну вельмі важную функцыю: выхаваўчую. 
Кожны семестр наша кафедра праводзіць сярод студэнтаў БНТУ 
конкурс творчых работ, лепшыя работы ўзнагароджваюцца і 
адзначаюцца спецыяльным пісьмом у дэканаты факультэтаў, дзе 
навучаюцца пераможцы. Тэмы вар’іруюцца, але дзве з іх паўтара-
юцца кожны раз: “Мой родны кут” і “З гісторыі майго роду”… 
У планах кафедры хаця б раз на 2–3 гады выдаваць зборнікі 
творчых работ студэнтаў» [1, с. 18]. И планы эти осуществились. 
Вышел первый выпуск сборника «Студэнцкі Парнас» [2], подготов-
лены к печати второй и третий сборники, содержащие лучшие 
творческие работы студентов в период с 2010–2015 гг.  
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Научные направления кафедры: исследование уровня сформиро-
ванности навыков обучаемых во всех видах речевой деятельности в 
соответствии с этапом и профилем обучения, их соответствие меж-
дународным стандартам; развитие теории и практики создания про-
грамм, контрольных материалов и учебно-методических пособий с 
учетом целей и задач обучения; совершенствование учебно-воспи-
тательного процесса в аспекте преподавания белорусского языка и 
русского языка как иностранному.  

Преподаватели кафедры одними из первых ввели спецкурс «Ме-
тодика преподавания РКИ», осуществили переход на обучение рус-
скому языку с учетом специальности иностранных учащихся. При 
успешном овладении данного курса, а также при наличии итоговой 
оценки по русскому языку на ниже 8 иностранные студенты полу-
чают сертификат на уровень владения русским языком как ино-
странным, соответствующий В2, что дает им право работать нели-
цензированными переводчиками и преподавателями русского языка 
у себя на родине. 

Начиная примерно с нулевых годов, преподаватели лингвисти-
ческих дисциплин повсеместно сталкиваются с одной проблемой: в 
менее перед нами слушателей и учеников, которых необходимо 
учить с нуля, все более участников языков классов владеют ино-
странным (в нашем случае – русским) языков в какой-либо степени, 
поэтому преподаватель должен ставить перед собой две задачи: со-
вершенствование языковой компетенции с переходом на более вы-
сокий уровень владения языком и снятие языковых ошибок и не-
точностей, усвоенных ранее. С этой целью, а также мотивируясь 
обогащением словарного запаса студентов, погружением в стили-
стическое и афористическое многообразие русской речи, совершен-
ствованием орфографических и пунктуационных навыков учащих-
ся, О. С. Кочеткова создала свое пособие «Русский язык как ино-
странный. Углубленный уровень» [3], которое предназначено для 
иностранных студентов, магистрантов и аспирантов, владеющих 
русским языком на пороговом продвинутом уровне (В2) или изуча-
ющих русский язык на уровне профессионального владения (С1). 
Несомненным преимуществом данного пособия является видеопри-
ложение, которое сопровождает практически все тематические раз-
дели: от русской классики до текстов, посвященных истории, куль-
туре нашей страны и глобальным проблемам современности. 
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Преподавательский состав кафедры с большой энергией и энту-
зиазмом преподает на подготовительном отделении для иностран-
ных граждан. В прошлом учебном году мы обучали 35 групп ино-
странных слушателей (онлайн и оффлайн) из более чем 30 стран 
мира. Опираясь в образовательном процессе на учебник для подго-
товительных отделений авторства А. И. Лазовской и Е. В. Тихонен-
ко [4], преподавательский состав кафедры предложил свои методи-
ческие разработки, которые дополняют данное пособие в аспекте 
совершенствования устной и письменной речи, а также в аспекте 
изучения фонетической системы русского языка [5, 6].  

Минувший год внес свои коррективы в организацию учебного 
процесса по всем направлениям. Распространение коронавирусной 
инфекции, последовавшие за ней экономические трудности, закры-
тие границ, временная изоляция граждан – все это повлекло за со-
бой появление определенных трудностей в организации учебного 
процесса, что коснулось, в первую очередь, обучения иностранных 
граждан в вузах Республики Беларусь. В результате дистанционные 
формы образования, уже имевшие место и использовавшиеся часто 
нерегулярно и, в определенном смысле, локально, начали разви-
ваться быстрыми темпами, совершенствуясь и приспосабливаясь к 
новым условиям.  

Вот уже скоро год, как кафедра «Белорусский и русский языки» 
активно использует информационное пространство и новые IT-
технологии в образовательном процессе для иностранных граждан. 
Поначалу занятия были организованы на платформе Zoom, в данное 
время образовательный процесс переведен полностью на про-
граммное обеспечение Microsoft teams, поскольку последнее дает 
больше возможностей для использования методической базы, ее 
совершенствования и обновления. 

Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ, как то: возмож-
ность для иностранных граждан получать образовательные услуги, 
находясь на родине, при небольшой наполняемости групп (6–7 че-
ловек) учебный процесс ведется практически индивидуально, что 
очень важно особенно на начальном этапе обучения языкам; воз-
можность использования новейших методических разработок: 
ЭУМК, презентаций, аудио- и видеоматериалов, часто находящихся 
в открытом информационном пространстве и т. д., ежедневно пре-
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подаватели сталкиваются со многими трудностями технического, 
психологического и организационного характера. 

На начальном этапе обучения языкам огромную роль играет по-
становка артикуляционной базы у иностранного обучающегося, что 
в условиях онлайн-обучения сделать достаточно сложно. Даже при 
визуальном и аудиоконтакте очень трудно объяснить специфику 
произнесения звуков чужого языка, отличных от звуков родного 
языка обучающегося. На помощь приходят различные ролики, ри-
сунки, схемы, параллели из других иностранных языков.  

Следующая трудность при обучении языкам заключается в том, 
что даже при самых совершенных операционных системах и доста-
точно высокой скорости интернета необходимо пусть и минималь-
ное количество времени для того, чтобы студенты услышали пре-
подавателя и были услышаны им самим. То есть изначально и так 
небольшая скорость говорения обучающего и обучающихся снижа-
ется примерно на 30 %, как показала практика. Таким образом и 
уменьшается соответственно объем усвоенного учебного материа-
ла. В процессе развития дистанционных форм обучения решение 
этих и других трудностей позволит повысить качество учебного 
процесса, углубить получаемые студентами и слушателями знания 
и совершенствовать техническую и методическую составляющие 
учебного процесса. 

Достаточно много на сегодня говорят о визуализации учебного 
материала. Действительно, методика преподавания дисциплин, 
когда опорой для преподавателя был текст (конспект, учебник, 
пособие), осталась в прошлом веке. Новые реалии диктуют и но-
вые подходы. Специалисты много говорят о новом типе мышления 
у молодого поколения сегодня – о клиповом, фрагментарном, 
разорванном мышлении. Будучи совсем не ярыми поклонниками 
чрезмерного визуализирования языкового материала, мы позволим 
себе не совсем согласиться с данными высказываниями. У моло-
дых людей формируется скорее не клиповое мышление, а мышле-
ние сайтового типа. То есть они представляют реальность в виде 
страницы сайта или монитора компьютера, где поданы различные 
информационные блоки, есть тематический центр и иерархичная 
структурированность материала. Исходя из этого, мы, лингвисты, 
в состоянии предложить новый формат методического обеспече-
ния языкового обучения, который связан со структурой текста в 
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виде тема-рематического соподчинения. То есть берется ядро вы-
сказывания, определенная фраза, которая может наращиваться но-
выми компонентами в зависимости от коммуникативной задачи 
высказывания. 

Изучение языкового материала невозможно без погружения в 
культуру и историю народа – носителя данного языка. В аспекте 
углубления знаний о русском языке преподавательский состав ка-
федры проводит ежегодную олимпиаду по русскому языку как ино-
странному, в данном мероприятии принимает участие более 500 
обучающихся иностранных граждан. Участие в олимпиаде по рус-
скому языку предполагает два тура: письменный и устный. Как по-
казывает практика, наибольший эффект достигается при ком-
плектации языкового материала по тематическим признакам. Этим 
мы и руководствовались, когда предлагали следующие темы для 
проведения олимпиад: 2012 – «Книга – лучший друг, учитель, со-
ветчик»; 2013 – «Фестиваль культур»; 2014 – «Времена года», 
2015 – «Память войны в наших сердцах» (посвященная 70-летию 
великой победы), данное мероприятие было посвящено победе в 
ВОВ и содержали в себе исполнение иностранными студентами 
стихов и песен о войне; 2016 – «Литературная гостиная», языковой 
материал составили стихи и проза русских классиков; 2017 – 
«Юмор не знает границ», иностранные студенты представили кол-
лаж из юмористических сочинений отечественных авторов; 2018 – 
«Вокруг света за 120 минут»; 2019 – «Праздник, который всегда с 
тобой»; 2022 – «Под крышей дома моего». 

Важнейшим условием качественной работы при преподавании 
русского языка как иностранного является поиск универсальных 
категорий морально-этического порядка, которые позволят нахо-
дить общий язык с иностранными обучающимися и, опираясь на 
данные точки соприкосновения, искать общие знаменатели. Мы 
предлагаем следующую таблицу сопоставления основных мораль-
но-этических категорий в ведущих религиях мира (таблица 1). 
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Таблица 1 

Десять заповедей  
в христианстве 

Десять  
заповедей  
в иудаизме 

(Тора) 

Десять  
заповедей  
в исламе 

Десять  
заповедей  
в буддизме 

Я Господь, Бог 
твой… Да не бу-
дет у тебя других 
богов перед ли-
цем моим 

Я Господь, 
Бог твой 

Не убей – са-
моубийство 

Не убивать 

Не делай себе 
кумира и ника-
кого изображе-
ния того, что на 
небе вверху, и 
что на земле вни-
зу, и что в воде 
ниже земли. 

Да не будет у 
тебя других 
богов 

Не прелюбо-
действуй 

Не красть 

Не произноси 
имени Господа 
твоего напрасно, 
ибо Господь не 
оставит без нака-
зания того, кто 
произносит имя 
Его напрасно 

Не произно-
си имени 
Господа Бога 
твоего попу-
сту 

Не кради Не прелю-
бодейство-
вать 

Шесть дней ра-
ботай, и делай 
всякие дела; а 
день седьмой – 
суббота Господу 
Богу твоему 

Помни день 
субботний 

Не злословь Не лгать и 
не клеве-
тать 

Почитай отца тво-
его и мать твою, 
чтобы продлились 
дни твои на земле 

Чти отца сво-
его и мать 
свою 

Не завидуй Не исполь-
зовать дур-
манящих 
веществ 
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Окончание табл. 1 

Десять заповедей 
в христианстве 

Десять 
заповедей 
в иудаизме 

(Тора) 

Десять 
заповедей 
в исламе 

Десять 
заповедей 
в буддизме 

Не убивай Не убий Почитание 
родителей 

Не сплетни-
чать о дру-
гих будди-
стах 

Не прелюбодей-
ствуй 

Не прелюбо-
действуй 

Забота о детях Не превоз-
носить себя 
и не уни-
жать других 

Не кради Не укради Совершение 
молитвы 

Не скупить-
ся к нужда-
ющимся 

Не произноси 
ложного свиде-
тельства на 
ближнего твоего 

Не отзывайся 
о ближнем 
ложным сви-
детельством 

Пустое вре-
мяпрепро-
вождение 

Не держать 
зла и не по-
буждать ко 
злу 

Не желай дома 
ближнего твоего; 
не желай жены 
ближнего твоего; 
ни раба его, ни 
рабыни его, ни 
вола его, ни осла 
его, ничего, что у 
ближнего твоего 

Не домогайся Полезные 
знания и бла-
гие дела 

Не клеве-
тать на Три 
драгоценно-
сти 

Таким образом, место языковой кафедры в неязыковом вузе 
предопределяется самим содержанием учебного материала, темати-
ческой направленностью изучаемых текстов, овладением культур-
ной составляющей учебного процесса и различных форм очного и 
дистанционного обучения. 
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УДК 81 

О некоторых особенностях обучения РКИ в рамках  
белорусско-узбекского научно-технического сотрудничества 

 
Витушко М. А., старший преподаватель 

Белорусский национальный технический университет 
Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация: 
Современный рынок образовательных услуг в сфере высшего 

образования характеризуется высокой вариативностью образова-
тельных программ и обучающих методик, от правильности выбора 
которых во многом зависит успех всего образовательного процесса. 
При реализации межгосударственных образовательных программ 
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предъявляются особые требования к выбору подходов и технологий 
взаимодействия между вузами. 

 
Международное сотрудничество в области высшего образования 

имеет большое значение в современном мире: прежде всего, это 
укрепление имиджа как государства, так и конкретного вуза на 
международном рынке образовательных услуг, возможность вы-
страивания долгосрочных отношений с другими странами в области 
культурно-исторического обмена знаниями, что в комплексе с дру-
гими аспектами двусторонних отношений позволяет успешно ре-
шать многие актуальные задачи.  

Предпосылкой к установлению белорусско-узбекского научно-
технического сотрудничества стало вынесение вопроса выхода на 
новый уровень высшего образования в Узбекистане в качестве од-
ного из приоритетных направлений в государственной политике 
этой страны. В октябре 2019 г. Президентом Узбекистана был под-
писан указ об утверждении Национальной концепции развития си-
стемы высшего образования, что стало настоящим прорывом в этой 
области. Такая инициатива узбекского правительства открыла 
большие перспективы для стратегического партнерства в сфере об-
разовательных услуг Беларуси и Узбекистана. 

Подписанию новых межрегиональных двусторонних соглашений 
предшествовали переговоры глав государств и официальные взаим-
ные визиты профильных делегаций Беларуси и Узбекистана, были 
разработаны совместные образовательные программы, направленные 
на подготовку высококвалифицированных специалистов для нужд 
Узбекистана на базе лучших белорусских вузов. Перед сторонами 
была поставлена задача не просто обменяться образовательными 
программами или заняться виртуальным сетевым обучением, а по 
инициативе Белорусского национального технического университета 
и Ташкентского государственного технического университета имени 
Ислама Каримова создать на территории Узбекистана полноценный 
совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт при-
кладных технических квалификаций в городе Ташкенте. В рамках 
достигнутых соглашений было принято решение обучать студентов 
на русском языке по образовательным стандартам БНТУ. 

В целях реализации данной образовательной программы в фев-
рале 2020 г. делегация профессорско-преподавательского состава 
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кафедры белорусского и русского языков Белорусского националь-
ного технического университета посетила с рабочим визитом Са-
маркандский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет имени Мирзо Улугбека для проведения выездной зачетно-
экзаменационной сессии. Первая встреча в родных стенах создала 
благоприятную обстановку, настроила студентов на плодотворную 
и конструктивную работу. 

Обучение узбекских студентов РКИ проходило по программам 
обучения, составленным в соответствии с образовательными стан-
дартами и требованиями, принятыми в белорусской, российской и 
международной классификациях. Весь учебный материал был ориен-
тирован на иностранных студентов, владеющих русским языком на 
базовом (коммуникативно необходимом и коммуникативно доста-
точном) уровне, и подавался с учетом национальной специфики обу-
чающихся. При проведении учебных занятий широко использовались 
пара- и экстралингвистические средства коммуникации, современ-
ные методы и приемы стимулирования и мотивации к обучению. 

Образовательная программа языкового курса, направленная на 
формирование языковой личности обучаемых, включала в себя це-
лый ряд упражнений по развитию лексического запаса, речевых 
навыков, навыка владения чтением текста по специальности, уме-
ния репродуцирования научно-технического текста, навыков диало-
гической и монологической устной и письменной речи, трансфор-
мации предложений, быстрого переключения с одного языка на 
другой, самостоятельной работы с текстами по профилю обучения. 

Последующие этапы уникального совместного белорусско-
узбекского образовательного проекта по взаимной договоренности 
проводились в формате очного, заочного и дистанционного обуче-
ния. Такая гибкость позволила диверсифицировать систему получе-
ния образования, превратить ее в своеобразную современную плат-
форму, объединяющую разные языки и культуры, дала возмож-
ность узбекским студентам выбрать удобный для них формат 
обучения без отставания от учебных программ в условиях ограни-
чений в связи с пандемией COVID-19. 

Для проведения групповых занятий по РКИ в режиме дистанци-
онного обучения широко применялись онлайн-сервисы «Microsoft 
Teams» и «Zoom», оснащенные достаточным для организации учеб-
ного процесса набором мультимедийного функционала. Одним из 



193 

преимуществ таких программ является интуитивно понятный ин-
терфейс, а также возможность работы на мобильных устройствах. 
Экран электронного устройства может использоваться в качестве 
интерактивной доски, имеются функции быстрого обмена тексто-
выми, голосовыми и мультимедийными сообщениями. 

Такой формат обучения позволяет осуществлять организацию заня-
тий по месту нахождения обучаемых, что в случае с иностранными 
студентами избавляет их от психологического дискомфорта, связанно-
го с необходимостью адаптации к новым социокультурным реалиям. 

Гибкость и новизна подходов, использованных при организации 
обучающего процесса на примере совместного белорусско-
узбекского образовательного проекта, позволила выйти на новый 
качественный уровень международного сотрудничества. При этом, 
не смотря на новые возможности машинного интерактивного обу-
чения, ключевую роль в образовательном процессе по-прежнему 
играет преподаватель. 

УДК 372.881.161.1 
Формирование словообразовательной компетенции 
на занятиях по русскому языку как иностранному 

Гаврусева Л. А., старший преподаватель 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
В статье речь идет об особенностях изучения словообразования 

иностранными учащимися. Первичное знакомство с основной еди-
ницей словообразования – словообразовательной моделью проис-
ходит на начальном этапе изучения русского языка. На продвину-
том этапе знания расширяются и углубляются. Автор делает попыт-
ку определить содержание учебного материала, а также предлагает 
типы заданий, которые способствуют формированию словообразо-
вательной компетенции у иностранных учащихся. 

Словообразовательная компетенция входит в состав лингвистиче-
ской (языковой) компетенции, которая представляет собой «совокуп-
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ность знаний о системе языка, о правилах функционирования единиц 
языка в речи и способность пользоваться этой системой для понима-
ния чужих мыслей и выражения собственных суждений в устной и 
письменной форме» [3, с. 143]. Лингвистическая компетенция вклю-
чает знание категорий и единиц языка всех уровней (фонетического, 
лексического, морфологического, словообразовательного, синтакси-
ческого) и их функций, а также особенностей использования данных 
языковых единиц при построении высказывания. 

Словообразование имеет большое значение при обучении рус-
скому языку как иностранному. Это один из основных путей обо-
гащения словарного состава языка. В образовании новых слов ак-
тивно участвуют имеющиеся в языковой системе словообразова-
тельные элементы. Знание основных словообразовательных моде-
лей, по которым образуются новые слова, умение соотнести 
производную и производящую основу способствуют расширению 
потенциального словарного запаса иностранных учащихся, облег-
чают понимание незнакомых слов и восприятие текста. Под потен-
циальным словарем понимаются новые производные лексические 
единицы, значение которые учащиеся понимают или которые могут 
быть образованы учащимися на основе уже изученных словообра-
зовательных моделей. 

Обучение словообразованию осуществляется посредством рабо-
ты со словообразовательными моделями, которые представляют 
собой конкретные схемы, по которым образуются новые слова, с 
учетом возможных морфонологических изменений на морфемном 
шве. При рецептивных речевых действиях (чтении текста, аудиро-
вании) знание словообразовательной модели позволяет на основе 
словообразовательного анализа вывести значение производного 
слова. При репродуктивно-продуктивных речевых действиях слово-
образовательная модель, ранее усвоенная учащимися, служит об-
разцом для конструирования новых слов.  

Словообразовательные модели для изучения в иностранной 
аудитории отбираются с учетом их продуктивности, регулярности, 
частотности, также необходимо обращать внимание на их учебно-
методическую и коммуникативную актуальность для определенно-
го контингента учащихся.  

При работе со словообразовательными моделями в иностранной 
аудитории важна следующая информация: 
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– частеречная принадлежность производящего слова; 
– семантика производного (может быть указана лексико-

семантическая группа, что во многих случаях помогает определить 
значение); 

– грамматические характеристики производного и производящего; 
– словообразовательный формант; 
– морфонологические изменения на стыке морфем: чередование, 

наращение, усечение, совмещение морфем; 
– стилистические особенности производного; 
– акцентологические особенности производного по сравнению с 

производящим. 
Формирование словообразовательной компетенции у учащихся 

начинается на начальном этапе изучения русского языка. Иностран-
цы знакомятся со следующими словообразовательными моделями: 

– существительных, обозначающих определенную профессию 
(математик, историк), называющих лиц женского пола (студент-
ка, преподавательница), характеризующих человека по какому-
либо признаку (стареть, краснеть);  

– прилагательных с суффиксом -н- со значением признака или 
свойства, относящегося к предмету, явлению (учебный, школьный); 

– глаголов с приставками при- (значение приближения, прийти, 
прилететь), у- (значение удаления, уйти, улететь), за- (начало 
действия, заплакать, запеть), по- (непродолжительность действия, 
почитать, позаниматься).  

Работа ведется по предложенным образцам на материале знако-
мых учащимся производящих основ. Задача данного этапа – сфор-
мировать умение выделять словообразовательный формант и опре-
делять семантику производного слова с учетом значения словообра-
зовательного аффикса на материале ограниченного количества 
словообразовательных моделей. 

На продвинутом этапе процесс обучения иностранных учащихся 
имеет профессиональную направленность. Русский язык служит не 
только средством коммуникации, но и средством получения знаний 
по специальности. Тексты научного стиля являются главным объек-
том изучения. Многочисленные трудности, возникающие у уча-
щихся, связаны со спецификой научного стиля речи. Он характери-
зуется абстрактностью, логичностью изложения, точностью, объек-
тивностью, высокой информативностью, последовательностью и 
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краткостью [1, 2]. В текстах научного стиля речи широко представ-
лены термины, отглагольные существительные, абстрактные суще-
ствительные, сложные прилагательные. Все это следует учитывать 
при составлении упражнений по словообразованию.  

На этом этапе необходимо представить учащимся основные 
морфологические способы словообразования в русском языке (по 
Е. С. Кубряковой): суффиксальный (образование нового слова с 
помощью суффикса), префиксальный (образование нового слова с 
помощью приставки), безаффиксный (образование нового слова 
без добавления аффикса), сложение (образование нового слова 
путем соединения двух и более основ или целых слов), сложение с 
суффиксацией (соединение нескольких основ, осложненное суф-
фиксацией). 

Учащихся следует познакомить со следующими словообразова-
тельными моделями:  

– существительных с суффиксами -ениj- (выпадения, значение),    
-аниj- (образование), -к (плавка, ковка), нулевого суффикса (разлом, 
ход) со значением отвлеченного действия; -тель со значением ин-
струмента (выталкиватель, преобразователь); -ость со значением 
отвлеченного признака (выпуклость, твердость); -ств- со значени-
ем видового признака по отношению к родовому признаку (веще-
ство), -емость/-имость со значением потенциального признака 
(делимость), -изм (символизм, интернационализм); 

– прилагательных с суффиксами -ск- (-еск-) со значением признака 
или свойства, относящегося к предмету, явлению, действию (колонный 
пресс, технологический, космический); с суффиксами -ов- (-ев-) со зна-
чением сделанный из чего-то (титановый, свинцовый); -ист- со зна-
чением высокой степени признака (слоистый, волокнистый). 

Следует акцентировать внимание учащихся на чередованиях, проис-
ходящих на морфемном шве, на грамматических особенностях произ-
водных слов (отсутствие формы множественного числа), а также на раз-
личии в управлении глаголов и соответствующих существительных. 

На данном этапе следует расширить знания учащихся о глаголь-
ных приставках и их значении, обращая внимание на многознач-
ность префиксальных морфем русского языка. Так, приставка пере- 
имеет значение изменения местоположения (переехать, перейти), а 
также сделать заново (переписать, перечитать); приставка                       
в- (во-) – движение внутрь (войти, вбежать) и углубление в дей-
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ствие (вдуматься); приставка вы- – движение изнутри (выйти, вы-
бежать) и исчерпанность действия (выспаться). 

В текстах научного стиля при образовании терминов используют-
ся заимствованные аффиксальные морфемы: приставки де- (дез-);    
ди- (диз-); а-; ир-; анти-; обозначающие противоположность поня-
тий; супер-; ультра-; сверх-; суб-, указывающие степень качества, 
состояния (иррациональный, сверхмощный, квазиплатформа). 

Учащихся следует познакомить с механизмами сложения и сло-
жения с суффиксацией. Это облегчит понимание сложных слов: 
жаропрочный, формоизменение, тонколистовой, толстолистовой, 
судостроение. 

Работа по словообразованию должны быть направлена, с одной 
стороны, на изучение закономерностей функционирования словооб-
разовательных морфем внутри слова, а с другой стороны – на функ-
ционирование производного слова в речи устной и письменной. 

На продвинутом этапе обучения упражнения по словообразова-
нию включаются в систему предтекстовых заданий, которые 
направлены на снятие лексико-грамматических трудностей в пони-
мании и усвоении текста. Учащимся предлагаются следующие за-
дания: назвать мотивирующие слова, от которых образованы произ-
водные; заменить глагольные сочетания именными; назвать части, 
из которых состоит сложное слово, и объяснить его значение.  

Некоторые задания могут использоваться в системе послетексто-
вых заданий: образовать производные по предложенной модели; 
вставить в предложении подходящее по смыслу производное. 

Кроме этого, необходимо проводить работу по обобщению и си-
стематизации имеющихся у студентов знаний. Для этого можно ис-
пользовать следующие типы заданий: образовать производные по 
предложенной модели; распределить слова по словообразовательным 
моделям и объяснить их значение, выделить синонимичные словооб-
разовательные модели; объяснить значение производных глаголов с 
разными префиксами, которые имеют одинаковую производящую 
основу, и составить с ними предложения (писать – переписать, за-
писать, дописать, описать, подписать; работать – разработать, 
обработать, переработать); в предложениях употребить глагол 
(например, жить) с соответствующими приставками. 

Работа по формированию словообразовательной компетенции на 
уроках русского языка как иностранного должна стать неотъемлемой 
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частью учебного процесса. Знание закономерностей русского слово-
образования способствует развитию языковой догадки, расширяет 
словарный запас иностранных учащихся как активный, так и пассив-
ный. Все это облегчает восприятие и улучшает понимание художе-
ственных текстов, текстов по специальности, а также способствует 
развитию речи для успешного решения коммуникативных задач. 
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«Русско-белорусский политехнический словарь» на занятках  
па дысцыпліне «Беларуская мова» ў тэхнічнай вну 

(на прыкладзе гнездавога артыкула «каробка») 
 

Гіруцкая Л. А., старшы выкладчык, 
Сахончык А. П., старшы выкладчык 

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт 
Мінск, Рэспубліка Беларусь 

 
Анатацыя: 
Разглядаюцца магчымасці выкарыстання матэрыялаў «Русско-

белорусского политехнического словаря» пры вывучэнні тэмы «Бе-
ларуская навуковая тэрміналогія» на занятках па дысцыпліне «Бела-
руская мова (прафесійная лексіка)» ў тэхнічнай вну. На прыкладзе 
гнездавога артыкула «каробка» прапануецца методыка аналізу 
тэрмінаадзінак гнязда, іх структурна-граматычнай характарыстыкі, 
прадуктыўных спосабаў утварэння і паходжанні; звяртаецца ўвага 
на асаблівасці перакладу дзеепрыметнікаў у складзе тэрмінала-
гічнага словазлучэння. 
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«Русско-белорусский политехнический словарь» убачыў свет у 
1997–1998 гг. і з’явіўся вынікам шматгадовай карпатлівай працы 
калектыву супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства імя Я. Коласа 
НАН РБ. Ен складаецца з двух тамоў і змяшчае каля 157 тысяч тэр-
мінаў па розных галінах навукі і тэхнікі – ад авіяцыі, вылічальнай 
тэхнікі, металургіі, хіміі да ядзернай энергетыкі. Само існаванне і 
прэзентацыя матэрыялаў дадзенага слоўніка ўражвае сучасных 
навучэнцаў і ў канчатковым выніку прыводзіць іх да высноў як аб 
рэальнасці існавання сучаснай беларускай тэхнічнай тэрміналогіі, 
аб нарматыўнасці і аўтарытэтнасці менавіта гэтага выдання, так і аб 
неабходнасці далейшай працы па распрацоўцы, фіксацыі новых 
тэрміналагічных адзінак і ўдасканаленні наяўных матэрыялаў.  

Рабочая праграма дысцыпліны «Беларуская мова (прафесійная 
лексіка)» ў нашым універсітэце прадугледжвае 6 гадзін на засваенне 
тэмы «Беларуская навуковая тэрміналогія». Частка праграмных пы-
танняў з’яўляецца тэарэтычнай і не выклікае ў студэнтаў асаблівай 
зацікаўленасці, бо адсутнічае практычная патрэба ў набыцці буду-
чымі інжынерамі філалагічных ведаў аб спецыфіцы тэрмінаў, іх 
адаптацыі, прадуктыўных спосабах і гісторыі ўтварэння. На наш 
погляд, уяўляецца карэктным прапаноўваць студэнтам практычныя 
заданні, выкананне якіх дазваляе атрымаць канкрэтныя навыкі і 
зрабіць неабходныя тэарэтычныя і практычныя высновы па тэме. 
Для практычных заняткаў па гэтай тэме можна прапанаваць невялі-
кія па аб’еме гнездавыя артыкулы са слоўніка (па розных спецыяль-
насцях вну) і заданні ў выглядзе табліц для запаўнення ці пытанняў, 
на якія павінны будуць адказаць навучэнцы. Мяркуецца групавая 
праца, бо менавіта яна актывізуе вучэбную дзейнасць студэнтаў і 
спрыяе эканоміі часу заняткаў на падлікі тэрмінаадзінак.  

Разгледзім магчымасці прапанаванай методыкі на прыкладзе 
працы з гнездавым артыкулам «каробка».  

Гнездавы артыкул «каробка» ў «Русско-белорусском политехни-
ческом словаре» змяшчае 114 тэрміналагічных адзінак. Адзначым, 
што русскому «коробка» адпавядаюць 4 словы: каробка з паметай 
«тэхніка»; бляшанка (з металу); вушакі (дзвярэй); шуфляда (акна). 
У артыкуле прадстаўлены 14 тэрмінаў 9-ці пазначаных адпаведнымі 
паметамі вузкаспецыяльных галін: доменная вытворчасць, марскі 
транспарт і суднабудаванне, цэлюлозна-папяровая вытворчасць, 
аўтасправа, паліграфія, будаўніцтва, чыгуначны транспарт, тэхніка, 
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электратэхніка. Унутры гнязда выразна вылучаецца група з 24 
тэрмінаў, якія канкрэтызуюць від каробкі перадач.  

Пытанні да студэнтаў:  
1. Колькі беларускіх слоў адпавядаюць рускаму? Калі не адно, то 

чаму? 
2. Колькі тэрміналагічных адзінак налічвае гэтае гняздо?  
3. Ці есць у артыкуле тэрміны, пазначаныя паметамі вузка-

спецыяльных галін? Колькі? Як яны расшыфроўваюцца (у 
артыкулах скарочаныя напісанні)? 

Адказы на гэтыя пытанні дазваляюць навучэнцам канкрэтыза-
ваць паняцці вузкаспецыяльных, міжнавуковых і агульнанавуковых 
тэрмінаў, прыйсці да высновы аб іх сістэмнасці і адназначнасці.  

Каб выканаць структурна-граматычную характарыстыку тэрмі-
наў, выдзеліць прадуктыўныя найменні розных структурных тыпаў 
і адносіны паміж іх кампанентамі, студэнтам можна прапанаваць 
наступныя пытанні і заданні: 

1. Колькі ў гняздзе двухкампанентных тэрмінаў?  
2. Вызначце і размяркуйце па тыпах іх структуру (напрыклад: 

назоўнік + залежны прыметнік, назоўнік + залежны назоўнік з 
прыназоўнікам, назоўнік + назоўнік у родным склоне без прыназоў-
ніка, назоўнік + прыслоўе, іншыя тыпы), падлічыце колькасць адзі-
нак кожнай падгрупы. 

3. Колькі ў гняздзе трохкампанентных тэрмінаў? 
4. Вызначце і размяркуйце па тыпах іх структуру (напрыклад: 

назоўнік + залежнае спалучэнне некалькіх назоўнікаў (з прыназоў-
нікам ці без), назоўнік + азначальнае словазлучэнне з прыметніка і 
назоўніка (з прыназоўнікам ці без), назоўнік + некалькі прымет-
нікаў, іншыя тыпы), падлічыце колькасць адзінак кожнай падгрупы. 

5. Ці есць у гняздзе чатырохкампанентныя тэрміны? Колькі? 
Вызначце тыпы па структуры.  

6. Ці есць у гняздзе пяцікампанентныя тэрміны? Колькі? 
Вызначце тыпы па структуры.  

7. Ці есць тэрміны-сімвалы? Калі есць, вызначце тып.  
Так, амаль палова (52 тэрміны-словазлучэнні – 47 %) гнязда – 

гэта двухкампанентныя тэрміны-словазлучэнні з прэпазіцыйным 
азначэннем-прыметнікам (дзеепрыметнікам): к. біпланавая, уваход-
ная, клапанная, падшыпнікавая, размеркавальная. 14 двухкампа-
нентных тэрмінаў маюць постпазіцыйнае азначэнне-назоўнік: к. 
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блока, рэле, залежнасці, крывашыпа. Прадуктыўнымі (усяго 42) 
з’яўляюцца трохкампанентныя найменні наступных структурных 
тыпаў: генітычныя спалучэнні (к. крылаў біплана, к. адбору магут-
насці, к. перадач Нортана, к. прывадаў агрэгатаў); генітычна-
ад’ектыўныя (к. выпускнога клапана, к. счэпнага прыбора), ад’ек-
тыўныя (к. кабельная ўводная, клапанная выпускная). Найчасцей 
назіраеццпа структура прэпазіцыйны прыметнік + каробка + назоў-
нік у родным склоне: так, напрыклад, дэталізуюцца 19 відаў каробкі 
перадач (аўтаматычная, бесступеньчатая, шматступеньчатая, 
планетарная, сінхранізаваная). 6 чатырохкампанентных тэрмінаў 
маюць наступныя структуры: к. + родны склон наз., к. + родны 
склон словазлучэння прыметніка і назоўніка (к. перадач рэзьба-
наразнога станка); к. + родны склон наз. + творны склон прым. і 
наз. з прыназоўнікам з. (к. перадач з электрамагнітным прывадам); 
к. + тры назоўнікі ў родным склоне (к. прывадаў сістэмы 
газаразмеркавання). Т. ч., назіраюцца трохчленныя постпазіцыйныя 
азначэнні пры назоўніку каробка.  

Як і агульнаўжывальная лексіка, тэрміналагічная лексіка па 
паходжанні з’яўляецца неаднароднай і складаецца з розных пластоў 
спрадвечна беларускай лексікі і запазычаных слоў. Выкарыстоўваю-
чы сродкі ІКТ (разнастайных слоўнікаў, якія знаходзяцца ў адкры-
тым доступе), навучэнцы могуць як размеркаваць лексіку тэрміна-
лагічнага гнязда з пункту гледжння паходжання, так і вызначыць 
мову-крыніцу запазычання.  

Спрадвечнабеларускімі прыкладамі назоўнікаў гнязда «каробка» 
з’яўляюцца, напрыклад, вушакі, уключэнне, дом, крыло, адбор, пера-
дача, шасцярня, кіраванне, прывад, падача, рэзьбы, засцерагальнік, 
заціскачкі, сальнік, захоўванне і інш.  

Запазычаннямі з’яўляюцца назоўнікі дыференцыял, біплан, агрэ-
гат, каналізацыя (з лацінскай мовы), клапан (з нямецкай мовы праз 
рускую), рэле (з французскай мовы праз рускую), дэфібрар (з фран-
цузскай мовы, ад лацинскай).  

Паколькі ў гняздзе прадстаўлены тэрміны-словазлучэнні, то 
найбольш актыўна ў іх ужываюцца як тэрмінаэлементы прыметнікі, 
значная частка якіх па паходжанні спрадвечнабеларуская. У боль-
шасці выпадкаў такія прыметнікі з’яўляйцца адноснымі і, узятыя 
асобна, не выражаюць спецыяльнага паняцця: уводная, паветраная, 
гразевая, дымавая, ахоўная, кнопкавая, агнявая, бясшумная, бессту-
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пеньчатая, зубчастая, дадатковая, заціскная, аконная, штотач-
ная, канцавая, кнопкавая, плаўкі, счэпны.  

Колькасць запазычаных прыметнікаў (такімі называем тут і 
прыметнікі з беларускімі афіксамі) у параўнанні з назоўнікамі 
большая: шпіндальная, штэпсельная, шпацыйная, фурменная (з 
нямецкай мовы), фармовачная, прэсавая (праз рускую мову ад 
французскай з латыні), курсавая, фрыкцыйная (з лацінскай), 
сільфонная, кінгстонная (з английскай), муштучная (з польскай), 
компасная (з итальянскай), анероідная, бараметрычная, аўтама-
тычны, гідраўлічны (з грэчаскай), электрамагнітны (складанне 
дзвюх грэчаских асноў) і інш. 

Пры аналізе гнязда нельга не звярнуць увагу і на пераклад 
дзеепрыметнікаў у складзе тэрміналагічнага словазлучэння. Імкнен-
не пазбегнуць нехарактэрных для беларускай мовы форм цяпераш-
няга часу непаслядоўнае: з аднаго боку, назіраем прыметнікі павы-
шальная, паніжальная, скідальная на месцы рускіх форм повы-
шающая, понижающая, сбрасывающая, з другога – формы 
пускарэгулюючая, паскараючая. Разам з тым у дадзеным артыкуле 
рускім прыметнікам з фармантам -ительн- адпавядаюць прыметнікі 
тыпу адгалінавальная, параразмеркавальная, злучальная, ахалодж-
вальная і нават надзімальная замест рускага дутьевая. На наш 
погляд, непажаданая аманімія: злучальная – і соединительная, и 
соединяющая, размеркавальная – і распределительная, и распре-
деляющая. З другога боку, значэнне прыметнікаў з фармантам -льн- 
падразумявае і значэнне «які ўтварае дзеянне», аналагічнае 
дзеепрыметніку незалежнага стану цяперашняга часу.  

Такім чынам, праца з тэрміналагічным гняздом дазваляе акты-
візаваць атрыманыя ў лаканічным выглядзе тэарэтычныя звесткі, 
удасканаліць навыкі аналізу і сістэматызацыі моўнага матэрыялу. 
Дададзім, што, на нашу думку, наспела перавыданне «Русско-
белорусского политехнического словаря»: напісанне часткі слоў у 
ім па-беларуску не адпавядае сучасным нормам (шпіндэльны, 
дэфібрэр); 1000 асобнікаў за 24 гады стала бібліяграфічнай 
рэдкасцю; з’явілася вялікая колькасць новых тэрмінаў.  
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Аннотация:  
Рассмотрены приемы и методы, позволяющие более эффективно 

проводить занятия с иностранными учащимися, используя 
визуальные компоненты. 

 
В процессе решения задач по физике, часто встречаются слова, 

которые незнакомы иностранным слушателям. Что не удивительно, 
ведь изучать русский язык они стали совсем недавно. Эти слова 
можно разделить на два типа:  

1) специальные физические и математические термины; 
2) новые слова, которые они еще не встречали, но они использу-

ются при решении задач по физике. 
К словам второго типа относятся слова, которые не могли встре-

чаться слушателям в прежнем жизненном опыте, например, слова 
«лыжник» или «сосулька» (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Иллюстрация к задачам со словом «лыжник» (1) 
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Слова первого типа в начале урока в углу доски выписываются 
преподавателем и им дается объяснение. В учебных пособиях уча-
щиеся ищут перевод этих терминов на знакомый им язык (2). Пре-
подаватель разбирает, как правильно произносятся эти слова по-
русски, в итоге эти термины они знают (рисунок 2). 

 
 

 
 

 – сила тяжести (вес лыжника),  – сила реакции опоры,  – сила трения 
Рис. 2 – Движение тела по наклонной плоскости (3),  

(силы, действующие на лыжника) 
 

Вместе с тем необходимо, чтобы к ним пришло понимание, как 
правильно их употреблять в русском языке в общении в процессе 
учебы и освоения научной лексики (4). Для лучшего объяснения и 
быстрого усваивания материала. нужно подобрать красочные посо-
бия: чертежи, схемы (рисунок 3), картинки и видеофайлы. 

 

 
 

 - сила тяжести,  – сила натяжения 
нити,  – центростремительное ускорение 

Рис. 3 – Динамика вращательного движения (5) 
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Использование чатов в специально созданных группах мессен-
джера Viber позволяет организовать показ видеоматериалов, нагляд-
но показывающих течение того или иного физического процесса. 
Преподаватель комментирует видеоряд на русском языке и выписы-
вает ключевые слова на доске для конспектирования их учащимися. 
Следует особо подчеркнуть и потребовать обязательной записи этих 
слов в конспекте. Это важно для лучшего их запоминания, так как 
работает не только зрительная память, но и моторная. 

Чаты удобны также для размещения в них преподавателем до-
машнего задания, а учащиеся могут задавать уточняющие вопросы. 

Что касается слов второго типа, то только благодаря опыту мож-
но узнать какие это могут быть слова. Вот примеры слов, вызыва-
ющих затруднения: лыжник, льдинка, мяч, футболист, санки, воз-
душный шар, брусок и т. д. Для пояснения можно показать картин-
ку с помощью того же чата или подобранных вырезок из журналов 
или пособий для детей младшего возраста с яркими и крупными 
картинками. 

С течением времени словарный запас учащихся пополняется, и 
такая помощь требуется все меньше и меньше, но в начале обуче-
ния картинка позволяет сэкономить много времени для изучения 
материала по специальности. 
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Аннотация: 
Рассматриваются особенности восприятия иностранными слуша-

телями речевых оборотов и формулировок условий задач по физике, 
понятных «по умолчанию» носителям русского языка и вызы-
вающих затруднения у иностранных слушателей. 

 
Задачи по физике иногда встречают непонимание со стороны 

иностранных учащихся уже на стадии осмысления условий задачи. 
То, что для носителя языка является «само собой разумеющимся» и 
входит в условие задачи «по умолчанию» вовсе не является столь 
очевидным для иностранца. 

Например, задачи по теме перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении не содержат, как правило, в тексте 
задачи прямого указания на то, что скорость тела в начальный или 
конечный момент времени была равна нулю: 

«Определите тормозной путь автомобиля, если торможение 
длилось 3 с при начальной скорости 36 км/ч и ускорении 0,4 м/с2» [1]. 

В условии задачи явно несформулированно, что V2 = 0, то есть 
в конце тормозного пути автомобиль должен остановиться. Это 
очевидно для русскоговорящих студентов, но не для иностран-
цев. Для них необходимо дополнительное объяснение понятия 
тормозного пути и дополнение записи условий задачи ра-
венством V2 = 0. 

Не всегда равенство нулю начальной скорости задано явно, но и 
при явном задании Vo = 0 иногда возникают затруднения: 
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«Тело соскальзывает по наклонной плоскости, проходя за 10 
секунд путь 2 м. Начальная скорость тела равна нулю. Определите 
модуль ускорения тела» (2). 

Вроде бы ничего особенного, но в задаче для определения 
начальной скорости использована не цифра, а слово. И это усколь-
зает от иностранных учащихся и требует дополнительного объясне-
ния. То, что слово обозначает цифру, которая потом используется 
при математических расчетах в задаче по физике вызывает 
удивление, но только в самом начале, пока происходит адаптация к 
такой подаче материала. 

Рассмотрим следующий пример: «Через какое время от начала 
движения мотоциклист проезжает путь 400 м, двигаясь с 
ускорением 2 м/с2 ?». В задаче явно не указано, что v0 = 0. В тексте 
идет речь о начале движения, что в конечном счете приводит к 
выводу о равенстве нулю начальной скорости. Это тоже необходимо 
объяснять и дополнительно прорабатывать в ходе решения задач. 

Следующий пример: «Вагонетка движется из состояния покоя 
с ускорение 0,25 м/с2. На каком расстоянии окажется вагонетка 
через 20 с?». Состояние покоя означает v0 = 0, что тоже неочевидно 
и требует дополнительного внимания. 

В конечном итоге эти трудности преодолеваются, что приводит к 
лучшему пониманию иностранными слушателями предмета физики 
и лучшему овладению основами лексики русского языка. 
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Аннотация:  
В статье рассматривается дистанционное обучение, как один из но-

вых видов получения образования посредством современных информа-
ционных технологий. Методические решения необходимые для каче-
ственного перехода на новый уровень оказания образовательных услуг. 

 
Постоянное внедрение современных технологий в учебный про-

цесс в эпоху информатизации общества повышает эффективность 
образования. Главным является, то, что дистанционная форма обу-
чения требует иного формата подачи знаний. Важно развиваться 
согласно требованиям времени, обновлять методы преподавания.  

Дистанционное обучение в настоящий момент времени один из 
новых и быстро прогрессирующих видов получения знаний обуча-
ющимися посредством современных информационных образова-
тельных технологий, который позволяет находиться на расстоянии 
от учебного заведения. Неоспоримое преимущество – это возмож-
ность учиться из любой точки мира. Не требуется физического при-
сутствия преподавателя и учащегося в аудитории учебного заведе-
ния. Для обучения потребуется только компьютер и высокоско-
ростной интернет. Связь с обучающимися осуществляется различ-
ными способами, например, посредством электронной почты, веб-
сервисов, мессенджеров, социальных сетей. 

Обеспечение доступа к образованию – важнейшая задача в со-
временном динамически развивающемся мире [1]. Раньше человеку 
достаточно было обучиться одни раз, этого багажа знаний хватало 
на всю жизнь. Сейчас, когда происходят существенные изменения в 
сфере занятости, требуется постоянное повышение уровня квали-
фикации. Дистанционное образование открывает новые возможно-
сти для непрерывного обучения, получения второго образования. 
Следует отметить, что есть определенная категория людей, для ко-
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торых именно эта форма предпочтительнее по сравнению с тради-
ционной. К их числу в первую очередь относятся люди, страдаю-
щие тяжелыми физическими недугами, иностранные студенты. 

Число желающих обучаться дистанционно постоянно увеличивает-
ся, растет и число учебных заведений, готовых предоставить данные 
услуги. Следовательно, одна из проблем – это высококвалифициро-
ванные кадры, которые могут обеспечить обучение в дистанционной 
форме. Преподаватели должны соответствовать тем требованиям, ко-
торые предъявляет данный формат обучения, понимать специфику, 
владеть навыками эффективной работы с компьютерными технологи-
ями. Для того, чтобы качественно подготовить специалиста, который 
обучается дистанционно, в первую очередь требуется разработать эф-
фективную методику преподавания, правильно организовать данный 
процесс: тщательно и детально распланировать деятельность обучае-
мых, четко поставить задачи и цели обучения, использовать учебно-
информационные материалы, методы, формы и средства. Компьютер-
ные технологии воспринимаются только как вспомогательные сред-
ства для обучения. Главной фигурой в образовательном процессе оста-
ется преподаватель. Другими словами, компьютер не может заменить 
полностью человека в образовательно процессе. 

В Национальном авиационном университете города Киева в 
группах со студентами из разных регионов мира проводили экспе-
римент. Текст читали с монитора компьютера, каждый студент со-
здавал свой темп усвоения учебной информации, в то время как в 
аудитории, получая информацию от преподавателя по той или иной 
дисциплине, он вынужден подстраиваться под скорость речи, кото-
рую задает преподаватель. В результате, непонимание учебного ма-
териала иногда может быть связано только с темпом речи препода-
вателя. Благодаря этому эксперименту можно утверждать, что ком-
пьютеризация учебного процесса снимает противоречие между 
пониманием учебного материала и восприятием речи преподавателя 
в обычном темпе [2]. Намного более интересны и разнообразны 
учебные материалы, представленные на занятиях в мультимедий-
ном формате по сравнению с теми, которые применяются на очных 
уроках. Слушатели изучают учебный материал в процессе всего 
времени учебы, занимаются самостоятельно, получают навыки са-
мообразования. Процесс такого обучения получается более творче-
ский и индивидуальный. 
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Использование дистанционного обучения определенный процент 
педагогов не хотят принимать, предпочитая при этом привычные 
методы и средства обучения. В первую очередь это связано с отсут-
ствием разработанных методик создания и внедрения программно-
педагогических средств в учебный процесс. Помимо этого, суще-
ствует проблема психологической готовности и методической под-
готовки преподавателей к использованию информационных техно-
логий обучения и контроля.  

Высокое качество обучения может обеспечить только высококва-
лифицированный педагогический персонал, владеющий необходи-
мыми знаниями, умениями и навыками дистанционного преподава-
ния. На данный момент актуальными остаются необходимость со-
здания программных продуктов и подготовка методики их 
применения, обучение преподавательского состава использованию 
информационных технологий для работы в системе дистанционного 
обучения наряду с классическими методами. Систематически нужно 
проводить углубленные курсы, тематические вебинары. В программу 
должны входить вопросы затрагивающие такие темы, как освоение 
общения посредством различных мессенджеров, подготовке инфор-
мационных материалов к дистанционному курсу, организация заня-
тий в дискуссионной форме, особенности работы в группах [3]. 

Опыт использования дистанционной формы обучения выявил 
один из недостатков – это большая нагрузка на зрение в связи с 
необходимостью длительное время находиться за компьютером. 
Поэтому, применяя дистанционную форму обучения необходимо 
разнообразить ее виды [4]. 

Для более успешного развития учебного процесса необходимо 
повышение квалификации преподавателей и сотрудников в области 
технологий организации дистанционного обучения, включая разра-
ботку учебных материалов. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается особенности дистанционной формы 

обучения. Показаны преимущества использования программы Paint 
3D при онлайн обучении русскому языку как иностранному. 

В последнее время дистанционная форма обучения приобретает 
все большую популярность. Этому способствуют как господствую-
щая всемирная пандемия COVID-19, так и такие преимущества ди-
станционной формы обучения, как возможность для иностранных 
граждан получать образовательные услуги, находясь на родине, ко-
гда при небольшой наполняемости групп (6–7 человек) учебный 
процесс ведется практически индивидуально, что очень важно осо-
бенно на начальном этапе обучения языкам; возможность использо-
вания новейших методических разработок: ЭУМК, презентаций, 
аудио- и видеоматериалов, часто находящихся в открытом инфор-
мационном пространстве [1]. 

В процессе дистанционного обучения иностранных студентов 
русскому языку как иностранному используется платформа Micro-
soft Teams. Она позволяет применять различные дидактические ма-
териалы, в частности, учебные пособия, презентации в Power Point 
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и другие программы, диаграммы, таблицы, различные справочные 
пособия и словари и т. п., что способствует повышению эффектив-
ности усвоения материала.  

Одной из важных составляющих учебного процесса является 
контроль за правильностью выполнения домашнего задания, зада-
ний на занятиях, а на начальном этапе обучения – за правильностью 
написания прописных букв. При этом учащимся важно видеть, в 
каком месте они допустили ошибку, правильную последователь-
ность написания букв. Этот вопрос можно решить, используя про-
грамму Paint 3D.  

Данная программа дает наглядность. Студенты могут отслежи-
вать логику выполнения задания, учиться читать рукописные тек-
сты, писать буквы, находить отличительные признаки как в письме, 
так и в чтении. Например, студенты учатся отличать написание 
буквы «и» под ударением от буквы «й», правильно произносить 
окончания прилагательных и существительных в разных падежах 
и т. п. Такого рода наглядность способствует также улучшению об-
ратной связи между преподавателем и учащимися, что повышает 
уровень рефлексии, и, соответственно, приводит к повышению мо-
тивации студентов к изучению русского языка.  

Многие исследователи проблемы наглядности считают, что прин-
ципиально наглядность может использоваться на всех этапах усвое-
ния языкового материала. Заметные расхождения наблюдаются в по-
нимании сущности процесса усвоения, а также в анализе специфиче-
ских средств наглядности, свойственных иностранному языку. 
П. А. Рудник процесс обучения описывает с помощью четырех тер-
минов: знания-представления, знания-понятия, знания-умения и на-
выки, знания в речевой форме. Б. В. Беляев рассматривает нагляд-
ность с позиции этапов усвоения, характера изучаемого материала и 
специфики иностранного языка [2]. Следует отметить, что для фор-
мирования знаний-понятий необходима активность субъекта, которая 
заключается в выделении, определенном отборе и установлении от-
ношений. Знания-понятия опираются на существенные признаки, в 
то время как знания-представления – на общие признаки. Нагляд-
ность способствует формированию этих видов знаний.  

Представление всегда имеет собственное содержание и всегда 
служит цели непосредственного отражения действительности. Не-
смотря на это, следует считать экспериментально доказанным фак-
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том то, что в процессе нашего отвлеченного мышления несомненное 
участие принимают и наглядные переживания, конкретные предмет-
ные представления. Какой бы ни была задача, в процессе мышления 
в сознании субъекта непременно возникает целый ряд предметных 
представлений. Обычно представления с наглядным содержанием 
связаны с задачей по существу. В процессе мышления они выполня-
ют различные функции. Так, часто в процессе мышления возникшие 
представления с наглядным содержанием представляют собой иллю-
страцию ненаглядной мысли. Наглядное представление может ока-
зывать тормозящее действие на процесс мышления. Это происходит 
в тех случаях, когда представление достигает высокой степени 
наглядности. Поэтому важно, «чтобы весь материал, который визуа-
лизируется в процессе онлайн обучения, был выдержан в едином 
стилистическом формате» [1]. Гораздо чаще наглядное представле-
ние не тормозит мышление, а, наоборот, способствует ему. Примеча-
тельно, что в таких случаях оно обычно бывает лишено высокого 
уровня наглядности, характерного для тормозящих представлений. В 
данном случае представление носит более общий и неопределенный 
характер, когда используются понятия более высокого уровня обоб-
щения. Существуют также и схематические представления, которые 
по сути не отличаются от предметных представлений. В одних слу-
чаях они выполняют роль иллюстрации, а в других – роль опоры 
мышления, уточняя и облегчая процесс мышления [4]. 

На этапе формирования навыков особое значение имеет наглядность 
языковых средств. Использование наглядности предполагает активную 
мыслительную деятельность учащихся, в основе которой лежит един-
ство аналитической и синтетической форм мышления. Подобного рода 
символические наглядности помогают обучающимся достаточно быст-
ро вспомнить необходимую информацию, способствует формированию 
всех видов навыков, в том числе грамматических и использовать их в 
речи, что подтверждает важность использования наглядности в процес-
се обучения русскому языку как иностранному [3]. 

Подводя итог, можно констатировать, что программа Paint 3D 
является одним из средств достижения принципа наглядности в 
процессе онлайн обучения, способствует реализации принципа ин-
дивидуального подхода, помогает приблизить форму дистанцион-
ного обучения к традиционной форме обучения, повышает уровень 
рефлексии и мотивации к обучению. 
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Аннотация: 
Рассматриваются проблемы идентификации эмоционального ин-

теллекта как формы познавательной деятельности в области психо-
логии образования, его место в структуре общего интеллекта, а 
также способы его развития и формирования методом грамматиче-
ского комментирования текстов в курсе преподавания языков. 

 
При всей многогранности и глубине исследований мыслитель-

ных способностей человека его эмоциональный интеллект (ЭИ) до 
сих пор остается «terra inсognita» в области педагогики. Что это – 
одаренность, сугубо индивидуальное свойство в структуре лично-
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сти или способность, которую можно развивать и формировать по-
средством инструментов воспитания и образования? Есть ли наибо-
лее пригодные шкалы для измерения эмоциональной развитости 
индивида? И, в конце концов, что такое эмоциональный интеллект, 
почему это интеллект и зачем он нам нужен?  

В свое время автор шкал интеллекта Дэвид Векслер дал универ-
сальное, на наш взгляд, определение мыслительной способности 
человека – он квалифицировал ее как совокупность способностей 
или глобальную способность индивидуума действовать целе-
устремленно, думать рационально и эффективно взаимодействовать 
с окружающей средой [1]. В настоящее время в эпоху информаци-
онного «шквала» актуальным будет и определение Декарта, у кото-
рого «интеллект – это способность отличать верное от ложного» [1]. 
Таким образом, интеллект обладает широким набором способно-
стей, а значит, прямо влияет и на социальное поведение личности, 
т. е. на способность человека понимать себя и себе подобных и вза-
имодействовать с ними. Американский психолог и педагог 
Э. Л. Торндайк из форм интеллекта выделил социальный интеллект 
(СИ) и определил его как «способность понять мужчин и женщин, 
мальчиков и девочек, чтобы действовать мудро в человеческих от-
ношениях» [2]. Здесь очевидно, что социальный интеллект – это 
умение управлять своим поведением и влиять на поведение других.  

Психологи Дж. Мейер и П. Сэловей полагали, что в структуру 
социального интеллекта встроен эмоциональный интеллект, кото-
рый включает контроль собственных чувств и эмоций, а также 
чувств и эмоций других людей, различение их, использование этой 
информации для контроля мышления и действий [1]. Таким обра-
зом, по их определению, эмоциональный интеллект содержит зна-
ние о себе и других, способность рассуждать на основе этих знаний 
и решать проблемы свои и чужие. 

В начале 2000 годов Дж. Майер, П. Сэловей, их коллега Бар-Он 
и журналист и популяризатор науки Д. Гоулман «собрали» три мо-
дели эмоционального интеллекта. При этом первые два автора и 
последний определили ЭИ как когнитивную способность личности, 
а Бар-Он отказал эмоциональному интеллекту в когниции [1]. Дэ-
вид Векслер не отрицал роль эмоциональных и волевых способно-
стей в общем интеллекте, утверждая, что они предсказывают ин-
теллектуальное поведение, при этом делая оговорку, что эти спо-
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собности  не являются частью интеллекта [1]. Таким образом, в ис-
тории психологии эмоции и мышление часто рассматривались как 
антагонисты. Современная психология пересмотрела оценку эмо-
циональной деятельности человека, и теперь в этой области науки 
распространено мнение, что эмоции, сообщая информацию об от-
ношениях, функционируют с интеллектом совместно. Так, грусть 
может указывать на разочарование в поступках другого, радость – 
на его успех.  

Настоящий интерес к ЭИ возник в академических кругах еще с 
90 годов прошлого века в США, когда Дж. Мейер и П. Сэловей 
опубликовали свою концепцию [1]. Но наиболее популярной она 
стала в 1995 году после выхода в свет книги Даниэла Гоулмана 
«Эмоциональный интеллект», тем самым обеспечив активное взаи-
модействие разработчиков концепций эмоционального интеллекта и 
педагогов. Утверждения, представленные в бестселлере Гоулмана, 
произвели фурор в области образования: журналист отметил тес-
ную связь между ЭИ и просоциальным поведением, что явилось 
руководством к действию для педагогов, и уже к 1997 году резуль-
татом их совместной деятельности стало внедрение в учебные пла-
ны более 20 программ социоэмоционального обучения, конечно же 
небезупречных с точки зрения научной обоснованности [2]. По-
спешность в создании этих программ частично объяснялась еще 
одним «открытием» Гоулмана – эмоциональный интеллект является 
даже более мощным прогностическим фактором успеха в жизни, 
чем просто интеллект. Кроме того, программы эти развивали по 
большей части журналисты, а не педагоги и психологи и утвержде-
ние Дэвида Гоулмана, что на основе ЭИ можно предсказать дости-
жение успеха, до сих пор остается популистским – ведь только эм-
пирические данные могут подтвердить гипотезу. Исследования по 
теме воздействия социоэмоционального обучения на поведение 
школьников и студентов до сих пор малы. Тем не менее, вывод о 
взаимосвязанности эмоционального интеллекта и положительного 
или отрицательного поведения был сделан и концепция Мэйера, 
Сэловея и Карузо, хотя и критикуется, имеет научные теоретиче-
ские и эмпирические основания и в настоящее время обсуждается в 
образовании.  

Специалист в области когнитивной психологии, психологии 
творчества и одаренности академик РАН Д. В. Ушаков, разбирая 
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вопросы, связанные со статусом эмоционального интеллекта, выде-
ляет две проблемы, обсуждение которых начали вышеуказанные 
американцы: методы измерения эмоционального интеллекта и его 
предсказательную способность. По мнению ученого, наиболее ва-
лидными в измерении ЭИ являются «задачник» MSCEIT и «опрос-
ник» TMMS, созданные авторами приведенной здесь концепции 
ЭИ [3]. Эти тесты наиболее достоверно оценивают способности 
людей отражать собственные чувства и настроения и могут исполь-
зоваться для самооценки. Тесты содержат три основные области 
оценки: внимание к собственным чувствам и их интенсивности, 
способность ясно идентифицировать собственные эмоции и исполь-
зование позитивного мышления для изменения негативных эмоцио-
нальных состояний [3]. Таким образом, связь эмоций и мышления 
прослеживается. 

Взаимосвязь между степенью развитости ЭИ и степенью обучае-
мости наблюдается и в области преподавания филологических дис-
циплин. Проследить эту согласованность можно на примере отноше-
ния реципиента к объекту его внимания – тексту. Интересной, на наш 
взгляд, работой по этой теме может быть обучение осмысленному 
чтению способом грамматического комментирования − создания 
«встречного текста» по методу современного российского лингвиста 
А. И. Новикова. В основу приема положена гипотеза об активной 
роли читающего, который, ведя своего рода диалог с исходным тек-
стом, создает свой внутренний текст, или «контртекст» [4]. 

Подробно данную методику А. И. Новиков описал в статье 
«Текст и “контртекст”: две стороны процесса понимания», где «об-
щение» с текстом по сути дела представлено как экстралингвисти-
ческая ситуация, когда языковые средства и их значение преломля-
ются сквозь призму жизненного опыта читающего, а созданный им 
встречный текст представляет собой зафиксированную в письмен-
ном виде внутреннюю речь – и это своего рода коммуникативная 
ситуация [4].  

Метод встречного текста может быть применен при изучении 
текстов разных функциональных стилей, особенно художественно-
го – важно в этой деятельности «вытащить» читающего из лингви-
стического пространства в экстралингвистическое, предложив ему 
комментировать текст фрагмент за фрагментом. Результат перера-
ботки информации свидетельствует об уровне ее понимания, готов-
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ности открыться внешнему миру, способности отличить «верное от 
ложного», а также о реакции на описываемые события. Полученный 
контртекст и есть своего рода валидный тест на ЭИ, он как раз и 
показывает прямую связь ЭИ с мыслительными способностями 
обучаемого, что, на наш взгляд, доказывает когнитивность ЭИ.  

Механизмы такой работы просты. Предъявляемый текст должен 
включать пронумерованные ключевые положения или состоять 
только из них. Кроме того, он должен быть предварен блоком зада-
ний, который включает следующие условия: прочитать текст и 
сконструировать свой встречный текст, для этого записывать все 
мысли и чувства; фиксируя свою интерпретацию, не забегать впе-
ред, а после окончания работы сформулировать общий смысл про-
читанного авторского текста. Создание контртекста становится 
своеобразным диалогом, при котором работает механизм выстраи-
вания структуры изучаемого языка в сознании инофона. В курсе 
РКИ этот прием целесообразно применить на продвинутом этапе 
обучения.  

В концепции А. И. Новикова описаны 15 видов реакций на текст, 
среди которых генерализация, формулирующая общее суждение о 
предмете, глубокое или банальное, интертекст как реакция читаю-
щего на другие высказывания о том же предмете; инфиксация как 
вставка информации преимущественно на основе жизненного опы-
та; констатация, выявляющая наличие или отсутствие знания о 
предмете [4]. Внутренняя потребность оценивать заставляет чита-
ющего квалифицировать и интерпретировать полученную инфор-
мацию о некоем фрагменте картины мира. Именно квалификация и 
интерпретация становятся камнем преткновения для иностранных 
студентов в их учебном курсе. Это связано с разной степенью зна-
комства с русской и мировой культурой, с образом мыслей, при-
вычным кругом ассоциаций, коннотаций, с коллективными мнема-
ми конкретного народа. В связи с этим уместно вспомнить, что из-
вестный русский психолингвист А. А. Леонтьев определил понима-
ние текста как «процесс перевода смысла текста в любую другую 
форму его закрепления» [5]. Следовательно, работа по созданию 
встречного текста ведется преподавателем под лозунгом «Понятно 
то, что может быть иначе выражено», и преобразование текста го-
ворит о том, что механизм понимания запущен. Таким образом, в 
аспекте обучения языку, применяя метод встречного текста, мы вы-
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страиваем в сознании обучаемого интерактивную модель понима-
ния, в аспекте развития интеллекта эта модель понимания формиру-
ет адекватный эмоциональный фон восприятия информации. 

Учебное комментирование имеет различные грани полезности. 
Кроме обучающего эффекта, грамматическое комментирование вы-
ступает социолингвистическим и культурологическим факторами, 
формирующими социальный интеллект, и, конечно же, эмоцио-
нальный. Результаты такой работы показали, что посредством со-
здания контртекста у обучаемого складываются не только грамма-
тически правильная система изучения языка, но и чужая картина 
мира. Она непременно сопоставляется с собственной, и обнаружен-
ные разница и сходство способствуют пониманию и принятию дру-
гого образа жизни, а, значит, и адаптации к новым условиям. Важно 
также, что учебное комментирование развивает эмоциональный ин-
теллект, отсутствие которого отнюдь не способствует развитию 
личности и ее общественнополезной деятельности. Ведь мощный 
интеллект при эмоциональной глухоте может породить асоциаль-
ную фигуру. 
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Аннотация: 
Рассматриваются возможности использования высокотехноло-

гичных средств при обучении иностранным языкам и русскому 
языку как иностранному, в частности. Создание тематических чатов 
в мессенджерах отмечается как средство обучения языку виртуаль-
ного общения в русскоязычной среде. 
 

Информационные технологии основательно вошли в нашу 
жизнь. Это касается не только профессиональной сферы, но и по-
вседневного общения. Сегодня данная тенденция является превали-
рующей в методике преподавания иностранных языков и русского 
языка как иностранного. Современного человека уже невозможно 
представить без «умных приспособлений», которые стали также 
неотъемлемым атрибутом учебного процесса. Все меньшее значе-
ние имеет учебник языка в его традиционном понимании, а изуча-
ющие язык активно используют электронные словари. Конечно, 
имея в кармане смартфон, не нужно носить с собой многотомный 
словарь. Однако следует заметить, что качество электронных сло-
варей, которые используют иностранные студенты, довольно низ-
кое. В таких словарях часто перевод дается в одном значении, что 
приводит к ошибкам, так как не соответствует данному контексту.  

Наряду с электронными словарями, которые, несмотря на свои 
недостатки, широко используются при обучении иностранным язы-
кам, применяются и другие высокотехнологичные средства. Сюда 
можно отнести различные приложения, социальные сети, мессен-
джеры. Наиболее популярны в мире социальные сети – Facebook, 
Twitter, Instagram, имеющие и мобильные приложения. На постсо-
ветском пространстве молодежь активно использует платформу 
«ВКонтакте», а люди старшего поколения (их родители) пользуют-



221 

ся платформой «Одноклассники». Очень популярными в мире и в 
Беларуси мессенджерами являются WhatsApp, Viber, Telegram. 

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем возрастающий 
объем общения преподавателя и обучающегося в режиме онлайн. 
Личное присутствие преподавателя не является обязательным. А 
что касается самих учащихся, то появились огромные возможности 
самостоятельно изучать язык. Однако специалисты в области пре-
подавания языков, в частности, преподаватели РКИ, отмечают, что 
огромный потенциал интернет-ресурсов не может заменить или 
полностью исключить участие в учебном процессе учителя 
[1, с. 104–111; 2, с. 369–372]. Часто обучение слушателей в вузах на 
подготовительных факультетах или на основных курсах остается 
консервативным в смысле роли преподавателя. Современный педа-
гог отличается тем, что он имеет в своем распоряжении колоссаль-
ные технологические средства обучения и должен уметь ими поль-
зоваться [3, с. 49–54]. 

Преподаватель должен уметь: 
– пользоваться специальными компьютерными программами для 

дистанционной работы (Zoom, Teams); 
– знать поисковые системы, их особенности и возможности ис-

пользования в преподавательской деятельности (Google, Яндекс); 
– использовать различные интернет-браузеры (Google Chrome, 

Firefox, Opera, Safari), электронную почту, общение в чатах в раз-
личных мессенджерах (Viber, WhatsApp, Skype, Telegram); 

– использовать ресурсы образовательных интернет-платформ 
(Moodle, Coursera, Арзамас); 

– преобразовывать полученную из Интернета информацию, ис-
пользуя текстовый, графический, аудио- и видеоредакторы (Mi-
crosoft Word, Adobe Photoshop, Audacity, Adobe Premier Pro); 

– сохранять полученные данные в облачных сервисах (Google 
Drive, Dropbox, iCloud и т. д.); 

– использовать фото-, аудио- и видеоматериалы для обучения 
различным видам речевой деятельности; 

– создавать презентации по теме уроков; 
– создавать тесты и опросы для осуществления текущего и ито-

гового контроля усвоения учебного материала. 
Современный преподаватель обязан постоянно повышать свой 

уровень в освоении веб-пространства, быть в курсе всех новинок 
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сети Интернет, использовать актуальные интернет-разработки в 
своей деятельности, а также осваивать современные приложения и 
программы для обработки информации, которая будет задействова-
на при организации онлайн-занятий. 

Возвращаясь к вопросу использования гаджетов, в преподава-
нии РКИ в последнее время существует практика создания темати-
ческих чатов в мессенджерах (в основном в тех, которые широко 
распространены в Беларуси – WhatsApp, Viber, Telegram). 

Преподаватель РКИ совместно со своими студентами создает в 
мессенджере свою группу, где они в любой момент обмениваются 
сообщениями. Такое общение можно рассматривать как часть внеа-
удиторной работы, которую обучающиеся не воспринимают как 
часть учебного процесса. В то же время это является для них воз-
можностью использовать свои знания по русскому языку. Такое 
взаимодействие в групповом чате имеет свои положительные ре-
зультаты, а именно: 

– снятие психологических барьеров при общении на изучаемом 
языке;  

– погружение в языковую среду в естественных условиях (в от-
личие от искусственно созданных на уроке);  

– закрепление в памяти лексического и грамматического материала; 
– повышение уровня мотивации в изучении языка; 
– улучшение адаптации обучающихся. 
Следует отметить, что язык виртуальной коммуникации отлича-

ется от разговорного, литературного или стиля научной речи. Об-
щение в чатах учит иностранцев виртуальному коммуницированию, 
так как это специфическая разговорная форма языка виртуального 
общения. 

В настоящее время существует идея рассматривать язык вирту-
ального общения в качестве отдельного функционального стиля 
речи. Сейчас данный вид общения принято считать выраженным в 
письменной форме подстилем разговорного. В пользу этого говорит 
следующее: 

– язык виртуального общения отличают смайлики, которые слу-
жат для выражения эмоций; 

– переписка происходит быстро, часто стираются временные 
рамки общения, в результате чего часто опускаются этикетные 
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формулы приветствия и прощания (участники общения могут про-
должить переписку на следующий день, не приветствуя друг друга); 

– в языке виртуального общения упрощается пунктуация. Ско-
рость передачи информации важнее всего, поэтому знаки препина-
ния часто опускаются. Некоторые знаки препинания служат для 
выражения эмоций: скобки, развернутые в разные стороны, обозна-
чают радость или грусть; восклицательный знак может обозначать 
радость, возмущение, удивление (в зависимости от темы беседы); 
вопросительный знак символизирует непонимание, молчание собе-
седника, ожидание ответа;  

– орфография также стремится к упрощению, пропускаются не-
которые гласные, что связано с экономией времени при срочной 
передаче информации; часто в переписке используется написание 
слов заглавными буквами, что говорит адресату о «крике с той сто-
роны», эмоциональной реакции собеседника; 

– намеренное искажение орфографии (например, многократное 
повторение гласной на письме обозначает ее протяжное произно-
шение, определенную интонацию, выражающую соответствующую 
эмоцию (удивления, возмущения, радости)). 

Следует отметить, что сегодня такие недочеты в виртуальной 
переписке никого не ставят в тупик и не свидетельствуют о безгра-
мотности участвующих в диалоге. Быстрый обмен информацией – 
главное для пользователей интернет-пространства. 

Иностранные обучающиеся учатся различать функциональные 
стили речи, существующие в русском языке: чтение текстов худо-
жественных произведений (художественный стиль), обучение за-
полнению анкеты или написанию заявления (официально-деловой 
стиль), изучение текстов по специальности (научный стиль) и т. д. 
Языку виртуального общения также необходимо обучать. Перепис-
ка преподавателя и студентов в групповых чатах отчасти позволяет 
это делать.  
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Анатацыя:  
У артыкуле вызначаны канструктыўны прынцып канфесійнага 

функцыянальнага стылю сучаснай беларускай мовы, прааналіза-
ваны яго асноўныя стылевыя асаблівасці і спецыфіка функ-
цыянавання. 

 
Рэлігійная свядомасць і рэлігійная дзейнасць з’яўляюцца галоў-

нымі экстралінгвістычнымі падставамі для выдзялення канфесійна-
га стылю ў сістэме функцыянальных стыляў сучаснай беларускай 
мовы. Рэлігія як сфера грамадскай свядомасці займае асобае месца 
сярод іншых сфер, паколькі фарміруе светапогляд суб’екта. Яна 
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вызначае не толькі асаблівасці рэлігійнай дзейнасці, але і 
асаблівасці функцыянавання асобы і грамадства ў іншых сферах 
чалавечай дзейнасці.  

Асноўнай рысай рэлігійнай свядомасці з’яўляецца імкненне 
суб’екта наблізіцца да Бога. У хрысціянстве такое імкненне трак-
туецца як выратаванне, пад якім падразумеваецца максімальна 
магчымае для кожнага суб’екта набліжэнне да Бога пасля заканчэн-
ня зямнога жыцця.  

Менавіта рэлігійная свядомасць і рэлігійная дзейнасць 
вызначаюць канструктыўны прынцып канфесійнага стылю – асо-
бую зместава-сэнсавую і ўласна маўленчую арганізацыю тэкстаў, 
прызначэнне якой – садзеянне яднанню чалавечай душы з Богам. 
Гэты прынцып рэалізуецца комплексам спецыфічных асаблівасцей 
канфесійнага стылю: 

– архаічна-ўзвышаная танальнасць маўлення, якая адпавядае 
высокай мэце рэлігійнай дзейнасці і служыць праявай традыцыі 
зносін з Богам; 

– сімвалізацыя фактаў і падзей нябачнага свету, а таксама 
магчымых варыянтаў маральна-рэлігійнага выбару чалавека; 

– арыентаваная на рэлігійныя каштоўнасці ацэначнасць 
маўлення; 

– мадальнасць несумненнасці, правільнасці паведамлення. 
Архаічна-ўзвышаная танальнасць маўлення вызначаецца 

ўзвышанасцю рэлігійных думак, пачуццяў, каштоўнасных устано-
вак, якія вызначаюць выкарыстанне адпаведных моўных сродкаў. 
Гэта не толькі рознаўзроўневыя моўныя адзінкі, але і так званыя 
камунікатыўныя фрагменты, гатовыя да ўжывання, тыпу ачысціць 
ад грахоў, дзеля нашага выратавання, сыходзіць з нябесаў, цуд 
тварэння Божага, стаў ахвярай за нас, слова Божае, Царства 
Нябеснае, спавядаючыся ў грахах, плод пакаяння, не спакушай 
Госпада Бога, прысяга перад Госпадам, падножжа нагам ягоным, 
апанаваныя дэманамі, даруюцца грахі і інш. 

Такога роду моўныя адзінкі змяшчаюць у сабе шматвяковы вопыт 
рэлігійных зносін, яны быццам населены галасамі папярэдніх пака-
ленняў вернікаў. Таму стылістычная афарбоўка моўных адзінак, якія 
традыцыйна ўжываюцца ў богаслужэнні, выконвае асобую функцыю – 
падтрымліваць у кожным верніку адчуванне сваей неаддзялімасці ад 
духоўнай агульнасці людзей розных пакаленняў, звязаных верай.  
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Сімвалізацыя фактаў і падзей нябачнага свету заснавана на 
тым, што абсалютныя па сваім значэнні духоўныя факты прадстаў-
лены пры дапамозе сімвалаў, якія дапамагаюць спасцігнуць змест 
рэлігійных ісцін. Адсюль царкоўна-рэлігійнае маўленне з’яўляецца 
сімвалічным. Важнейшымі сродкамі выражэння гэтай стылевай асаб-
лівасці канфесійнага стылю з’яўляюцца, галоўным чынам, метафары, 
параўнанні і алегорыі: Вы – соль зямлі. Калі ж соль страціць сілу, 
дык чым асоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдатная, хіба што 
выкінуць яе прэч на патаптаньне людзям. Вы – сьвятло сьвету: ня 
можа схавацца горад, які стаіць на версе гары. І запаліўшы сьвечку, 
ня ставяць яе пад пасудзінаю, а на сьвечніку, і сьвеціць усім, хто ў 
доме. Так няхай сьвеціць сьвятло ваша перад людзьмі, каб яны 
бачылі вашыя добрыя ўчынкі і ўслаўлялі Айца вашага, Які есьць у 
нябесах (Евангелле паводле Мацвея. Пераклад В. Сёмухі). 

Як вядома, у евангельскіх прытчах, якія з’яўляюцца алегарычнымі 
тэкстамі, у сімвалічнай форме побач з падзеямі нябачнага свету прад-
стаўлены і рэлігійна-маральныя пазіцыі людзей. Прыкладам можа 
служыць прытча пра сейбіта і яе тлумачэнне ў перакладзе В. Сёмухі: 

Вось, выйшаў сейбіт сеяць. 
І калі сеяў ен, адно ўпала пры дарозе, і наляцелі птушкі і 

падзяўблі тое; 
іншае ўпала на мясьціны камяністыя, дзе няшмат было зямлі, і 

неўзабаве ўзышло, таму што зямля была ня глыбокая. 
А калі ўзышло сонца, завяла і, як ня мела карэньня, засохла; 
іншае ўпала ў церне, і вырасла церне і заглушыла яго; 
іншае ўпала на добрую зямлю і ўрадзіла плод: адно ў сто разоў, а 

другое ў шэсьцьдзясят, а тое ў трыццаць. 
Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе! 
Але ж вы пачуйце прытчу пра сейбіта: 
да кожнага, хто слухае слова пра Царства і не разумее, прыхо-

дзіць ліхадзей і крадзе пасеянае ў сэрцы ягоным: вось каго азначае 
пасеянае пры дарозе. 

А пасеянае на камяністых мясьцінах азначае таго, хто чуе слова 
і адразу з радасьцю прымае яго; 

але ня мае кораня ў сабе і нясталы: калі настане ўціск альбо га-
неньне за слова, адразу спакушаецца. 

А пасеянае ў церне азначае таго, хто чуе слова, але клопат веку 
гэтага і панада багацьця заглушае слова, і яно стаецца бясплодным. 
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А пасеянае на добрай зямлі азначае таго, хто чуе слова і 
разумее, які і плод прыносіць і дае адзін сто, другі шэсьцьдзясят, а 
той трыццаць. 

Сімвалізацыя праяўляе спецыфіку канфесійнага стылю не проста як 
фармальны спосаб непрамога выражэння сэнсу выказвання, але як не-
абходная структурная асаблівасць рэлігійнай дзейнасці, якая складаец-
ца ў знакава-сімвалічным выражэнні Боскіх ісцін для іх засваення 
людзьмі. У сваю чаргу метафары, алегорыі і параўнанні, якія выкарыс-
тоўваюцца ў сімвалічнай функцыі, ствараюць спецыфіку канфесійнага 
стылю іх сэнсавай суаднесенасцю да духоўнага свету, іх уключанасцю 
ў дзейнасць, накіраваную на збліжэнне душы чалавека з Богам. 

Наступная асаблівасць канфесійнага стылю – арыентаваная на 
рэлігійныя каштоўнасці ацэначнасць маўлення – вызначаецца 
самой матывацыяй рэлігійнай дзейнасці: пераўтварыць грэшны 
зямны парадак жыцця, усе жыццевыя адносіны на ўзор нябесных – 
святых, дасканалых. Пры гэтым вернік павінен імкнуцца ачысціць 
сваю душу ад граху і развіць у ей дабрачыннасці, якія з’яўляюцца 
адлюстраваннем Боскай дасканаласці. Адсюль, з аднаго боку, прасяк-
нутая пачуццем раскаяння негатыўная самаацэнка верніка пры 
споведзях, а таксама негатыўная ацэнка варожых Богу сіл; з другога – 
пазітыўная ацэначнасць маўлення, што праслаўляе Бога і святых: 

Ратуй, Госпадзе; бо няма пабожнага, бо няма верных сярод 
сыноў чалавечых. 

Кожны хлусіць блізкаму свайму; вусны лісьлівыя ад няшчырага 
сэрца гавораць. 

Зьнішчыць Гасподзь усе вусны лісьлівыя, язык велягурысты, 
тых, што кажуць: «языком нашым адужаем; вусны нашыя з 

намі; хто нам гаспадар?» 
Дзеля пакутаў убогіх і стогнаў гаротнікаў сеньня паўстану, 

кажа Гасподзь, і дам бясьпеку таму, каго хочуць злавіць. 
Словы Гасподнія – словы чыстыя, срэбра, ачышчанае ад зямлі ў 

горане, сем разоў ператопленае. 
Ты, Госпадзе, захаваеш іх, аслоніш навекі ад гэтага роду 

(Псалтыр. Пераклад В. Сёмухі). 
Прыродай веры вызначаецца таксама мадальнасць несумнен-

насці, правільнасці паведамлення. Як ужо адзначалася, вера 
вызначае ўпэўненасць чалавека ў існаванні Бога і ісціннасці Яго 
адкрыцця. Згодна з царкоўнай дактрынай памыляцца можа свецкі 
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аратар, паколькі ен сыходзіць з асабістых перакананняў, а ў тэкстах 
канфесійнага стылю ўвасоблена Боскае вучэнне, якое з’яўляецца 
абсалютна ісцінным, правільным. Характэрнай адзнакай гэтай 
пераканальнасці выступае заключнае ў пропаведзі або малітве слова 
амінь (амін) – «ісцінна, правільна». Той, Хто сьведчыць гэта, 
кажа: вось, прыйду неўзабаве! Амін. Так, прыйдзі, Госпадзе 
Ісусе! Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі вамі. Амін. 

Найбольш яскравымі моўнымі сродкамі выражэння ўпэўненасці 
ў ісціннасці паведамлення з’яўляюцца дзеясловы ведаць, помніць, 
верыць і інш.; пабочныя словы са значэннем упэўненасці; назоўнікі 
ісціна, праўда і вытворныя ад іх ісцінны, ісцінна, ваісціну і інш. 

Для верніка пераканаўчую сілу маюць і спасылкі на вышэйшы 
аўтарытэт Свяшчэннага пісання, на сведчанне святых айцоў царквы. 
Гэтым абумоўлена шырокае ўжыванне канструкцый чужой мовы 
(простай і ўскоснай): 

І сказаў Бог: хай будзе сьвятло. І сталася сьвятло. 
І ўбачыў Бог сьвятло, што яно добра, і аддзяліў Бог сьвятло ад 

цемры. 
І назваў Бог сьвятло днем, а цемру ноччу. І быў вечар, і была 

раніца: дзень адзін. 
І сказаў Бог: хай будзе цьвердзь пасярод вады, і хай аддзяляе яна 

ваду ад вады. 
І стварыў Бог цьвердзь, і аддзяліў ваду, якая пад цьвердзю, ад 

вады, якая над цьвердзю. І сталася так. 
І назваў Бог цьвердзь небам. І быў вечар, і была раніца: дзень 

другі. 
І сказаў Бог: хай зьбярэцца вада, якая пад небам, у адно месца, і 

хай явіцца суша. І сталася так. 
І назваў Бог сушу зямлею, а збор вады назваў морамі. І ўбачыў 

Бог, што гэта добра (Быцце. Пераклад В. Сёмухі). 
Такім чынам, тэксты разглядаемай сферы зносін, увасабляючы 

веру і рэалізуючы яе прызначэнне, характарызуюцца стылістыка-
маўленчай сістэмнасцю, якая адпавядае спецыфіцы рэлігійнага 
маўлення; у іх праяўляецца цэлы комплекс спецыфічных стылевых 
рыс. Адсюль у наяўнасці асобы спосаб функцыянавання сучаснай 
беларускай літаратурнай мовы, які фарміруе адзін з яе функ-
цыянальных стыляў – канфесійны. 
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УДК 811.161.3’276.6.62 
Спосабы ўтварэння тэрмінаў аўтамабілебудавання 

ў сучаснай беларускай мове 

Савіцкая І. У., канд. філал. навук, дацэнт 
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт 

Мінск, Рэспубліка Беларусь  

Анатацыя: 
У артыкуле разглядаюцца лексіка-семантычны, марфалагічны і 

сінтаксічны спосабы ўтварэння аўтамабілебудаўнічых намінацый у 
сучаснай беларускай мове. Вызначана спецыфіка кожнага са 
спосабаў, пададзены іх разнавіднасці. 

У сучаснай беларускай мове ўтварэнне новых тэрмінаадзінак мае 
свае асаблівасці, вывучэнне якіх «адыгрывае важную ролю пры вызна-
чэнні шляхоў далейшага развіцця нацыянальнай тэрміналогіі і мовы ў 
цэлым» [3, с. 43]. Даследчыкі падкрэсліваюць, што для вывучэння 
таго, як утвараюцца тэрміны, недастаткова ўстанавіць толькі спосаб, 
паводле якога ўзнікла вытворнае слова, паколькі адным і тым жа 
спосабам пры дапамозе розных словаўтваральных сродкаў могуць 
утварацца тэрмінаадзінкі самай разнастайнай семантыкі; важна вызна-
чыць яшчэ і нейкія агульныя словаўтваральныя прыметы [3, с. 44]. 

Утварэнне аўтамабілебудаўнічых намінацый адбываецца па 
пэўных законах словаўтварэння, якія дзейнічаюць у сучаснай 
беларускай літаратурнай мове. Між тым неабходна адзначыць, што 
лінгвістычныя працэсы, якія працякаюць у агульнанароднай мове і 
ў галіне аўтамабілебудаўнічай тэрміналогіі, маюць спецыфіку. 
Тэхнічная сфера моўных зносін «накладвае свае асаблівасці на 
адбор і характар выкарыстання ў маўленні слоў, прызначаных для 
выражэння сукупнасці тэхнічных намінацый, якія складаюць 
паняційны апарат аўтамабілебудавання» [1, с. 21]. 

Тэрміны аўтамабілебудавання ў сучаснай беларускай мове 
ўтвараюцца рознымі спосабамі: лексіка-семантычным, марфалагіч-
ным і сінтаксічным. 

Як вядома, адметнасцю лексіка-семантычнага спосабу з’яўляецца 
тэрміналагізацыя агульнаўжывальных слоў. Асноўнымі відамі семан-
тычнай дэрывацыі прынята лічыць метафарызацыю і метанімізацыю. 
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Большасць аўтамабілебудаўнічых тэрмінаў узнікла на аснове 
метафарычнага пераносу, заснаванага на падабенстве: 

1) па знешняй форме: круглай (абаранак, талерка, кольца), 
круглай з востраканцовымі выступамі (зорачка), шаравіднай 
(шарык), прадаўгаватай (канаўка, рукаў), дугападобнай (вушка, 
каромысел, сухар), лінейнай (лента, рэмень), цыліндрычнай (бара-
бан, чарвяк), чатырохграннай (калодка, шчотка), трохвугольнай 
(касынка), крыжападобнай (крыжавіна), востраканцовай (шып), 
плоскай (лапатка, шчыток); 

2) па прызначэнні або функцыі, якую яны выконваюць: абойма, 
апярэнне, дворнік, кажух, корпус, масленка, падвеска, паўзун, 
паўзунок, сапун, ручка, сальнік; 

3) па размяшчэнні: верх, паплавок; 
4) па знешняй форме і размяшчэнні: казырок, крыло; 
5) па знешняй форме і функцыі: бандаж, гняздо, калена, свечка, 

шпулька, засланка, камера, канал, каўпак, кулачок, манжэта, муф-
та, падушка, палец, патрон, платформа, струна, сядло, шпілька; 

6) па функцыі і размяшчэнні: пятка, рубашка, фартух, укладыш. 
Метанімічны перанос сустракаецца значна радзей у параўнанні з 

метафарызацыяй. Ен заснаваны на сумежнасці прадметаў і 
прадстаўлены наступнымі відамі пераносу: 

1) прадмет ↔ дзеянне: абвязка, гудок; 
2) дзеянне ↔ вынік: запальванне, змазка, перадача, 

пракладка, цяга; 
3) дзеянне ↔ месца: аб’езд; 
4) асоба ↔ прадмет: пашыральнік; 
5) сукупнасць аб’ектаў ↔ прадпрыемства, якое іх выкарыс-

тоўвае: аўтакалона; 
6) прадпрыемства ↔ сукупнасць асоб: аўтабаза; 
7) прадпрыемства ↔ марка яго прадукцыі: БелАЗ, ВАЗ. 
Марфалагічны спосаб утварэння тэрмінаў, пры якім новыя 

назвы ўзнікаюць на базе ўжо існуючых слоў (асноў) і словаўтва-
ральных афіксаў, выступае адной з асноўных крыніц папаўнення 
тэрміналагічнай лексікі. Вытворныя найменні любой тэрмінасіс-
тэмы, у тым ліку і аўтамабільнай, з’яўляюцца вынікам такіх 
словаўтваральных працэсаў, як афіксацыя і складанне. Адсюль 
вылучаюць наступныя спосабы марфалагічнага тэрмінаўтварэння: 
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1) суфіксальны (найбольш прадуктыўны): літраж, багажнік, 
аўтамабілізм, аўтазаводзец, аўтакранаўшчык (утвораны ад назоў-
нікаў); дынамічнасць, зносастойкасць, хуткасць, шчыльнасць, 
устойлівасць, узаемазамяняльнасць, аварыйнасць (утвораны ад 
прыметнікаў). 

Большасць такіх тэрмінаў з’яўляюцца дэвербатывамі; яны 
ўтвараюцца пры дапамозе наступных суфікасаў: -к- (абкатка, 
зборка, перавозка, перагонка, прыцірка, разборка, счэпка), -ач 
(штурхач), -еж (крапеж), -льнік (абцякальнік, акісляльнік, аха-
ладжальнік, перарывальнік, размеркавальнік, узмацняльнік), -нік 
(запавольнік, праваднік), -нн- (кіраванне, фільтраванне), -ун (ша-
тун), -энн- (-енн-) (злучэнне, паскарэнне, сутыкненне, тармажэн-
не), -цель (вадзіцель, глушыцель), -чык (загрузчык, пагрузчык),           
-шчык (запраўшчык, рэгуліроўшчык, счэпшчык);  

2) прэфіксальны (менш пашыраны): антыдэтанатар, дыс-
баланс, дэкампрэсар, падвузел, падсістэма, паўправаднік. У такіх 
тэрмінах прэфікс далучаецца не да асновы матываванага слова, а да 
ўсяго слова; 

3) прэфіксальна-суфіксальны: надрамнік, падгалоўнік, падлакот-
нік, падножка, падпятнік, падрэсорнік, падфарнік. Такія дэрываты 
ўзнікаюць ад спалучэння назоўніка і прыназоўніка з выкарыстаннем 
суфіксаў: над рамай – надрамнік, пад галавой – падгалоўнік 
і да т. п.; у складзе вытворных лексем прыназоўнік становіцца 
прэфіксам; 

4) нульсуфіксальны: прывад, тормаз, абкат, прабег, упырск, 
запуск, знос, прабег, прычэп, разгон, адгон, занос;  

5) асноваскладанне: грузапаток, цеплаабмен, пасажырапаток, 
пасажыраабарот, бензакалонка, бензацыстэрна, ролікападшыпнік, 
шарыкападшыпнік, бензабак. Састаўной часткай дэрыватаў, утвора-
ных шляхам асноваскладання, часта выступаюць грэка-лацінскія 
элементы ў значэнні прыметнікаў: аўта- (аўтавакзал, аўтазавод), 
турба- (турбакампрэсар), тэрма- (тэрмаізаляцыя), электра- (элект-
раматор), энерга- (энергаакумулятар). Грэка-лацінскія элементы 
могуць утвараць складаны тэрмін, спалучаючыся адзін з адным: 
аўтобус, тэрмастат, электрамабіль, аўтамотадром; 

6) словаскладанне: аўтамабіль-вышка, аўтацягнік-лесавоз, аў-
тобус-экспрэс, гідраматор-кола, лямпа-фара, стартар-генератар; 

7) складана-суфіксальны: бортапашыральнік, грузападымальнік; 
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8) складана-нульсуфіксальны: зернявоз, мукавоз, кантэйнеравоз; 
9) абрэвіяцыя: АСКДР (аўтаматызаваная сістэма кіравання 

дарожным рухам), БАТМ (блок адпрацоўкі тармазнога моманту), 
БЦТА (база цэнтралізаванага тэхнічнага абслугоўвання). Такія 
ўтварэнні адносяцца да ініцыяльных абрэвіятур, і зразумелымі яны 
становяцца толькі побач з поўным найменнем. 

Сінтаксічным спосабам утвараюцца тэрміны шляхам 
спалучэння слоў (састаўныя намінацыі).  

Сярод аўтамабілебудаўнічых тэрмінаў выдзяляюцца двух-, трох- 
і шматкампанентныя. Найбольш ужывальныя – двухчленныя 
найменні: механізаваны кузаў, пярэдняя навісь, малалітражны 
аўтамабіль, апорны ціск і г. д. Паводле адносін, у якія ўступаюць 
кампаненты двухчленных тэрмінаў-словазлучэнняў, найчасцей 
сустракаюцца словазлучэнні з атрыбутыўнымі адносінамі: сустрэч-
ныя перавозкі, сухая гільза (кампаненты звязаны дапасаваннем), а 
таксама з аб’ектна-атрыбутыўнымі адносінамі: борт платформы, 
вал сошкі (кампаненты звязаны беспрыназоўнікавым кіраваннем). 

Сярод трохкампанентных тэрмінаў-словазлучэнняў пераважаюць 
найменні, у склад якіх уваходзяць простае словазлучэнне і залежнае 
ад яго асобнае слова ў прэпазіцыі: аўтамабільная акумулятарная 
батарэя, найменшая хуткасць аўтамабіля. Даволі распаўсюджа-
ныя і трохкампанентныя найменні з постпазіцыйным двухчленным 
азначэннем пры назоўніку: аўтамабіль абмежаванай праходнасці, 
аўтамабіль з кампрэсарнай устаноўкай. 

Паводле адносін, у якія ўступаюць кампаненты трохчленных тэрмі-
наў, можна вылучыць: а) словазлучэнні з атрыбутыўнымі адносінамі 
(найбольшая хуткасць аўтамабіля); б) словазлучэнні з аб’ектна-атры-
бутыўнымі адносінамі (радыус качэння кола); в) словазлучэнні з 
аб’ектна-акалічнаснымі адносінамі (сіла цягі на круку). 

Сярод чатырохкампанентных пераважаюць тэрміны з 
прэпазіцыйным адначленным азначэннем пры трохкампанентным 
словазлучэнні, у якім назіраецца спалучэнне назоўніка з двухчлен-
ным постпазіцыйным азначэннем: грузавы аўтамабіль вялікай 
грузападымальнасці, грузавы аўтамабіль з бартавой платформай. 

Сустракаюцца і чатырохкампанентныя тэрміны з постпазіцый-
ным трохчленным азначэннем пры назоўніку: датчык рэгулявання 
гідрадынамічнай перадачы, датчык падзення ціску масла, шарнір 
няроўных вуглавых хуткасцей. 
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Тэрміны-словазлучэнні з пяці і больш кампанентаў у аўтама-
білебудаўнічай тэрміналогіі непрадуктыўныя. Яны з’яўляюцца 
складанымі найменнямі, утворанымі на базе двух- або трохчленных 
словазлучэнняў. 
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Аннотация:  
Рассматривается понятие прецедентности в художественных 

текстах писателей-постмодернистов (Т. Толстая «Кысь»), создание 
которых основано на интенсивном использовании аллюзий, преце-
дентных имен, различных антропонимных кодов. Выявляется тес-
ная связь прецедентности с понятием интертекстуальности. 

 
Термин «интертекстуальность», введенный в свое время 

Ю. Кристевой, сегодня является одной из самых фундаментальных 
категорий любого текста, и в частности – художественного. Именно 
интертекстуальность позволяет формировать глубинные смыслы, 
которые заложены автором в его творческой концепции, и расши-
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рять информационный потенциал всего художественного текста в 
целом. Из всех возможных форм проявления интертекстуальности в 
отдельную группу исследователями выделяются прецедентные 
имена (далее – ПИ), как языковые элементы, которые содержат в 
себе значительный объем культурной информации, которую дол-
жен расшифровать современный образованный читатель [1]. 

В романе Т. Толстой «Кысь» корпус ПИ в большинстве своем 
представлен такими именами собственными, как антропонимы и 
топонимы, использование которых было необходимо для выраже-
ния глубинной авторской концепции.  

Использованные автором определенные тематические группы 
ПИ также выполняют в романе «Кысь» различные функции. В 
частности, они лежат в основе формирования особых лингвокуль-
турных кодов, связанных с общим смыслом всего художественного 
текста. Т. Толстая активно использует «культурогенные» возмож-
ности имени собственного как сложного языкового знака, вступая в 
диалог, как с мировой литературой, так и со всем культурно-исто-
рическим наследием человечества [2]. 

Кроме того, аллюзивно-прецедентные имена (антропонимные коды) 
становятся в тексте той доминантой, которая, как писал А. И. Новиков, 
«стягивает вокруг себя содержание, переструктурирует его и тем самым 
организует определенным образом семантическое пространство». 
Функционируя в тексте, антропонимные коды как бы образуют его 
«вертикальный срез» или глубинную структуру, информацию которой 
можно отнести к имплицитной. Особое семантико-культурологическое 
своеобразие имен собственных выступает в роли того фактора, который 
сводит воедино все составляющие художественного текста и позволяет 
автору с наибольшей силой и глубиной реализовать все свои идеи. 

Так, для формирования необходимых ассоциаций, идей, смыс-
лов, а в целом ‒ художественной логики своего романа, Т. Толстая 
прибегает к актуализации любого, даже самого неожиданного 
набора культурных кодов. И результатом такого соединения «высо-
кого» и «низкого» является столь частый контраст (порой достаточ-
но резкий. – Ю. А.) с претекстом в постмодернистских текстах. 

Примером может служить комплексная формула именования 
главного героя, которая выступает экспликацией тех культурно-
исторических ассоциаций, которые «спрятаны» (и порой очень глу-
боко), в смысловом пространстве романа Т. Толстой с помощью 
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аллюзий. Так, например, имя собственное Матвей наряду с други-
ми личными именами в аллюзивной функции, входящими в 
комплексную формулу именования главного героя, служит созда-
нию «вертикального контекста» романа Т. Толстой.  

Именно Св. Матфею принадлежит первое из четырех канониче-
ских Евангелий (= первая Книга, где записано было Слово бо-
жие = сокровенное знание), в силу чего он является посланником, но-
сителем Божественного Слова. В этом сакральном имени, равно как 
и в имени Бенедикт, а также Христофор, заключен, на наш взгляд, 
доминирующий подтекст всего рассматриваемого произведения. 
Данные ИС в аллюзивном употреблении оказываются взаимосвязаны 
между собой (как по оси вертикали, так и по оси горизонтали) через 
метафорический архетип Книги: Книга – это и Вселенная (весь 
Мир), и Слово, и Жизнь. И если с аллюзивным именем Бенедикт в 
смысловом объеме романа связана идея «Слова» как первоэлемента 
знания», а также идея понимания мира как книги, мира как текста, 
то с именем Матфей (Матвей) в аллюзивном употреблении отож-
дествляется, прежде всего, идея «Слова божия»: Матфей нес слово 
Господне, т. е. благовествовал (ср. Бенедикт Карпов, который насиль-
ственно отнимал книги, т. е. Слово). Роль, подобную роли св. апосто-
ла Матфея, выполнял и св. Христофор, который нес веру в Христа по 
миру своими проповедями – нес Христа в себе. 

Кроме того, через образ апостола и евангелиста Матфея и нераз-
рывно связанную с ним идею «Слова божия», а также метафориче-
ский архетип Книги устанавливается имплицитная интертекстуаль-
ная связь романов Т. Толстой «Кысь» и У. Эко «Имя розы». И если 
аллюзивное имя собственное Бенедикт дает толчок к выявлению и 
развертыванию образных мотивов мир – книга, мир – текст, вы-
ступает в качестве первичного сигнала интертекстуальности, как в 
целом в романе, так и в рассматриваемой формульной конструкции 
именования, благодаря занимаемой сильной позиции – начало тек-
ста и начало комплексной формулы именования (с дешифровки ис-
торико-культурной информации, закодированной в этом имени, 
начинается возникновение глубинных смыслов произведения); то 
имя собственное Матфей в аллюзивном употреблении фокусирует в 
себе все эти символические образы, образные мотивы, становится 
своего рода их «смысловым конденсатором», а по сути своей – пер-
воначальным источником их возникновения. 
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Именно использование огромного пласта аллюзивно-прецедентных 
имен, на наш взгляд, позволило Т. Толстой в своем романе «Кысь» 
сформировать свое собственное концептуальное пространство, эксп-
лицирующее ироническое звучание всего произведения в целом. 
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Аннотация: 
В статье представлена методика уплотнения для базальтового 

волокна в составе сложной шихты в принятом технологическом 
диапазоне давлений прессования (20…50 МПа).  

 
Применение пористых материалов на основе керамических во-

локон для изготовления фильтрующих элементов актуально, благо-
даря возможности их эксплуатации при высоких тепловых нагруз-
ках. В отличие от известных тканых материалов (волокновые ба-
зальтовые плиты) размер и конфигурация пор создаваемых 
пористых материалов остаются постоянными в процессе эксплуата-
ции за счет жесткости каркаса. Такое техническое решение позво-
ляет повысить качество очистки и кардинально уменьшить габари-
ты фильтрующих устройств. 

При обработке давлением пакетов базальтовых волокон (длина 
превышает поперечные размеры на 2–3 порядка) проявляется жестко-
гибкий характер их деформирования. Наличие нескольких контактных 
узлов для каждого волокна затрудняет их относительное смещение. 
Защемление в контактных узлах приводит к деформации в области 
контактных узлов. Кроме увеличения контактных площадок за счет 
изгиба волокон образуется их взаимное механическое зацепление. 
Возможность изготовления пористых материалов на основе волокон 
реализовано лишь для пластичных материалов. Как правило, обработ-
ке давлением подвергают металлические волокна. Композиционные 
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пористые материалы с жесткой системой микрофильтрационных 
транспортных пор из базальтовых волокон ранее не создавались. 

Наличие наполнителей (порообразователя, пластификатора) в 
составе шихты по мере возрастания плотности приводит к измене-
нию деформационного механизма уплотнения. Наполнитель, явля-
ясь пластифицированной массой с незначительной сжимаемостью, 
затрудняет объемную деформацию уплотняемого дискретного тела 
по двум основным причинам. С ростом плотности наполнитель 
воспринимает все большую долю общей нагрузки, при этом имеет 
место рост сопротивлению движения массы наполнителя через по-
ры и уменьшается возможность сдвига контактов между волокнами, 
без которого невозможен рост плотности формуемого тела, по-
скольку статический коэффициент сопротивления сдвигу контактов 
существенно больше кинетического. Поэтому модель деформиро-
вания базальтовых волокон в составе сложной шихты целесообраз-
но адаптировать к конкретной группе материалов, имеющих сход-
ные реологические свойства, а повышение достоверности модели 
может быть обеспечена за счет использования при ее разработке 
физически обоснованных параметров, подлежащих эксперимен-
тальному определению. Увеличение давления прессования сложной 
шихты на основе базальтовых волокон за пределы 50 МПа не при-
водит к практически значимому для пористых проницаемых мате-
риалов росту плотности. Поэтому моделирование целесообразно 
проводить для принятого технологического диапазона. 

Такой процесс уплотнения для множества материалов весьма 
удовлетворительно описывается уравнением [1]: 
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где ϑ  – относительная плотность порошкового тела в рассматрива-
емый момент процесса уплотнения; 0ϑ – начальная относительная 
плотность порошкового тела; pk – критическая величина давления 
прессования, соответствующая максимальному уплотнению; n – 
показатель степени, постоянный в значительном интервале плотно-
стей материала. 
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Основываясь на практическом опыте многих исследователей в об-
ласти порошковой металлургии и композиционных материалов, 
можно утверждать следующее. Большинство материалов с ограни-
ченным ресурсом пластичности подвергаются уплотнению в составе 
смесей, то есть, при наличии каких-либо дополнительных компонен-
тов: связующих, пластифицирующих, порообразующих и др. В пол-
ной мере это касается и базальтового волокна [2]. В силу многоком-
понентности прессуемых составов, значительного множества соот-
ношений компонентов, принципиально различных и не всегда 
известных реологических свойств составляющих, которые, к тому 
же, зачастую не имеют стабильных механических характеристик за 
пределами поставляемой партии, аналитический расчет значений по-
казателя степени n и предельного напряжения сжатия pk для сложных 
смесей практически реализован быть не может. Прессуемое тело, со-
стоящее из базальтового волокна с наполнителем, представляет со-
бой дискретную среду с принципиально отличными условиями кон-
тактного силового взаимодействия частиц. Здесь кроме силового 
контактного взаимодействия базальтового волокна имеет место си-
ловое контактное взаимодействие базальтового волокна и наполни-
теля, которое постепенно приближает напряженное состояние в 
окрестностях контактных областей гидростатическому, что способ-
ствует увеличению сопротивления прессуемого тела уплотнению. 

Практически важной для материалов с ограниченным ресурсом 
пластичности является разработка методики определения коэффи-
циентов в принятой математической модели, позволяющей опреде-
лить область применимости модели и обеспечить максимальную 
адекватность модели деформационным процессам, реализующимся 
при уплотнении конкретного материала в достаточно широком ин-
тервале его технологических характеристик: например, грануломет-
рического состава основного компонента.  

В диапазоне давлений 20−50 МПа способом радиального прессо-
вания были изготовлены образцы прессовок из шихты на базальто-
вого волокна марки БС16-6-76 в форме труб с размерами: 
∅50×40 мм, длина – до 600 мм. Пористость (плотность) образцов 
определяли по ГОСТ 18898-73. Результаты экспериментально уста-
новленных значений плотности изделий в зависимости от давления 
прессования приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Значения плотности в зависимости от давления прессования и раз-
мера гранул из базальтового волокна 

Принимая в качестве базовой зависимости плотности прессовки 
от давления прессования выражение (1), определим для величины 
pk, относящейся к материалу основного компонента шихты, величи-
ну показателя степени n, решая уравнение (1) относительно n чис-
ленными методами для полученных экспериментально фиксиро-
ванных точек p  =  f (ϑ ). Результаты такого расчета приведены на 
рисунке 1.  

Рис. 1 – Расчетные зависимости n от плотности прессовок 

Заметно, что по мере возрастания плотности прессовки значение 
n увеличивается, причем увеличивается по закономерности, близ-
кой к линейной, что дает основания для поиска функции )(ϑ= fn  в 
виде: 

р, МПа 
Фракции гранул из базальтового волокна, мкм 

> 200 200–315 315–630 
ϑ прессовка ϑ прессовка ϑ прессовка 

20 0,680 0,720 0,740 
25 0,760 0,812 0,790 
30 0,800 0,839 0,800 
35 0,822 0,859 0,840 
40 0,830 0,860 0,852 
45 0,840 0,870 0,853 
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                                      tkn +⋅= ϑ ,                                            (2) 
 

где k и t – коэффициенты аппроксимации. 
Для шихты сложного состава при расчете ϑ  следует учитывать 

только объем базальтового волокна. Расчет числа контактов αK  раз-
личного гранулометрического состава, спрессованного в составе слож-
ной шихты при различной объемной доле базальтового волокна (от 20 
до 50 %) в принятом диапазоне давлений осуществляли по формуле:  

 
  

П
ПППK

⋅
+⋅−++

=
2

910)3( 2

α
,   (3) 

 
где П – пористость материала, отнесенная к базальтовому волокну. 

Было установлено, что величина αK  изменяется в пределах 
2,84…4,85 и возрастает с увеличением давления прессования и ро-
стом объемной доли волокна в шихте.  

Аппроксимацией полиномом 2-й степени установлены следую-
щие выражения: 

 
              2

00 9,1484224,1748483,5084 ϑϑ ⋅−⋅+−=k                          (4) 
 

             2
00 3,1082413,1274766,3717 ϑϑ ⋅−⋅−−=t                         (5) 

 
С учетом выражений (4) и (5) уравнение (2) принимает вид: 
 

)66,37172
03,10824013,12747()83,50842

09,14842024,17484( −⋅−⋅−⋅−⋅−⋅= ϑϑϑϑϑn    (6) 
 
Математическая модель прессования сложной шихты на основе 

базальтовых волокон, таким образом, может быть представлена 
формулой (1), где показатель степени n определяется нелинейным 
уравнением (6).  

Для оценки достоверности полученной модели сравнивали рас-
четные данные с экспериментальными (рисунок 2) в принятом тех-
нологическом диапазоне давлений. Заметно, что расчетные данные 
хорошо согласуются с экспериментальными (погрешность расчета 
относительной плотности не превышает 3 %).  
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Рис. 2 – Зависимость плотности от давления прессования 
 
Предложенная расчетно-экспериментальная методика позволила 

уточнить контактную модель уплотнения дискретных сред [1] для ба-
зальтового волокна в составе сложной шихты [3], что обеспечивает 
повышении точности прогнозирования свойств получаемых пористых 
изделий в принятом технологическом диапазоне давлений прессования 
(20…50 МПа). Предложенная модель ориентирована на гранулы с 
размером до 630 мкм из базальтового волокна марки БС16-6-76. 
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УДК 372 
Использование базальтового волокна для производства 

пористых проницаемых материалов 

Дробыш А. А., канд. техн. наук, доцент, 
Евтухова Т. Е., канд. техн. наук, 

Костюченко Ю. А., старший преподаватель 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
В статьте описана технолоигическая схема получения размола 

базальтового волокна, пригодного дял получения пористого прони-
цаемого материала, а так же принципальная схема установки для 
размола. 

Технический прогресс обуславливает необходимость разработки 
новых и модернизацию существующих пористых проницаемых ма-
териалов. Приоритет в этом случае получают материалы на основе 
отечественного сырья. В связи с чем нам представляется перспек-
тивным получение пористых проницаемых материалов (ППМ) на 
основе базальтового волокна. 

В Республике Беларусь базальтовое волокно производит ОАО 
«Полоцк-СТЕКЛОВОЛОКНО». Оно характеризуется высокой тер-
мостойкостью (рабочая температура до 700 °С), повышенной хими-
ческой стойкостью к щелочам и кислотам, высоким модулем упру-
гости и относительной экологической чистотой. 

ОАО «Полоцк-СТЕКЛОВОЛОКНО» производит базальтовый 
ровинг, базальтовую нить, базальтовую ткань и рубленое базальто-
вое волокно. 

Наиболее перспективным исходным материалом для получения 
пористых проницаемых материалов нам представляется рубленое 
базальтовое волокно, имеющее диаметр 16 мкм, номинальную дли-
ну отрезка 6, 12 или 24 мм, содержание непрорубов < 2 %.  

Отмети что в производстве рубленого стекловолокна используется 
замасливатель – силан, который имеет температуру кипения 220 °С. 

Описанная выше поставка рубленого базальтового волокна за-
трудняет использование его в качестве исходного компонента ППМ 
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в неизменном виде: итоговый размер пор не позволит осуществлять 
эффективную очистку газовых и жидких сред от загрязнителей. 

Так же следует отметить высокий модуль упругости Юнга, что 
затрудняет формование образцов ППМ методами с приложением 
давления. 

В связи с вышеизложенным очевидна необходимость измельче-
ния рубленого базальтового волокна. Однако применение традици-
онных методов порошковой металлургии, таких как измельчение в 
шаровых мельницах не представляется эффективным, из-за упруго-
го последействия базальтового волокна. Целесообразной представ-
ляется дополнительная рубка базальтового волокна. 

Для осуществления этой операции нами сконструировано устрой-
ство, состоящее из трубы с вращающимся шнеком, на одном конце 
которого закреплены ножи для рубки. Устройство имеет привод от 
электромотора, снабженного пультом регулирования скорости вра-
щения электромотора. Устройство для размола и электромотор со-
единены ременным приводом и закреплены на единой станине. 

По результатам лабораторных испытаний показана эффектив-
ность описанного устройства, в результате его использования 
можно получить рубленое базальтовое волокно, имеющее диаметр 
13 мкм, номинальную длину отрезка ≈ 50 мкм, содержание непро-
рубов < 1 %. 
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Управление шероховатостью обработанной поверхности 

при точении с асимметричными колебаниями инструмента 
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Аннотация: 
Рассматривается зависимость шероховатости поверхности, обра-

ботанной способом точения с асимметричными колебаниями ин-
струмента, от величины подачи при условии обеспечения мини-
мальной амплитуды колебаний, достаточной для дробления струж-
ки. Приведены рекомендации по выбору режимов резания для 
обработки сталей 45 и ШХ15. 

При точении с асимметричными колебаниями инструмента тол-
щина срезаемого слоя является величиной переменной [1]. Дробле-
ние стружки происходит в момент, когда толщина среза близка или 
равна нулю. Это возможно при амплитуде колебаний инструмента 
близкой к величине, равной половине подачи на оборот Sо. Этой же 
амплитуде будет соответствовать максимальная толщина среза, ко-
торую можно определить произведением максимального расстоя-
ния между соседними траекториями резца относительно заготовки 
Δmax на синус главного угла в плане φ.  

Установлено, что максимальное расстояние между соседними 
траекториями резца относительно заготовки Δmax определяется по
формулам [1]:  

)11(max ξ
+=∆ oS при ξ > 1, 

max =∆ So (1+ ξ) при ξ < 1, 

где ξ – коэффициент асимметрии цикла колебаний инструмента. 



246 

Интерес к толщине среза при точении с асимметричными коле-
баниями инструмента заключается в том, что с ней можно связать 
высоту микронеровностей. Максимальную высоту гребешков мик-
ронеровности hmax можно рассчитать по формулам [2]: 

1

1
max tgtg

tgtg)11(
ϕ+ϕ
ϕ⋅ϕ

ξ
+= oSh  при ξ > 1, 

1

1
max tgtg

tgtg)1(
ϕ+ϕ
ϕ⋅ϕ

ξ+= oSh  при ξ < 1, 

где φ и φ1 – главный и вспомогательный углы резца в плане. 
Из формул следует, что с увеличением коэффициента асимметрии 

цикла колебаний при точении с ξ > 1 или с его уменьшением при то-
чении с ξ < 1, т. е. с увеличением асимметрии цикла колебаний, мак-
симальная высота микронеровностей снижается. Так по сравнению с 
вибрационным точением (ξ = 1) при точении с асимметричными ко-
лебаниями с коэффициентами асимметрии цикла колебаний ξ = 2, 3, 
4, 5 (или ξ = 1/2, 1/3, 1/4, 1/5) максимальная высота микронеровно-
стей уменьшается в 1,3–1,6 раза, что связано с уменьшением толщи-
ны среза и позволяет говорить о снижении шероховатости обрабо-
танных поверхностей. На практике результаты могут быть иными, 
так как на шероховатость влияет ряд других факторов, связанных с 
изменением углов резания в результате колебаний инструмента и 
упругих деформаций обрабатываемого материала. 

На рисунках 1 и 2 представлены графики зависимости шерохова-
тости обработанных поверхностей при точении сталей 45 и ШХ15 с 
различными коэффициентами асимметрии цикла колебаний от пода-
чи [3]. Результаты, полученные при точении с коэффициентами 
асимметрии цикла колебательного движения инструмента 4, 3, 2, 1/2, 
1/3 и 1/4 сравнивались с результатами симметричного вибрационного 
(ξ = 1) и традиционного (обычного) точения. Обработка производи-
лась проходным резцом, оснащенным неперетачиваемой быстро-
сменной пластиной из твердого сплава Т15К6 с главным углом в 
плане φ = 45˚ и радиусом при вершине r = 0,8 мм. Обработка произ-
водилась на минимальной для каждой из подач амплитуде колебаний 
инструмента, обеспечивающей устойчивое дробление стружки. 
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v = 70 м/мин, t = 1,5 мм 
Рис. 1 – Графики зависимости шероховатости от подачи при обработке стали 45 

 

 
 

v = 118 м/мин, t = 1,5 мм 
Рис. 2 – Графики зависимости шероховатости от подачи  

при обработке стали ШХ15 
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Результаты эксперимента свидетельствуют об увеличении ше-
роховатости поверхности при точении с колебаниями инструмента 
по сравнению с обычным точением, что связано с увеличением 
расстояния между траекториями движения инструмента на двух 
последовательных оборотах заготовки. При этом шероховатость 
поверхности зависит от используемого при точении коэффициента 
асимметрии цикла колебаний. Например, точение с коэффициен-
том асимметрии ξ = 1/4 приводит к увеличению шероховатости Ra 
обработанной поверхности из стали 45 на 10–20 %, а точение с ξ = 
= 4 – на 45–60 % в зависимости от подачи. Но в сравнении с сим-
метричным вибрационным точением (ξ = 1) наложение на подачу 
инструмента асимметричных колебаний позволяет снизить шеро-
ховатость. Так, при точении стали 45 с коэффициентом ξ = 1/4 ше-
роховатость уменьшилась на 25–30 %, а при обработке стали 
ШХ15 – на 25–35 % [3]. 

Наложение асимметричных колебаний на инструмент в про-
цессе точения деталей предназначено для дробления сливной 
стружки. Но важно при этом не снизить качество обработанной 
поверхности. Поэтому стоит вопрос в выборе коэффициента 
асимметрии цикла колебаний ξ и режимов резания. При черновой 
обработке подходы к выбору режимов резания аналогичны под-
ходам при обычном точении, т. е. без специально вводимых в 
процесс обработки вибраций. При получистовой и чистовой об-
работке, когда необходимо обеспечить требования, предъявляе-
мые к детали, важно выбрать коэффициент асимметрии цикла 
колебаний инструмента и режимы обработки. Одним из факто-
ров, влияющих на их выбор, является шероховатость поверхно-
сти детали. Для обработки сталей 45 и ШХ15 резцом с режущей 
пластиной из сплава Т15К6 с главным углом в плане φ = 45˚ и 
радиусом при вершине r = 0,8 мм рекомендуемые режимы реза-
ния представлены в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 ‒ Рекомендуемые режимы резания 

Обраба-
тываемый 
материал 

Требуе-
мая ше-
рохова-
тость, 

Ra, мкм 

Коэффици-
ент 

асимметрии
цикла 

колебаний 
ξ 

Режимы резания 
Глу-
бина 
реза-
ния t, 

мм 

Подача 
So, 

мм/об 

Ско-
рость 

резания 
v, 

м/мин 

Сталь 45 
3,2 1/4, 1/3 1–2 0,1–0,15 

140–160 

6,3 1/4 3 0,3 
1/3 2–3 0,2–0,25 

Сталь 
ШХ15 

3,2 1/4 1–2 0,1–0,15 1/3 1–1,5 

6,3 1/4 2–3 0,2–0,25 
1/3 0,15–0,2 

В таблице меньшему значению глубины резания соответствует 
большее значение подачи и, наоборот, большему значению глубины 
резания соответствует меньшая подача. 
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УДК 624.138 
Цементогрунт для дорожного строительства 

Евсеева Е. А., канд. техн. наук., доцент, 
Кречко Н. А., старший преподаватель, 

Шагойко Ю. В., старший преподаватель 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
Представлены результаты исследования свойств грунтобетонa на 

основе природного грунтa и техногенных отходов, изученa возмож-
ность его использования для aвтомобильных дорог низких категорий.  

Грунтобетон – это материaл, который можно использовать для 
устройства оснований и покрытий автодорог местного значения. 
Технология изготовления и эффективность его многолетнего ис-
пользовaния имеет научное и нормативно-техническое обеспечение. 
Составы грунтобетонов чрезвычайно многообрaзны, однако пре-
имущественно они содержат грунт, имеющий природное или техно-
генное происхождение, вяжущее, рaзличные модифицирующие до-
бавки и воду. В качестве вяжущего в основном используется порт-
лaндцемент. Добавки, как правило, пластифицирующие и повы-
шающие водоустойчивость и морозостойкость [1, 2].  

При изготовлении грунтобетонов целесообразно использовать 
местный природный грунт, но при наличии многотоннажных про-
мышленных отходов с относительно стабильным химическим и ми-
нерaлогическим составом, они могут полноценно стать основным 
компонентом для дорожного покрытия. Нaми исследовaлся грунто-
бетон, в состав которого входил природный и техногенный грунт в 
рaвных соотношениях. Содержание пылеватых и глинистых частиц 
в используемом природном грунте определялось соглaсно 
ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава». 
Гранулометрический состав используемого природного грунта 
представлен на рисунке 1. Как видно из рисункa, содержание ча-
стиц от 0,071 до 2 мм состaвило более 70 масс %, при этом доля 
глинистых и илистых чaстиц – 10,3 масс %. Техногенный грунт, 
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добавляемый в состав – тонкодисперсный гранитный отсев (побоч-
ный продукт производства щебня ОАО «Гранит», г. Микашевичи) 
с размером чaстиц менее 20 мкм. В кaчестве вяжущего исполь-
зовaлся портландцемент М500 (ГОСТ 33174), плaстификатора – бе-
топлaст LS (ТУ BY 191604636.004-2013). Изготовление обрaзцов 
для исследования проводилось следующим образом: сухие компо-
ненты предвaaрительно перемешивaлись, растворимые добaвки 
вводились с водой затворения, формование осуществлялось мето-
дом вибропрессовaния. Предел прочности при сжaтии определялся 
на 28 сутки твердения.  

Рис. 1 – Грaнулометрический состав грунта 

Испытания проводились в сухом и водонасыщенном состоянии. 
Для определения оптимального состaва смеси варьировалось со-
держание портлaндцемента от 5 до 15 масс % (от массы грунта и 
отсева), пластификатор добавлялся в количестве 1 % от массы це-
мента, вода составляла 15 масс. % от массы сухого вещества.  



252 

0
5

10
15
20
25
30

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
сж

ат
ии

, 
М

П
а

Содержание цемента, масс.%

2

5                          10 15

1

0

5

10

15

20

25

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
сж

ат
ии

, М
П

а

Содержание аморфного нанооксида кремния, масс% 

1

2

0,25                                 0,5                                   1,0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
кривая 1 – в сухом состоянии, 2 – в водонасыщенном состоянии  

Рис. 2 – Предел прочности при сжатии в зависимости от содержания цемента  
 
Результаты определения предела прочности при сжатии представ-

лены на рисунке 2, из которого следует, что увеличение содержания 
цемента с 5 до 15 масс % способствует росту прочности от 9,4 до 
27,9 МПа в сухом и от 4,9 до 13,8 МПа в водонaсыщенном состоянии. 
В соответствии с ГОСТ 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песча-
ные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материала-
ми, для дорожного и аэродромного строительства», полученный мате-
риал при содержании 5 масс % портландцемента может быть исполь-
зован в качестве основания для облегченного типа дорожной одежды. 
В качестве модифицирующей добавки в состав грунтобетона вводился 
aморфный нaнооксид кремния в количестве от 0,25 до 1,0 масс % (от 
содержaния цемента). Все образцы содержали 10 масс % цемента. Ре-
зультаты испытания представлены на рисунке 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 – в сухом состоянии, 2 – в водонасыщенном состоянии 
Рис. 3 – Предел прочности при сжатии образцов, содержащих нанооксид кремния  
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Графики, предстaвленные на рисунке отражают повышение пре-
дела прочности при сжaтии при добавлении нанооксида кремния с 
16,2 до 20,1 МПа в сухом состоянии и с 5,1 до 9,1 МПа в водонасы-
щенном состоянии. Видно, что введение нанооксида кремния целе-
сообразно до 0,5 масс %, т. к. повышение его содержания не оказы-
вает существенного влияния на прочность образцов.   
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Аннотация: 
Одной из проблем автомобилестроения является задача опре-

деления оптимальных способов защиты деталей и узлов автомо-
билей, работающих в агрессивной среде. Наибольшую ответ-
ственность за правильное решение этой задачи представляет вы-
бор способов коррозионной защиты узлов, обеспечивающих 
безопасность транспортного средства и человека. Решение этой 
задачи требует обеспечения предусмотренной стандартами кор-
розионной стойкости узла, экономической целесообразности вы-
бранного способа защиты деталей, увеличения их долговечности 
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в условиях агрессивной среды, трения и износа. Этому должны 
сопутствовать высокая производительность операций по осажде-
нию защитных покрытий и невысокая стоимость расходных ма-
териалов. 

 
Чаще всего коррозионная защита ответственных деталей авто-

мобилей осуществляется путем оксидирования, фосфатирования, 
цинкования, кадмирования, меднения, никелирования, хромирова-
ния и других способов. 

Анализ коррозионной стойкости различных видов покрытий в 
агрессивной среде осуществляется по результатам испытаний на 
коррозионную стойкость деталей, в том числе и узлов тормозных 
цилиндров при воздействии нейтрального соляного тумана соглас-
но ГОСТ 9.308-85. 

Сущность способа заключается в ускорении коррозионного про-
цесса при повышении температуры испытательной среды и выведе-
ния в атмосферу раствора хлористого натрия. 

Испытания на коррозионную стойкость различных видов покры-
тий проводятся в камере тепла и соляного тумана с автоматическим 
поддержанием температуры концентрации соляного тумана. Посто-
янство параметров испытательной среды в камере обеспечивается 
измерительной и регулирующей аппаратурой. 

Для проведения испытаний используются реактивы и растворы: 
– натрий хлористый (ГОСТ 42233-77), содержащий примесей не 

более 0,4 %; 
– вода дистиллированная (ГОСТ 6709-72); 
– раствор хлористого натрия с концентрацией 50 г/дм3. 
Образцы для испытаний помещали в камеру, которую нагревали 

до температуры 35 °С, и подвергали воздействию соляного тумана. 
Продолжительность испытаний составила 72 часа. Отсчет времени 
испытаний начинали с момента достижения требуемых контроли-
руемых параметров. Испытания проводили при непрерывном рас-
пылении раствора. Показатели коррозии и коррозионной стойкости 
устанавливали по ГОСТ 9.308-85. Площадь коррозионных пораже-
ний определяли непосредственным измерением площади коррози-
онных поражений и оценивали величину коррозии в баллах (см. 
таблицу 1). 
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Таблица 1 – Баллы в зависимости от площади коррозионных поражений 
Площадь коррозионного 

поражения, в % Оценочный балл 

Поражение отсутствует 10 
Св. 0 до 0,2 включительно 9 

0,2…0,5 8 
0,5…1,0 7 
1,0…2,5 6 
2,5…5,0 5 

5,0…10,0 4 
10,0…25,0 3 
25,0…50,0 2 

50,0…100.0 1 

Коррозионное поражение определяли для разных деталей тормоз-
ных цилиндров. Результаты представлены в таблице (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Результаты исследования 

Образец 
Корпус Поршень Штуцер 

S 
кор., % Балл S 

кор., % Балл S 
кор., % Балл 

Без покрытия 0 10 80 1 90 1 
С цинковым 
покрытием 0 10 40 2 90 1 

С оксидиро-
ванным слоем 0 10 80 1 0 10 

Анализ результатов исследований показал, что изделия, изготов-
ленные из чугуна, практически имеют одинаковую стойкость без 
покрытия и с исследуемыми покрытиями. В этом случае основную 
роль играет их декоративность, а не эксплуатационные свойства 
изделий. Образцы, изготовленные из стали Ст 5 (поршень) оценива-
ется низкой коррозионной стойкостью при любых видах покрытий, 
но наиболее лучший результат получен при использовании цинко-
вого покрытия. Испытуемые образцы типа «штуцер», изготовлен-
ные из автомобильной стали, показали наибольшую стойкость по-
сле окисления. 
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Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
Важнейшей областью машиностроения, обеспечивающей высо-

кую производительность при сравнительно низкой себестоимости 
обработки, является штамповочное производство. Главная роль эф-
фективности процессов штамповки является износостойкость ин-
струмента, особенно поверхностного слоя. 

Штамповочное производство является важнейшей областью ма-
шиностроения, которая обеспечивает высокую производительность 
при относительно низкой себестоимости. Главная роль эффектив-
ности процессов штамповки является износостойкость инструмен-
та, особенно поверхностного слоя. При эксплуатации рабочие по-
верхности разделительных штампов подвержены ударному напря-
жению и высоким контактным давлениям. Это приводит к 
изнашиванию (адгезионное и абразивное), выкашивание поверхно-
стей, это резко сокращает период эксплуатации штампов [1]. 

В настоящее время поиск и исследование технологических ре-
шений, для повышения работоспособности разделительных штам-
пов является актуальным. 

Все методы повышения работоспособности поверхности разде-
лительных штампов можно разделить на несколько групп [2]: 

1. Применение износостойких инструментальных материалов:
(твердых сплавов, новых марок высоколегированных инструмен-
тальных сталей). 

2. Изменение конструкторско-геометрических параметров.
3. Применение методов преобразования поверхности рабочих

элементов штампов. 
4. Добавление в зону разделения штампуемого металла источни-

ков энергии для увеличения его пластичности. 
Применение износостойких инструментальных материалов для 

изготовления штампов ограничивается их повышенной стоимостью 
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и дефицитностью. Изменение конструкторско-геометрических па-
раметров связано с необходимостью внесения изменений в отрабо-
танный технологический процесс изготовления инструмента. Вве-
дение в зону разделения дополнительных источников энергии 
усложнит технологический процесс штамповки и эффективно толь-
ко для малого круга деформируемых материалов. 

Наиболее эффективным и развивающимся на данный момент яв-
ляется направление, которое связано с разработкой методов моди-
фикации рабочей поверхности. Это основано на том, что при раз-
ных условиях эксплуатации инструмента само нагруженными яв-
ляются его поверхностный слой. Именно его свойства и определяют 
работоспособность инструмента в процессе штамповки. Наиболее 
эффективным методом упрочнения поверхностного слоя является 
нанесение износостойких композиционных покрытий. 

В зависимости от условий процесса штамповки износостойкие 
композиционные покрытия, нанесенные на поверхности инстру-
мента должны выполнять определенные функции [1]: 

– высокотвердого поверхностного слоя, который абразивному 
изнашиванию рабочей поверхности; 

– антифрикционной твердой смазки, уменьшает налипание 
деформируемого материала; 

– барьерного слоя, который препятствует отпуску поверхностно-
го слоя инструмента, а также способствует торможению или оста-
новке распространения сетки усталостных трещин (макро-выкраи-
вание рабочих кромок). 

На данный момент ни одно из известных покрытий не способно 
удовлетворить всем перечисленным требованиям. На основе лите-
ратурного обзора анализа свойств существующих перспективных 
покрытий сделан вывод о возможности нанесения мультимодаль-
ных покрытий. Данные покрытия будут представлять собой полос-
чатые слои, полученные чередованием материалов с различными 
физико-механическими свойствами. Такие слои характеризуются не 
только высокой износостойкостью, но и анизотропией износостой-
кости в разных направлениях.  
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Аннотация: 
Рассматриваются перспективы легирования кремнием углерод-

ных покрытий с точки зрения улучшения их термостойкости. Опре-
делено влияние термообработки на химический и фазовый состав, 
микротвердость и триботехнические свойства кремний-углеродных 
покрытий, сформированных путем ионно-лучевого испарения ми-
шени на основе карбида кремния. 

Благодаря уникальным механическим свойствам (высокая мик-
ротвердость, низкий коэффициент трения), химической инертности, 
хорошей тепло- и электропроводности, прозрачности в инфракрас-
ном диапазоне углеродные покрытия нашли широкое применение в 
различных отраслях промышленности [1]. Однако, их существен-
ным недостатком является низкая термостойкость: при температуре 
около 350 °C вследствие интенсивной графитизации их механиче-
ские свойства существенно ухудшаются [2]. Перспективным техно-
логическим приемом повышения термостойкости (до 600–800 °C) 
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углеродных покрытий, вследствие образования карбидов, является 
легирование тугоплавкими металлами и кремнием [2]. Необходимо 
отметить, что свойства углеродных покрытий, главным образом, 
определяются соотношением sp3- и sp2-гибридизированных атомов 
углерода, которое, в свою очередь обусловлено выбором метода 
формирования, режимов и условий осаждения [1]. Целью данной 
работы является установление влияния термообработки на фазовый 
состав и механические свойства кремний-углеродных покрытий. 

Кремний-углеродные покрытия были сформированы на кремни-
евых подложках путем ионно-лучевого распыления карбида крем-
ния. Параметры ионно-лучевого распыления: рабочий газ – аргон, 
давление – 5 × 10-2 Па, ускоряющее напряжение – 4,5 кВ, ток разря-
да – 164 мА, ток мишени – 148 мА. Толщина покрытия – около 
300 нм. Термообработка покрытий проводилась на воздухе при 
температурах 600 °C, 700 °C в течение 30 минут. 

Анализ химического и фазового состава покрытий осуществлялся 
средствами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), 
прибор PHI Quantera (возбуждение вещества Kα-излучением алюми-
ния с энергией кванта 1486,6 эВ, суммарная мощность – 250 Вт). Ана-
лиз фазового состава также осуществлялся средствами спектроскопии 
комбинационного рассеяния (КР-спектроскопия). Измерения микро-
твердости выполнялись при помощи микротвердомера DM-8 c инден-
тором Кнупа. Нагрузка на индентор – 0,98 Н. Триботехнические испы-
тания были выполнены по схеме «сфера-плоскость», контртело – ша-
рик из стали ШХ15 диаметром 5 мм, нагрузка на индентор – 0,98 Н, 
средняя скорость перемещения – 0,0087 м/с. После проведения трибо-
технических испытаний рассчитывался коэффициент объемного из-
нашивания контртела на основе определения диаметра пятна контакта.  

Средствами РФЭС установлено, что термообработка приводит к 
снижению концентрации углерода и увеличению содержания кис-
лорода в покрытии (таблица 1). Уменьшение значения соотношения 
Сsp3/Сsp2 свидетельствует о протекании процессов графитизации 
покрытия. Уменьшение соотношения Si-C/Si-O вызвано разрушени-
ем Si-C и С-Si-O связей и взаимодействием свободных атомов 
кремния с кислородом с образованием оксидов кремния SixOy, что 
является причиной увеличения концентрации кислорода в покры-
тии. Вследствие разрыва Si-C связей атомы углерода взаимодей-
ствуют с кислородом и десорбируют с поверхности. 
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Таблица 1 – Анализ изменений химического и фазового состава кремний-
углеродных покрытий после термообработки 

Термо-
обработка, 

°C 

Концентрация 
элементов, ат. % 

Соотношение 
связей 

КР-
спектроскопия 

С Si O Сsp3/ 
Сsp2 

Si-C/ 
Si-O 

Ширина 
G-пика, 

см-1 
ID/IG 

– 40,3 
25,7 

34,0 1,06 0,15 117,9 1,78 
600 22,3 52,0 0,28 0,10 115,6 1,63 
700 20,2 54,1 0,18 0,08 110,7 1,55 

 
Результаты РФЭС подтверждаются данными КР-спектроскопии. 

D-пик КР-спектров углеродных покрытий, расположенный между 
1350 см-1 и 1400 см-1, обусловлен включениями из sp3-гибриди-
зированных атомов в матрицу на основе sp2-гибридизированных 
атомов. G-пик соответствует sp2-гибридизированным атомам угле-
рода и определяется около 1560–1580 см-1. С увеличением темпера-
туры наблюдается уменьшение ширины G-пика, что, согласно [3], 
свидетельствует об увеличении степени упорядоченности sp2-
кластеров. Уменьшение соотношения интенсивностей ID/IG D- и G-
пиков свидетельствует о некотором увеличении размеров sp2-
кластеров [3]. 

Показано, что термообработка кремний-углеродных покрытий 
приводит к снижению микротвердости на 1,3–1,7 ГПа в зависимо-
сти от температурного режима (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние параметров термообработки на микротвердость кремний-

углеродных покрытий и коэффициент объемного изнашивания контртела при вза-
имодействии с такими покрытиями 

Термообработка, 
oC 

Микротвердость 
Hk, ГПа 

Коэффициент объемного 
изнашивания контртела 

j, ×10-17 м3/(Н∙м) 
– 13,34±0,25 332±17,3 

600 12,05±0,27 185±16,9 
700 11,59±0,22 167±14,3 

 
Уменьшение микротвердости может быть обусловлено несколь-

кими причинами: главным образом, разрушением твердых фаз 
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внедрения на основе карбида кремния и фазовой трансформацией 
sp3 → sp2. Кроме того, в соответствии с законом Холла-Петча [4], 
гласящем о том, что уменьшение среднего размера зерна приводит 
к росту предела текучести, а значит и микротвердости материала, 
снижение микротвердости кремсний-углеродных покрытий может 
быть вызвано увеличением размеров sp2-кластеров (подтверждается 
приведенными выше результатами КР- спектроскопии). Показано, 
что коэффициент объемного изнашивания (таблица 2) после термо-
обработки в зависимости от температурного режима уменьшается в 
1,8–2 раза. В свою очередь, коэффициент трения кремний-
углеродных покрытий, сформированных путем ионно-лучевого 
распыления карбида кремния, после термообработки уменьшается 
почти в 2 раза (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1 – Влияние параметров термообработки на кинетические зависимости  
коэффициента трения кремний-углеродных покрытий 

 
Согласно данным РФЭС, термообработка кремний-углеродных 

покрытий приводит к увеличению содержания графита, который 
играет роль твердой смазки и способствует снижению коэффициен-
та трения. Более высокий коэффициент трения до термообработки 
обусловлен наличием твердых фаз внедрения на основе карбида 
кремния и неравномерным изнашиванием поверхности в процессе 
трения. Абразивным действием карбида кремния объясняется и бо-
лее высокий коэффициент объемного изнашивания контртела при 
взаимодействии с поверхностью кремний-углеродных покрытий, не 
подвергнутых термообработке.  

Таким образом, термообработка кремний-углеродных покрытий 
вызывает графитизацию покрытия, разрушение Si-C связей, сниже-
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ние содержания карбида кремния, окисление свободных атомов 
кремния, что приводит к уменьшению микротвердости на 1,3–
1,7 ГПа, снижению коэффициента трения в 1,8–2 раза и коэффици-
ента объемного изнашивания контртела при взаимодействии с та-
кими покрытиями в 2 раза. Необходимо отметить, что однокомпо-
нентные углеродные покрытия при выбранных в настоящей работе 
режимах термообработки разрушаются полностью. Кремний-
углеродные покрытия могут найти применение при упрочнении по-
верхности специализированного инструмента, работающего при 
высоких температурах (до 700 °C). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства об-
разования Республики Беларусь в рамках НИР «Разработка реакци-
онных ионно-плазменных методов формирования и параметризация 
покрытий на основе силицированного углерода и карбидообразую-
щих металлов с высокими механическими свойствами и повышен-
ной термостойкостью» (№ гос/р 20211993), ГПНИ «Материалове-
дение, новые материалы и технологии». 
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Аннотация: 
Статья знакомит с жизненным сценарием и признаками субъект-

ности, как прогнозом жизненного пути, представлениями студентов 
о жизни и способах решения жизненных задач, выявленных посред-
ством анализа сочиненных ими сказок.  

 
Вопросы, касающиеся влияния внешних сил на жизнь человека, 

предопределенность судьбы, и самостоятельность личности, ее роль 
в определении собственного жизненного пути, волновали человека 
с древности. Изначально жизненные прогнозы строили по располо-
жению звезд, карт, прибегали к оракулу, тайным книгам, пламени 
свечи и иным способам. Применение разных предметов-толко-
вателей обосновывалось пониманием неизбежности судьбы и неот-
вратимости жизненных событий. С переменой отношения к челове-
ку и развитием науки доля человеческого участия в собственной 
жизни увеличивалась. Постепенно, возникло желание объяснять 
особенности жизнеустройства с помощью науки. Пионером в этом 
деле стал психоанализ, сначала ортодоксальный, а затем – его от-
ветвления: индивидуальная психология А. Адлера, психодинамиче-
ский анализ К. Юнга, транзактный анализ Э. Берна.  

Понятие «жизненный сценарий» предложил и описал Э. Берн [3]. 
По мнению ученого, - это неосознаваемая программа поступательного 
развития, управляющая жизнью человека и определяющая его поведе-
ние в важных жизненных аспектах. Жизненный сценарий, согласно 
Э. Берну, наиболее проявляется в кризисных и нестандартных ситуа-
циях. Бессознательный характер формирования и реализации челове-
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ком своего жизненного сценария обосновывается также в работах 
С. Грофа, A. A. Шутценбергер, Ф. Пёрлз и других. А. Шутценбергер 
рассматривает жизненный сценарий как феномен самопрограммирова-
ния личности. Психологи когнитивного направления считают его тож-
дественным «скрипту» – схеме действия автоматизированного характе-
ра, которая не зависит от выбора человека; Л. Л. Кац заостряет внимание 
на том, что жизненный сценарий придает смысл всему жизненному 
опыту человека, поскольку опирается на мировоззрение и поведение 
личности. С. Гроф настаивал на формирование жизненного сценария 
под влиянием родителей, воспитателей, значимых других, где самыми 
важными могут считаться первые 5 лет (А. Адлер) или 6 лет (Э. Берн).  

Инициатива человека стала просматриваться в определении со-
держания и направленности собственной жизни у представителей 
экзистенциальной психологии. При этом западными психологами 
замечено, что природа сценарного поведения инстинктивна: кон-
текст, обстоятельства и даже содержание ситуаций не принимаются 
во внимание, выявляется его типичность при распознавании и трак-
товке ситуаций. Каждый раз по завершении сценарного цикла лич-
ность делает из состоявшегося события одни и те же выводы, под-
крепляет одни и те же когнитивные и эмоциональные установки, 
способствуя тем самым закреплению модели сценарного поведения 
(Э. Берн, Й. Стюарт, В. Джойнс, К. Штайнер, и иные). 

В многочисленных зарубежных исследованиях, посвященных 
проблеме жизненных сценариев личности, неоднократно подчерки-
валось, что жизненный сценарий личности не всегда обусловлен 
сознательным выбором человека (Ф. Перлз, А. А. Шутценбергер, 
С. Гроф и другие). 

С позиций экзистенциального подхода человек ежедневно выби-
рает и подтверждает свое существование, свое бытие. Но западные 
исследования жизненных сценариев и сценарного поведения пока-
зывают, что природа сценарного поведения инстинктивна: незави-
симо от контекста, обстоятельств и даже содержания ситуаций, рас-
познаваться и трактоваться ситуация будет типичным для индивида 
образом. Каждый раз по завершении сценарного цикла личность 
делает из состоявшегося события одни и те же выводы, подкрепляет 
одни и те же когнитивные и эмоциональные установки, способствуя 
тем самым закреплению модели сценарного поведения (Э. Берн, 
Й. Стюарт, В. Джойнс, К. Штайнер, и др.). 
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Психолог С. Вуллэмс указал особенности формирования и ис-
пользования жизненного сценария: 1) оформляется как наилучшая 
стратегия ребенка с целью выживания в мире, который часто кажется 
ему враждебным и даже угрожающим его жизни, 2) основу сценар-
ных решений составляют эмоции ребенка и его способ тестирования 
реальности; 3) сценарий используется: а) когда ситуация «здесь и 
теперь» воспринимается как стрессовая, б) когда имеется сходство 
между ситуацией «здесь и теперь» и стрессовой ситуацией в детстве; 
4) может не совпадать с волевым намерением человека (Э. Берн, 
Й. Стюарт, В. Джойнс, К. Штайнер, и прочие) [5, с. 54]. 

В отечественной психологии жизненный сценарий рассматривает-
ся как социально-психологический феномен, связанный со способно-
стью планирования, конструирования и структурирования жизни 
(М. В. Розин, И. С. Кон, С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, 
К. А. Абульханова-Славская, И. А. Мизинова и др.). Эти психологи 
считают, что жизненный сценарий обусловливается не элементами 
бессознательного, а сознанием личности, принятием ей ответствен-
ности и творчества. Л. А. Губарева доказала, что сценарные решения 
реализуются на всех уровнях: когнитивном, чувственном, телесном. 
В. В. Нуркова считает, что в сценарном решении отражается система 
представлений личности об ожидаемых событиях, которые и интер-
претируются в соответствии с представлениями о них, обусловливая 
основу тактик и стратегий [5, с. 53]. Понятие субъекта и субъектно-
сти предложено в отечественной психологии С. Л. Рубинштейном. В 
работах К. А. Альбухановой, субъектность трактуется, как способ-
ность личности к жизнетворчеству, умение организовать свою жизнь, 
что каждый из нас делает это по-своему. Чем больше степень свобо-
ды проявляет личность, тем больше она вынуждена принимать на 
себя ответственности. Если же личность строго придерживается вы-
бранного сценария, она чувствует себя зажатой, скованной, ее сопро-
вождают отрицательное эмоции. Боязливая и отклоняющаяся от сце-
нария, личность, чаще всего, не видит себя вне сценарного пути. Она, 
как правило, действует, но эта активность другого рода. 

В смысле жизнетворчества интерес представляет потребность и 
способность субъекта к оптимальной организации жизни. В психоло-
гии Б. Г. Ананьев предложил понятие «субъективно-оптимальный 
жизненный путь» – траектория и способы деятельности личности в 
пространстве жизни. Позиция Ханса Дикманна (2000), высказанная по 
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поводу сказки, позволяет совместить субъективность (самостоятель-
ность личности) и сценарность (приверженность конкретному сюже-
ту). Он заметил, что многие люди следуют в своей жизни сказочным 
сюжетам. Он увидел связи между любимой сказкой детства и даль-
нейшей судьбой человека. Сказочные мотивы оказываются решающи-
ми для формирования личности, как в положительном, так и в отрица-
тельном смысле. Эти мотивы влияют на оценку и самооценку, миро-
воззрение, и часто люди, не замечая этого, разыгрывают в своей жизни 
настоящие сказочные мотивы. И. А. Мизинова указала, что «формиро-
вание жизненного сценария обусловлено спецификой социализации 
личности посредством моделирования вторичного армирования и ин-
теграции усвоенных смыслов и норм окружающей действительности» 
[4, с. 60]. В связи с указанными обстоятельствами, принято решение 
исследовать взгляды на жизнь молодых людей, определив направлен-
ность их жизненных целей и отношение к жизни посредством анализа 
сочиненных ими сказок. Исследовательскую группу составили студен-
ты БГЭУ (126 человек). В качестве примера использован опыт 
Л. В. Бабулиной [2]. Применение контент-анализа позволило опреде-
лить, что студенты видят назначение своей жизни в том, чтобы быть 
полезным человечеству (5 %), помочь хотя бы тем, кто рядом (8,5 %), в 
решении задач, связанных с семьей, работой (17 %), с достижением 
финансового благополучия (24 %), в самореализации и оптимальных 
способах (20 %), другие. В сюжетных линиях студенческих сказок 
просматриваются следующие признаки субъектности авторов: 1) ак-
тивность проявлена, но не соответствующая запросу ситуации, мало-
эффективная; 2) активность на уровне противостояния и борьбы с не-
удовлетворительным финалом; 3) избегание приятия ответственности, 
уход от ситуации; 4) перекладывание ответственности на других, сти-
муляция их к активности; 5)  проявление активности в ответ на вызов 
извне, без творческого начала; 6)  активность с творчеством началом; 
7) исключительно потребительская позиция. Жизненные установки и 
способы решения жизненных задач (принятие в этом ответственности) 
показали, что пока большинство молодых людей не готово целиком и 
полностью отвечать за качество своей жизни и производить глобальны 
изменения в ней. Их система отношений, стратегии и тактики постро-
ения жизни нуждаются в изменениях. Оптимальными инструментами 
в коррекции установок и поведения студентов являются интерактив-
ные методы.  
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Психологическую готовность как феномен исследовали много и 
продолжительное время. Проведенные исследования по ее изуче-
нию показали, что в науке нет единой точки зрения на ее сущность 
и природу. В психологии готовность понимается: как установка 
(Д. Н. Узнадзе и др.); «предстартовое состояние (Н. Д. Левитов), 
состояние «оперативного покоя» (А. А. Ухтомский), состояние 
«бдительности» (Л. С. Нерсесян, В. Н. Пушкин), готовность лично-
сти к трудовой деятельности (Н. Д. Левитов, К. К. Платонов, 
А. Г. Ковалев, А. В. Веденов, Л. А. Кандыбович, П. Р. Чамта и др.); 
готовность к спортивным достижениям (А. И. Пуни, Ф. Генов, 
А. Д. Ганюшкин, О. А. Черникова и др.), к концертному выступле-
нию (Л. Б. Непрелюк и Д. М. Мергалиев), к действию в экстремаль-
ной ситуации (Л. А. Кандыбович, В. А. Пономаренко, А. М. Столя-
ренко) и иные точки зрения [1, с 57–58]. Готовность к предстоящей 
профессиональной деятельности может пониматься через призму 
представления индивидуальной профессиональной карьеры, то есть 
через формирование образа личного профессионального будущего. 
Такое понимание феномена психологической готовности к предсто-
ящей деятельности возможно, если рассматривать процесс и ре-
зультат построения карьеры как деятельность. Эта деятельность 
подчиняется всем универсальным закономерностям деятельности. 
Главным компонентом деятельности, задающим ее содержание, ха-
рактер и направленность, является образ-цель, то есть четкое пред-
ставление ее конечного продукта. Наличие такого образа значи-
тельно облегчает жизнь личности за счет придания ей определенно-
сти. Когда индивид четко представляет, чего он хочет достичь, у 
него больше шансов преуспеть в жизни и профессиональной дея-
тельности. Представляя высшую точку своей карьеры, нынешний 
студент имеет возможность наметить этапы ее достижения. В таком 
случае жизнь и учеба приобретает осознанный характер, он начина-
ет последовательно и целеустремленно двигаться навстречу наме-
ченной цели, тщательно осваивая содержание учебных дисциплин и 
овладевая азами профессии. Четкое представление путей развития 
профессиональной карьеры предопределяет формирование пра-
вильного ответственного отношения к каждому этапу профессио-
нального развития и готовность решать задачи, предусмотренные на 
каждом из них: осознанно делать профессиональный выбор, макси-
мально включаться в учебный процесс и осваивать учебный мате-
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риал на этапе профессионального обучения, с интересом, а не стра-
хом относиться к знакомству и адаптации к первому рабочему ме-
сту, качественно и творчески выполнять профессиональные обязан-
ности в условиях ежедневной деятельности. Значение планирования 
профессионального будущего для профессионального развития и 
благоприятного самочувствия специалиста подчеркивали зарубеж-
ные ученые: Ш. Бюлер, Дж. Гивит, Дж. Каган, Дж. Конгер, 
Г. Крайг, П. Массен, Д. Сьюпер, Ф. Хейвигхерст [3, с. 42–45], роль 
для личности ее профессионального становления указывали отече-
ственные специалисты: К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, 
Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, Л. В. Кондрашова, В. А. Крутецкий, 
Н. В. Кузьмина, И. А. Кучерявенко, Е. В. Матухно, Е. Ю. Рубанова, 
С. Л. Рубинштейн [3, с. 81–91]. В ходе исследований была также 
определено, что четкость представлений о профессиональном бу-
дущем является мерой профилактики профессиональных кризисов: 
1) «кризиса нереализованности», вызванного субъективной недо-
оценкой достигнутых результатов жизненного пути; 2) «кризиса 
опустошенности», при котором связи прошлого, настоящего и бу-
дущего в картине жизни личности слабо отражены, а конкретные 
цели и желания отсутствуют, несмотря на объективные возможно-
сти; 3) «кризиса бесперспективности», отражающего неясность 
планов и путей самоопределения и самореализации (Л. Г. Почебут, 
В. А. Чикер, 2000) [3, с. 47–49]. 

Представление о профессиональном будущем изучили современ-
ные исследователи: В. В. Баранова, А. Р. Вагапова, Г. И. Гапонова, 
А. А. Герасимова, И. И. Ефременко, В. В. Игнатова и иные. Особое 
внимание уделено исследованию роли и значения профессионально-
го представления (В. Н. Гоголев, А. И. Донцов, Т. В. Кудрявцев и 
многие др.) подростков и студентов. Исследователи Н. Д. Завалова, 
Б. Ф. Ломов, В. А. Пономаренко определяют представления как спе-
цифическое образование сознания, которое отражает объективную 
действительность, и развитие когнитивных процессов. В работах 
Б. Д. Брагиной, В. В. Овсянниковой, Л. А. Сергеевой обращено вни-
мание на то, что профессиональные представления оказывают суще-
ственное влияние на профессиональное развитие. В. Н. Обносов рас-
сматривает профессиональное представление как «индивидуально-
своеобразную систему знаний, убеждений, переживаний человека, 
связываемых им с данной профессией» [4].  
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Для изучения представлений о профессиональном будущем сту-
дентам была предложена проективная методика – подготовка эссе 
на тему «Мое профессиональное будущее. Траектории развития мо-
ей карьеры». Полученные работы были подвергнуты контент-ана-
лизу. В исследовании приняли участие студенты 2-го (106 студен-
тов), 3-го (48 студентов) и 4-го (82 студента) курсов обучения днев-
ной формы обучения БНТУ. Анализ представленных эссе показал, 
что планирование будущего в работах многих участников исследо-
вания не обнаружено. Чаще в эссе отмечена фиксация событий 
настоящего с указанием их опоры на прошлое и обозначена значи-
мость для профессиональной карьеры. Более 60 % опрошенных не 
смогли четко определить своего профессионального будущего. 
Сложности выявлены в конструировании ближайшей и отдаленной 
перспективы. Ближайшая перспектива в эссе представлена нечетко, 
неясно, а отдаленная, за исключением 33 % работ испытуемых, и 
вовсе не отражена (данные согласуются со сведениями В. В. Бара-
новой [2]). Любопытно, что способность видеть отдаленную пер-
спективу свойственна студентам и второго, и третьего, и четвертого 
курсов. Единственным отличием выступает то, что у выпускников 
планы на отсроченное будущее связаны с приобретаемой професси-
ей. У студентов (14 %) других курсов отдаленное профессиональ-
ное будущее представляется в связи с профессиями: 1) сильно от-
личающимися от приобретаемой (например, предприниматель в 
области ресторанного бизнеса, владелец ветеринарной клиники, 
директор обучающего центра, пункта профессиональной ориента-
ции или профессиональной переподготовки; как правило, собствен-
ник) – 3,8 % опрошенных; 2) позволяющими расширить диапазон 
решаемых задач за счет привлечения информационно-коммуни-
кационных технологий (социальные сети, интернет-каналы, элек-
тронной почты и других средств) для проведения консультаций, 
обучения специалистов и организации совместной деятельности в 
разных городах, странах – 4,5 % участников исследования; 3) пред-
полагающими разработку и внедрение инновационных инструмен-
тов для достижения задач трудовой деятельности (основанных на 
разработке и внедрение программного продукта, новейшего обору-
дования – 5,7 % от общего числа респондентов.  

В некоторых эссе (12 %) отмечается неспособность выбрать зна-
чимое направление своего профессионального будущего, что прояв-
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ляется в стремлении реализовать себя в нескольких направлениях 
(наиболее часто обозначены сферы: программирование и основная 
специальность – 68 % испытуемых из числа этой группы). Вместе с 
тем, отмечены и благоприятные явления. Около 25 % выпускников 
(приборостроительный факультет) продумывают варианты повыше-
ния профессиональной квалификации и получения сертификата, поз-
воляющего им расширить зону профессиональной самореализации. 

Большинство представленных работ не отражают конкретные 
жизненные планы студентов (65 %). Это чревато серьезными по-
следствиями. Студент, не имеющий четкого представления о своем 
будущем, не способен представить и этапы его достижения. Соот-
ветственно, им не осознается значение процесса обучения для про-
движения к намеченной цели-образу, отражающему желаемый пик 
профессиональной карьеры, не понимается роль первого рабочего 
места и не формируется нужных установок для благополучного 
прохождения этапа адаптации к нему, не понимается место самооб-
разования и самовоспитания на пути к профессиональному идеалу. 
Учитывая, что неблагоприятная ситуация с планированием профес-
сионального будущего определена у большинства опрошенных, 
очевидна необходимость срочной организации специальных мер по 
искоренению этого недостатка, вероятнее всего, вызванного нека-
чественной профориентационной работой и дальнейшей деятельно-
стью по формированию профессионального самоопределения в 
условиях профессиональной подготовки (особенно значима каче-
ственная организация учебной и производственной практики, ис-
пользования интерактивных методов работы при освоении про-
граммы по учебным дисциплинам профессионального профиля). 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются семейные ценности как основа ста-

бильности семьи, представлены варианты феноменов, воспринима-
емых как семейные ценности; раскрываются представления совре-
менной студенческой молодежи о том, что должно стать основой 
стабильности их семьи. 

 
Социально-экономические и политические изменения, происхо-

дящие в обществе отдельного государства и в мире, существенно 
влияют на институт семьи. За последние десятилетия ролевые пози-
ции членов семьи поменялись, равно, как и набор функций внутри 
самих ролей, отношения членов семьи между собой теперь строятся 
на другой основе. Системы связей семьи с обществом стали менее 
прочными и трансформировались по своей сути. Современная се-
мья потеряла прежнюю стабильность и значение. Общество, кото-
рое зависимо от состояния семьи, и, вместе с тем, способно повли-
ять на процессы, происходящие с семьей, проводит политику не-
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вмешательства, слабо влияет на состояние и статус института се-
мьи. Сегодня количество разводов в год незначительно отстает от 
количества заключенных браков (по статистике около 70 % браков 
распадается). Политика порицания разводов и поддержка невинов-
ной стороны канули в лету. В настоящее время принцип «развод по 
вине» заменен принципом «развод без вины», не требующим обос-
нований причин распада семьи, принятия ответственности винов-
ной стороной. Сформировалось отношение к процессу распада се-
мьи как к чему-то само собой разумеющемуся. Если ранее целост-
ность института семьи регулировалась обществом и была 
закреплена в брачно-семейном законодательстве (О. А. Шавае-
ва) [3], то сейчас ситуация в корне изменилась.  

Между тем, семья является компонентом структуры общества, 
в ее условиях происходит формирование личности отдельно взято-
го гражданина. Первичная социализация, которая проходит в се-
мье, – это первая ступенька на этапе вхождения в общество. Каче-
ство прохождения этого этапа определяет особенности дальней-
шего существования личности как члена общества, ее активности 
в его жизни. Семья составляет основу, фундамент функциониро-
вания общества, его упорядоченности, поэтому ее состояние 
должно заботить каждого из нас. Она является «зеркалом» тех 
процессов, что происходят в обществе, в семейной парадигме от-
ражается та система ценностей, которой придерживаются индиви-
ды в определенный исторический период времени (Ф. М. Туму-
сов). То, что транслирует семья через призму утверждаемых и вы-
ражаемых в поведении ее членов ценностей, указывает на 
состояние общества (М. С. Мацковский) [3, с. 3]. П. Сорокин ука-
зал, что причиной кризиса любого общества можно считать кризис 
базовых ценностей. Учитывая, что он изначально начинает прояв-
ляться на уровне института семьи, целесообразно обращаться к 
изучению семейных ценностей. Семейные ценности – это культи-
вируемая в обществе совокупность представлений о семье, влия-
ющая на выбор семейных целей, способов организации жизнедея-
тельности и взаимодействия. В идеале ценности семьи должны 
быть сформированы в соответствии с общечеловеческими и цен-
ностями общества, в котором живет семья. 

«Ценность», как понятие возникло в лоне философии и социоло-
гии, на его сущность до сих пор не сформировалось единого мне-
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ния. Проблемное поле ценности изучали философы (Дж. Дьюи, 
Платон, И. Кант, Сократ, Ф. Ницше, Н. О. Лосский и другие), и со-
циологи (Д. Рисмен, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). В психологии цен-
ности исследовались как компонент структуры личности. К их изу-
чению обращались исследователи: А. Г.  Асмолов, Д. А. Леонтьев, 
Б. С. Братусь, А. Маслоу, М. С. Яницкий, В. Франкл, М. М. Далга-
тов, С. М. Пантелеев и прочие). Учеными многое сделано для рас-
крытия психологической сущности и понимания ценностей. В част-
ности, Д. А. Леонтьев показал разные стороны и смыслы в понима-
нии эмоций. М. Каган определил, что ценность – это «не вещь, не 
свойство, а отношение, причем специфическое отношение» [2]. 
М. Рокич предложил рассматривать комплекс ценностей как систе-
му и разработал методику их изучения с учетом видов и назначения 
ценностей: «терминальных» – ценностей, как конечным идеалам, к 
которым следует стремиться, и «инструментальных» – способов 
достижения «терминальных». В. П. Тугаринов указал, что направ-
ленность личности на те или иные ценности составляет ее ценност-
ные ориентации. Б. Г.  Ананьев резюмировал, что ценности высту-
пают как характеристики ценностно-нормативной системы лично-
сти и отражают ее жизненный путь. В. А. Ядов предложил рас-
сматривать ценности как диспозиции личности, то есть особенности 
восприятия и оценки условий деятельности и поведения, специфики 
выбора способов действий с их учетом [1]. 

Таким образом, понимание сути ценностей сегодня в психологии 
не определено однозначно. С помощью ценностей отображают иде-
алы, устремления-цели, ценности-свойства, закрепляющиеся в по-
ведении и характеризующие свойства личности (общительность, 
активность, любознательность, самостоятельность и прочие), при-
емлемые способы поведения, регламентирующие особенности до-
стижения ценностей-свойств, а также потребности, эталоны, чув-
ства и многое другое. Психологами-исследователями (Е. Б. Фанта-
лова, С. Р. Пантелеев, Д. А. Леонтьев) доказана неоднозначность 
критериев индивидуального ранжирования ценностей: их предпо-
чтение может быть обусловлено представлениями об их абсолют-
ной значимости для общества и человечества, или субъективной 
актуальной важностью, насущностью [1]. 

Изучению семейных ценностей посвящены работы А. С. Агаве-
лян, С. Д. Мезенцева, Ф. Ф. Галиной, С. В. Захарова, М. С. Мац-
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ковского, Е. Н. Новоселовой, Н. А. Прониной, Кёни Линн, Э. Тоф-
флер и иных. Исследователям удалось установить, что современ-
ное общество терпимо относится к уже устоявшейся форме бра-
ка – «пробному браку», поощряет равноправие членов семьи и 
считает нормальным то, что супруги поменялись ролями в выпол-
нении традиционных функций. Сегодня во многих странах стано-
вится привычным заключение однополых браков, а рождение де-
тей перестает быть неотъемлемым атрибутом семейной жизни. По 
мнению Е. Н. Новоселовой, явления, отмечаемые в системе ценно-
стей современной семьи, являются последствиями цивилизации и 
указывают на кризис, опасный для существования общества. По-
этому, целесообразно постоянно контролировать изменения в 
представлениях о семейных ценностях современной молодежи и 
управлять ими посредством воспитательных мер. Кроме того, со-
гласно данным М. П. Кабаковой, общность ценностей является 
условием укрепления супружеского союза, обеспечивая удовле-
творенность браком. В связи с этими обстоятельствами, отражаю-
щими значение семейных ценностей, проведено исследование, 
цель которого – определение особенностей семейных ценностей, 
значимых для института современной семьи, с точки зрения сту-
дентов. В исследовании приняли участия 118 студентов БНТУ 
дневной формы обучения 2-го и 3-го курсов в возрасте 18–19 лет. 
Данные, полученные на студенческой аудитории, сравнены со 
сведениями взрослой группы со стажем семейной жизни более 
10 лет. Семейные ценности изучались посредством метода анкеты, 
анализировались с помощью контент-анализа и ранжирования. 
Методическим инструментом послужила анкета Анкета «Семей-
ные ценности» С. С. Носова, который выделил 10 семейных цен-
ностей на основе анализа супружеских потребностей, представ-
ленных У. Харли.  

Ранжирование ценностей и учет частоты их выбора опрошенны-
ми, позволили определить среднее значение ранга в обеих группах 
(оно отражено в скобках: итоги по молодежной группе; итоги груп-
пы супругов со стажем семейной жизни более 10 лет). С учетом 
среднего значения ранга список семейных ценностей выглядит сле-
дующим образом: Искренность (2,47; 2,4), Общение (2,88; 3,2), 
Привлекательность партнера (4,97; 8,2), Нежность (5,06; 3,89), По-
священность семье (5,31; 4,33), Сексуальные отношения (5,38; 5,7), 
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партнерство по отдыху (6,06; 7,4), Восхищение (6,63; 6,44); Финан-
совая поддержка (6,78; 6,4), Работа по дому (8; 7,89). Среднее зна-
чение ранга позволили определить позицию ценности в общем 
списке в студенческой группе и группе семей со стажем.  

В результате математической обработки ценности в молодеж-
ной группе распределились в последовательности (скобках указа-
на позиция ценности в группе семейных респондентов): 1. Ис-
кренность (1). 2. Общение (2). 3. Привлекательность партнера (10). 
4. Нежность (3). 5. Посвященность семье (4). 6. Сексуальные от-
ношения (5). 7 Супруг как партнер по отдыху (8). 8. Восхище-
ние (7). 9. Финансовая поддержка (6). 10. Работа по дому (9). Су-
щественные различия выявлены в отношении Привлекательности 
партнера – для испытуемых с семейным стажем ее значение ми-
нимально, Финансовой поддержки – члены семей отводят ей 6-ую 
позицию, а молодежь только 9-ую. Для взрослой группы (лиц с се-
мейным стажем) важнее восхищаться партнером, а не только от-
дыхать с ним. Единодушие отмечено по ценностям: Искренность, 
Общение, не сильно разнится мнение в отношении Нежности, По-
священность семье. Эти четыре ценности должны составить базис 
современной семьи. 
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Аннотация: 
В статье представлены образы семьи и предстоящего родитель-

ства, созданные на основе обобщения представлений об этих соци-
альных институтах современных студентов. Определяются разли-
чия между представлениями студентов об идеальной семье вообще 
и идеале, значимом для них. 

Формирование семьи можно рассматривать как специфический 
вид совместной деятельности. Успешность ее зависит от многих 
условий, общности представлений о семье как конечной цели, от 
сходства ценностей, интересов, мнений, готовности строить семью 
и вкладывать в нее разные личные ресурсы и прочих элементов. 
Образ семьи и родительства – предпосылка, определяющая их ак-
тивность в этом направлении. Его отсутствие препятствует плани-
рованию и осуществлению конкретных действий по реализации 
данных целей. Образ-цель выступает в разных формах: предвидение 
(прогнозирование, антиципация, экстраполяция) и целеполагание. 
Предвидение или антиципация характеризует опережающее отра-
жение объективного хода событий, безотносительно к субъекту, а 
целеполагание – опережающее отражение будущего результата дея-
тельности. Наличие образа-цели и сохранение его в памяти обеспе-
чивает своевременную регуляцию активности и обеспечивает каче-
ство ее итогов (П. К. Анохин, А. В. Запорожец, Д. Н. Узнадзе). Це-
леполагание позволяет учесть наличные ресурсы и особенности 
ситуации, в которой деятельность будет осуществляться. 

Необходимость обращения к проблеме семьи и определение ее 
идеального образа, эталона родительства, обусловлены процессами, 
которые происходят в этих социальных институтах. Доводов слиш-



278 

ком много, и они слишком серьезные, их нельзя игнороировать. 
1. Утрата ценности семьи как социального института, о чем свиде-
тельствует увеличение числа разводов. (По итогам 2021 года в Рес-
публике Беларусь количество разводов составило 70 % от количества 
заключенных браков). 2. Рост числа неполных семей. Причем по 
сравнению с 2009 годом вдвое увеличилось число семей, где ребенка 
воспитывает один отец. 3. Появление нового типа семей – однопо-
лых; временных семейных союзов для решения конкретных функ-
ций, гостевых браков и иных вариантов. 4. Смена ролевых позиций в 
современных семьях. Современная женщина в семье выполняет тра-
диционные мужские роли добытчика, защитника, исполняет не свой-
ственные ей хозяйственные функции. 5. Неспособность семейных 
коллективов выполнять основные функции (общения, защиты, дето-
рождения и иные). В настоящее время они заменены функциями 
совместного проведения досуга, совместного профессионального 
развития. 6. Изменение основных смыслов существования семейного 
коллектива (появление тенденции отказа от «детоцентрического» 
типа семьи в пользу брачного союза без детей). 7. Замена семейных 
ориентиров на предпочтение личных интересов, выраженность эгои-
стических позиций и отказ от создания семьи. Постепенно увеличи-
вается число лиц женского и мужского пола, отказывающихся созда-
вать семью. 8. Искаженное исполнение родительских ролей.  

В связи с указанными обстоятельствами возникла необходимость 
определения образа идеальной семьи и родительства как предпосылки 
активности современной молодежи к осознанному решению данных 
задач. Исследованию подверглись студенты 1–3 курсов технического 
УВО в составе 146 человек. Для проведения опроса создана анкета 
(открытая), включающая вопросы по выявлению признаков и состава 
идеальной семьи, условий ее создания и возможности использования 
родительской семьи в качестве эталона. «Идеальный тип» строится как 
теоретическая смысловая конструкция путем усиления, заострения, 
логического связывания элементов. При этом, М. Вебер утверждает, 
что идеал используется, в первую очередь, для сравнения и описания 
реальных событий и явлений [1, с. 195]. Именно поэтому при форми-
ровании идеального образа семьи в качестве опоры используется образ 
реальной семьи. Для этого в анкету введен вопрос, проясняющий воз-
можность превращения обычной семьи в идеальную и условий, позво-
ляющих создать идеальную семью респондентом. 



279 

Результаты анкетирования показали, что основными параметра-
ми идеальной семьи для студентов выступают факторы, распреде-
ленные нами по 4-м основным позициям (согласно частоте упоми-
нания): 1. Взаимопонимание, взаимопомощь, любовь. 2. Поддержка, 
сплоченность, доверие, забота. 3. Дружеские отношения, полнота и 
обеспеченность. 4. Доброта, взаимоуважение, отсутствие суще-
ственных разногласий и ссор. 

По составу идеальная семья, согласно представлениям совре-
менных студентов, должна состоять из любящих родителей и детей 
(74 %, в большинстве случаев, не более двух (63,7 %); 3 ребенка 
указаны в 23,5 % и 1 – только в 12,8 % анкет). 19 % опрошенных 
считают необходимым наличия в составе семьи старшего поколе-
ния (бабушек и дедушек): чаще всего их детство проходило в по-
стоянном их присутствии, или их участие в решении семейных за-
дач значимо (покупка квартиры, решение сложных ситуаций, мо-
ральная поддержка, помощь в воспитании детей). Около 7 % рес-
пондентов настаивают на питомце, как члене семьи (мотивы 
разнообразные: от «всегда так было», до «хочется приобрести такой 
опыт»). Эти данные вполне согласуются с теми, что приводит 
Л. Б. Шнейдер, описывая портрет современной семьи, как социаль-
ный институт с меньшей численностью, меньшим количеством де-
тей, где муж утратил главенствующую функцию, и чаще всего 
старшие и младшие поколения живут отдельно [3, с. 55].  

Интерес представляет ответ на вопрос: «Я смогу создать идеаль-
ную семью при условии …». В ответах на него часто приводится ма-
териальная составляющая в качестве условия идеальной семьи. Она 
имеет разные формулировки в анкетах: стабильный доход, наличие 
жилья, отсутствие значимых финансовых проблем, достаточность 
средств, стабильность заработка. Несмотря на различие критериев в 
большинстве случаев (78,5 %) материальный компонент определен 
как доминирующий. Он занимает первые позиции практически во 
всех ответах респондентов на данный вопрос. Некоторые студенты 
настаивают на общем бюджете и на значительном материальном 
вкладе в семью партнершей. Финансовые условия, сочетаясь с фак-
торами: идеальный партнер (добрый, любящий, хороший, надеж-
ный), моральная готовность к семейной жизни, любовь, совместные 
усилия по достижению идеала семейной жизни, уважение и бережное 
отношение друг к другу, удачный образ родительской семьи. 
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Оценка родительской семьи как образца для создания собственно-
го семейного коллектива позволяет строить оптимистичные прогно-
зы относительно семейного будущего респондентов. Отрицательный 
опыт семейной жизни зафиксирован только в 7,2 % анкет, 32,2 % 
опрошенных высказались о нейтральном отношении в адрес семей-
ной жизни родителей. Почти 61 % участников опроса считают роди-
тельскую семью образцовой. Данный факт вселяет надежду на воз-
можность улучшения положения семьи как социального института. 
По мнению студентов, подходящим возрастом вступления в брак, 
позволяющим создать идеальную семью, является 25–30 лет (около 
56 % респондентов), 22–25 лет (21 %) и старше 30 лет (23 %).  

В случае не идеальности собственной семьи студенты видят воз-
можность превращения ее в идеальную с помощью решений: 1) по-
иск причины в себе и ее устранение через преобразование себя 
(24 %); 2) внесение разнообразия в общение (7 %) и поиск оснований 
для доверия и взаимопонимания (9 %); 3) сделать все, чтобы обеспе-
чить условия идеальной семейной жизни (23 %), исправить недостат-
ки (17 %); 4)  развестись и создать новую семью (10 %). Большинство 
готовы бороться за идеальность своей семьи. Выявленные нами све-
дения дополняют данные Е. В. Дубограй, полученные при изучении 
представлений об идеальной семье московских студентов [2]. 

Изучение готовности студентов выполнять осознанно родитель-
скую роль связано с тем, что сегодня потерян престиж качественного 
выполнения родительской роли, не исчезает явление социального 
сиротства, обострены многие проблемы (наркозависимости, суици-
дального поведения, поведенческих девиаций) из-за недостаточного 
внимания родителей к детям. Родительство, как феномен, представ-
лено в работах Р. В. Овчаровой, Г. Г. Филипповой, М. О. Ермихиной, 
М. Г. Королева, В. М. Целуйко; проблемы подготовки молодежи к 
семейной жизни: Н. И. Олифирович, В. В. Чечет, О. В. Белановская, 
М. Л. Белановская. Изучение готовности к осознанному родительству 
показало, что студенты имеют представление об феномене, знают, 
что его отличает способность ценить ребенка, проявлять к нему ува-
жение, любовь, терпение, понимание, поддержку, внимание. Осо-
знанный родитель, по мнению студентов, готов принимать участие в 
жизни ребенка, знать его интересы, сложности, умеет разумно опе-
кать его, проявляя сбалансированно заботу, нежность и строгость. Он 
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не позволит себе быть плохим примером, не станет недостойно себя 
вести, нарушать психологическое пространство ребенка, проявлять 
безразличие к нему или насилие. Основу осознанного родительства 
составляют уважение, любовь, понимание, доверие, ответственность, 
высокая личностная культура и образованность. Воспитывая эти ка-
чества в себе можно стать осознанным родителем. 
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Аннотация: 
Содержание статьи нацелено на раскрытие понятия «культура 

здорового образа жизни» и демонстрацию особенностей этой куль-
туры у студентов с разным отношением к себе. 

Здоровый образ жизни – это деятельность, активность людей, спо-
собствующая сохранению и улучшению здоровья; единство и согласо-
ванность всех уровней жизнедеятельности человека – биологического, 
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психологического, профессионального, социально-культурного и ду-
ховно-нравственного. Здоровый образ жизни – категория общего поня-
тия «образ жизни», включающая в себя благоприятные условия жизне-
деятельности человека, уровень его культуры, в том числе поведенче-
ской, и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье, способствующих предупреждению развития нарушений здо-
ровья и поддерживающих оптимальное качество жизни [1, с. 83]. Куль-
тура здорового образа жизни – это способ жизнедеятельности, система 
социальных механизмов, формирующих мотивацию личности к сохра-
нению и укреплению здоровья, которая зависит от типа господствую-
щей культуры, природного и социального окружения, модели социаль-
ной политики государства, традиций. По сути культура здорового обра-
за жизни предусматривает не только наличие установок и ориентаций, 
целей и мотивов, побуждающих к активности по сохранению и укреп-
лению здоровья, она предполагает постоянную их реализацию в поведе-
нии личности. В настоящее время воспитание культуры здорового обра-
за жизни – задача особенно актуальная, поскольку ухудшение экологи-
ческих условий, снижение качества продуктов питания, усложнение 
условий труда и увеличение ежедневной нагрузки профессионального и 
бытового характера, распространение вредных привычек, пагубные по-
следствия пандемии сильно сказались на здоровье людей. Для того, что-
бы решить задачу по разработке системы мероприятий, нацеленных на 
формирование культуры здорового образа жизни, необходимо четко 
понимать от чего зависит ее формирование. 

Вопросы разработки системы психологической работы по фор-
мированию культуры здорового образа жизни освещены в трудах 
многих ученых, среди которых наиболее ярко проявили себя: 
В. А. Ананьев, Р. И. Айзман, Б. В. Болотов, О. С. Васильева, 
В. С. Глушанко, О. В. Иерусалимцева, М. Н. Мисюк, Т. А. Некрасо-
ва, Г. С. Никифоров и другие. Изучая детерминанты и условия фор-
мирования культуры здорового образа жизни, исследователи уста-
новили, что культура здорового образа жизни опосредуется внеш-
ними факторами (наличие условий) и внутренними предпосылками 
(целями, мотивами, ценностями, установками, убеждениями. Пред-
ставляет интерес значение отношения личности к себе (самоотно-
шения) для формирования культуры здорового образа жизни.  

«Самоотношение» определяется как установочное образование 
представителями школы Д. Н. Узнадзе. В данной традиции концеп-
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туальная модель самоотношения наиболее детально разработана 
Н. И. Сарджвеладзе. Он впервые ввел «самоотношение» в научный 
обиход, классифицируя его как подкласс социальной установки. 
Самоотношение, по Н. И. Сарджвеладзе, определяется как отноше-
ние потребности субъекта к ситуации ее удовлетворения, которое 
направленно на самого себя [2]. Позитивное устойчивое самоотно-
шение лежит в основании веры человека в свои возможности, само-
стоятельность, энергичность, связано с его готовностью к риску, 
обусловливает оптимизм в отношении ожидания успешности своих 
действий [3, с. 514]. 

Исследование роли самоотношения личности для культуры здо-
рового образа жизни осуществлялось на студенческой группе. В чис-
ле испытуемых оказались 156 студентов 1–3 курсов дневной формы 
обучения БНТУ, большинство из них юноши, поэтому анализ данных 
по гендерному признаку не целесообразен и неуместен. Для решения 
поставленной задачи использовались опросные методы. Методиче-
скими инструментами послужили методики: Методика исследования 
самоотношения С. Р. Пантелеева (МИС), анкета, созданная на основе 
вопросника жизненного стиля и уровня здоровья (Р. Страуб), адапта-
ция Г. В. Залевского, представляющая его сокращенный вариант. 
Вместе с тем анкета позволяет получить ответы на те же вопросы, но 
не останавливаясь в большинстве случаев на мелких деталях. Кроме 
того, в нее включен вопрос, позволяющий определить понимание 
студентами феномена «здорового образа жизни».  

Полученные в ходе анкетирования сведения позволили определить, 
что большинство опрошенных предпочли дать краткий ответ на во-
прос о понимании сути «ЗОЖ» (здорового образа жизни). Для них 
ЗОЖ – это, прежде всего, отсутствие вредных привычек и занятия 
спортом. Такие ответы определены почти у 65 % опрошенных. Остав-
шаяся часть испытуемых предпочла все же полнее определить содер-
жание понятия. Для них ЗОЖ – это правильное или здоровое питание, 
занятия физической культурой или спортом, сбалансированный распо-
рядок дня, полноценный сон, соблюдение режима труда и отдыха, от-
каз от вредных привычек. Анализ анкет показал, что 58 % опрошен-
ных называют только два признака здорового образа жизни, 18 % опе-
рируют только одной характеристикой. И только 24 % обследованных 
указывают 3 и более параметров ЗОЖ. При этом студенты отмечают, 
что проявляют заботу о своем здоровье «обычно» или даже «иногда». 
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Утвердительный ответ «всегда» используется только в 27 % случаев. 
Многие из них всегда делают зарядку, «обычно» или «редко», но все 
же посещают тренажерный зал или секцию, однако не лишены вред-
ных привычек. Среди таковых отмечены: употребление алкоголя и, 
нередко, табакокурение (около 35 % респондентов). Все анкеты отра-
жают, что студенты не употребляют наркотики и не вступают в беспо-
рядочные половые связи. Это благоприятный признак, факторов с вы-
раженным пагубным влиянием на здоровье студенты избегают. В ходе 
исследования определено: большинство студентов «всегда» посещают 
врача. Они «обычно» или «иногда» заботятся о своем самочувствии 
(62 %), практически на том же уровне проявляют избирательность в 
социальных контактах (58 %) и определяют, что «обычно» для них 
значим смысл собственной жизни и духовное развитие (78 % опро-
шенных). Обобщая итоги анкетирования, отметим: понимание здоро-
вого образа жизни и культура его соблюдения в некоторых случаях не 
согласуются между собой. С одной стороны, студенты отмечают зна-
чение здорового сна, правильного распределения нагрузки и разумной 
организации отдыха, необходимость отказа от вредных привычек, а с 
другой, указывают о фактах употребления алкоголя или табакокуре-
ния, недостаточной заботы о своем самочувствии, о редком выполне-
нии ежедневных утренних физических упражнений. Однако они фик-
сируют у себя обычно благополучное самочувствие, что объясняется 
выносливостью и хорошим запасом ресурса молодого здорового орга-
низма. В целом можно заключить, что участники опроса в основном 
стараются придерживаться культуры здорового образа жизни, но пока 
не все у них получается должным образом: нет регулярности выпол-
нения физических упражнений, системы соблюдения принципа бе-
режного отношения к себе в других сферах жизни (социальных кон-
тактах, духовной сфере, физическом благополучии).  

Изучение отношения к себе показало, что почти 40 % испытуемым 
характерна повышенная самоуверенность (у них средний балл по шка-
ле самоуверенность 7,8); у другой части опрошенных самоуверенность 
соответствует среднему уровню и только 6 % слишком уверенны в 
себе (8,6 стенов). Недостаточно выраженные значения по шкале само-
руководство объясняют отсутствие системности в занятиях физиче-
ской культурой и проявлении заботы о своем здоровье, осторожности 
в выборе партнеров по общению и иные аспекты жизни (5,6 – среднее 
значение во всей группе испытуемых). У студентов отмечен невысо-
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кий уровень самопринятия (6,7) и самоценности (6,3 стена). К сожале-
нию, они не осознают, что культура заботы о себе (ЗОЖ), соблюдение 
систематичности в занятиях физической культурой, трудом, последо-
вательность в реализации установок по проявлению интереса и береж-
ливости к себе, настойчивость в саморазвитии содействуют повыше-
нию самооценки и формированию положительного отношения к себе. 
Налицо целесообразность психологического просвещения в этом 
направлении. Пониженная самоценность вызывает сомнения по пово-
ду собственной значимости для окружающих (отраженное самоотно-
шение – 7,9 стенов); а нестабильность в занятиях подтверждается и 
внутренними установками (пограничным значением внутренней кон-
фликтности – между негативным отношением к себе и зависимым от 
ситуации). По шкале самообвинение и самопривязанность определена 
средняя позиция - избирательность отношения к себе и балансирова-
ние между ригидностью и готовностью меняться. У респондентов с 
явными признаками культуры ЗОЖ (физической зарядкой по утрам, 
обычным или постоянным посещением секций и тренажерного зала, 
свободных от вредных привычек, выражено принятие себя, саморуко-
водство и уверенность в себе. Студенты, у которых позиция «всегда» 
применяется для отражения заботы о себе, показывают высокий уро-
вень самоценности (8,3). Негативные характеристики самоотношения 
выявлены у студентов, которые не до конца понимают суть ЗОЖ, а 
потому избирательно придерживаются его культуры. Специфика куль-
туры ЗОЖ (рассогласование представлений и поведения), недостаточ-
ность самоценности и самопринятия, ослабленность саморуководства 
указывают на необходимость работы по совершенствованию личности 
и поведения студентов. 
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УДК 159.942.2 
Развитие эмоциональной саморегуляции студентов 
технического университета в контексте сохранения 

психологического здоровья будущего инженера 

Ю. В. Башкирова, старший преподаватель 
Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
Владение эмоциональной саморегуляцией особо значимо в раз-

личных критических ситуациях. Критические ситуации могут со-
провождаться, с одной стороны, пассивностью и эмоциональной 
«вялостью» человека, с другой –  агрессивностью,  излишней эмоци-
ональностью и действиями насильственного характера в отношении 
окружающих людей и самого себя. 

Юноши и девушки, в силу специфики юношеского возраста, за-
частую сталкиваются с необходимостью преодоления критической 
или экстремальной ситуации, к которой могут относить процесс 
контроля уровня учебных достижений (экзамены и другие формы 
проверки знаний) и демонстрировать адекватное эмоциональное 
поведение и реакции в ней. 

Юношеский возраст представляется сензитивным для овладения 
эмоциональной саморегуляцией. Эта сензитивностъ обусловливает-
ся рядом детерминирующих позиций. Так, по мнению Э. Эриксона, 
возраст стимулирует увеличение волевого и интеллектуального по-
тенциала личности. И. С. Кон считает, что юношеский возраст спо-
собствует развитию коммуникативных навыков и улучшению ха-
рактеристик коммуникативности по сравнению с пубертатным пе-
риодом, кроме этого, совершенствуются способности к рефлексии и 
анализу собственного психического состояния «не производными 
от внешних событий, а как состояние собственного «Я». В свою 
очередь В. С. Мерлин отмечает, что в этом возрасте происходит 
усиление интегральных связей темперамента, которые облегчают 
процесс управления собственными эмоциональными реакциями. 
Юношеский возраст, по мнению И. И. Чесноковой, стимулирует 
актуализацию потребности в активно-конструктивном отношении к 
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своей личности, формировании самостоятельного суждения в от-
ношении оценки личных достижений и поведения, а также желании 
осуществлять деятельность и действия согласно этой оценке. 

Именно саморегуляция эмоциональной активности, работа над 
собой, контролирование эмоций, способны формировать у человека 
способность к осознанному поведению в сложной жизненной ситу-
ации, стать сознательным субъектом жизнедеятельности. В процес-
сах саморегуляции и через них реализуется единство психики, ее 
возможностей, процессов, уровней, функций, сторон т. п. Саморе-
гуляция – это системный процесс, обеспечивающий адекватные из-
менения в объективных условиях, гибкость жизненной активности 
на любом уровне жизнедеятельности. 

Мы согласны с тем, что в значительной степени развитие эмоци-
ональной саморегуляции связано с постулатами системного подхо-
да, а саму эмоциональную саморегуляцию человека как систему, 
обладающую определенным структурными компонентами, такими 
как: взаимосвязь ее со средой, иерархичность, структурность и це-
лостность. Согласно системному подходу проблема эмоциональной 
саморегуляции выступает как необходимость «выбора самоуправ-
ляемой системы своего поведения в ответ на изменение внешних 
условий или свои внутренние изменения» [1]. Содержательным для 
нас явился и структурно-функциональный подход (основополож-
ник – О. А. Конопкин). Именно благодаря этому подходу удалось 
выявить, определить и исследовать основные структурные компо-
ненты системы эмоциональной саморегуляции. На основе данного 
подхода предполагается создание модели системы эмоциональной 
саморегуляции в условиях учебно-познавательной деятельности 
студентов вуза. В исследовании предпринята попытка вычленения 
собственного аспекта эмоциональной саморегуляции. 

Мы считаем, что развитая эмоциональная саморегуляция спо-
собна предоставить студенту возможность не растрачивать психи-
ческую энергию в пустую, а аккумулировать ее, реально осознавать 
и оценивать различные ситуации, своевременно предвидеть успеш-
ность или безуспешность, необходимость или ненужность прилага-
емых усилий, достойно встречать поражения, жизненные испыта-
ния и неудачи, безбоязненно вновь и вновь разрешать проблемы, 
оказавшиеся ранее безуспешными. 
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Перед нами стоит задача не только не только научить студента 
определенным умениям и навыкам, но и не утомить его, не вызвать 
повышенную напряженность или стресс, так как это способствует 
отвлечению внимания от учебной деятельности на переживание 
проблем, связанных с ухудшением собственного состояния и с 
необходимостью совершать действия, направленные на восстанов-
ление своих психофизиологических ресурсов. 

В период борьбы с ухудшением самочувствия студент частично 
или полностью переключается с учебной деятельности на деятель-
ность по саморегуляции состояния, включая процесс эмоциональной 
саморегуляции. Возникновение тревожности, агрессивности, замкну-
тости, апатичности, нерешительности, повышенной истощаемости за-
частую обусловлено воздействием разного рода учебных «сверхнагру-
зок». С другой стороны, формированию самоорганизованности, само-
обладания, усидчивости, эмоциональной устойчивости, доброжела-
тельности способствует целенаправленное и поступательное обучение, 
направленное на выработку адекватных и целесообразных внутренних 
ресурсов, позволяющих достаточно легко преодолевать затруднитель-
ные учебные ситуации и возникающие вследствие них состояния.  

В нашем исследовании мы придаем большое значение разработ-
ке приемов эмоциональной регуляции психических состояний лич-
ности, так как они не подавляются простым желанием, а требуют 
для их ликвидации особой техники регуляции. Кроме этого, такие 
приемы могут использоваться как для устранения состояний, ме-
шающих успешной деятельности, так и для возбуждения состояний, 
способствующих успеху. Именно поэтому, мы, развивая эмоцио-
нальную саморегуляцию студентов, включаем их в специально ор-
ганизованную психологическую среду, где, в качестве стимула к 
эмоциональной саморегуляции, регуляции собственной деятельно-
сти и поведения мы используем слово.  

Под специально организованной психологической средой мы по-
нимаем особое психологическое пространство, где воздействие на 
личность осуществляется путем повышения ее теоретической 
осведомленности в отношении собственных эмоций и эмоциональ-
ных состояний с последующей эффективной их отработкой в про-
цессе развивающих занятий. 

Таким образом, по нашему мнению, внешними признаками, сви-
детельствующими об овладении человеком эмоциональной саморе-
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гуляцией, являются: неконфликтное поведение с окружающими, 
сотрудничество и компромисс как стили конструктивного взаимо-
действия с окружающими; ориентация на собственные цели, игно-
рирование давления ситуации (независимость); удовлетворенность 
межличностными отношениями; преобладание ровного настроения, 
хорошего самочувствия; адекватной личностной активности; до-
стижение максимальной результативности деятельности при мини-
мальных эмоциональных затратах. 
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УДК 159.99 
Профессиональные и познавательные мотивы в структуре 

учебной деятельности студентов 

Бородкин В. И., канд. псих. наук, доцент 
Белорусский государственный экономический университет 

Минск, Республика Беларусь 

Аннотация: 
Рассматриваются проблемы формирования у студентов опти-

мальной структуры мотивации учебной деятельности для повыше-
ния качества получаемого образования. Показана необходимость 
формирования у студентов профессиональной мотивации, но и раз-
вития у них специальной структуры мотивации профессионально-
учебной деятельности, объединяющей познавательные и професси-
ональные компоненты. 

Все формы учебной активности студентов современного вуза 
определяются мотивацией их учебной деятельности. К сожалению, 
особенности обучения в вузе могут порождать у студентов проти-
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воречивые мотивы, снижающие эффективность их учебной дея-
тельности. Причем каждый из формирующихся у студентов моти-
вов сам по себе может активизировать их учебную деятельности, 
однако при их взаимодействии могут возникать нарушения эффек-
тивности процесса обучения. 

Как показывают исследования, большинство студентов приходит 
в вуз с социальными и профессиональными мотивами, при недоста-
точном уровне развития познавательных мотивов. Социальные мо-
тивы обусловлены необходимостью получения диплома о высшем 
образовании для достижения после окончания вуза более высокого 
социального статуса. Получение диплома – основная цель подавля-
ющего большинства студентов, которая во многих случаях оказыва-
ется не подкрепленной познавательной мотивацией. В результате 
возникает стремление сдавать экзамены не за счет получения необ-
ходимых знаний, а за счет манипуляций и различных форм психо-
логического давления на преподавателей. 

Проблема недостаточности познавательной мотивации особен-
но остро проявляется у студентов на первых двух курсах, когда 
значительную часть учебных занятий составляют общеобразова-
тельные дисциплины. И здесь эффективность учебной деятельно-
сти может снижаться не только за счет неадекватного преоблада-
ния социальной мотивации, но и, как это ни парадоксально, за счет 
чрезмерной профессиональной мотивации. Нередко бывает, что, 
чем более интересна студенту его профессия, тем менее интерес-
ными оказываются для него занятия по общеобразовательным 
дисциплинам.  

Во многих случаях, преподаватели исходят из того, что чем 
сильнее мотивация учебной деятельности студентов, тем более эф-
фективной эта деятельность становится. Однако в соответствии с 
законом Йеркса-Додсона каждый вид деятельности имеет свой оп-
тимальный уровень мотивации. При более высокой или более низ-
кой мотивации эффективность деятельности снижается. Однако 
проблема мотивации учебной деятельности студентов заключается 
не только и не столько в ее интенсивности, сколько в оптимально-
сти ее структуры. 

Изучение процесса развития профессиональной мотивации сту-
дентов показало, что устойчивые намерения, связанные с получени-
ем избранной профессии, только у 27,6 % опрошенных были сфор-
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мированы еще в школьные годы. 72,2 % из поступивших в вуз, при-
няли решение подать заявление в соответствующее учебное заведе-
ние после окончания школы. Профессиональные намерения у этой 
части студентов во время их обучения в школе или отсутствовали 
совсем, или были связаны с другими областями деятельности, иногда 
родственными с получаемой профессией, но оказавшимися в силу 
различных причин недоступными. 21,7 % студентов отдали предпо-
чтение данной профессии по совету родных или друзей, 50,4 % сде-
лали свой выбор самостоятельно. 

В ходе исследования было выдвинуто предположение, что фор-
мирование профессиональной направленности личности студентов 
и учащихся будет протекать более успешно, если возникает особый 
процесс генерализации и развития системы профессионально-
познавательных компонентов мотивации. 

Информационные воздействия воспринимаются человеком по-
разному. Лишь те из них могут быть восприняты эффективно, 
которые хотя бы в минимальной степени связаны с его потребно-
стями. Восприятие информационного воздействия связано с ак-
туализацией соответствующей потребности, со своего рода 
«всплеском активности». Судьба таких всплесков различна. Не-
которые из них, взаимодействуя друг с другом, тут же гаснут. 
Другие же вызывают более существенную актуализацию потреб-
ности. Более высокий уровень актуализации приводит к форми-
рованию адекватных педагогическому воздействию мотивов и 
установок. При достаточной интенсивности воздействия потреб-
ность может претерпевать изменения, развиваться или трансфор-
мироваться в другую потребность. Таким образом, отражение 
внешнего воздействия охватывает все более глубокие уровни по-
требностно-мотивационной сферы. Происходящие при этом из-
менения представляют собой единый процесс развития каче-
ственно своеобразной системы побуждений индивида, протека-
ющий в определенном направлении. 

С учетом этих закономерностей в экспериментальное изучение 
изменений потребностно-мотивационной сферы были включены 
как количественные, так и качественные показатели. В качестве по-
казателя горизонтальных связей (на уровне мотивировок) использо-
валось соотношение ответов на закрытые вопросы лайккертовского 
типа. В качестве показателя вертикальных связей (связей между 
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мотивировками и мотивами) использовалось соотношение между 
ответами на оценочные вопросы и вопросы вербального выбора. 

Центральным моментом сформированной в ходе эксперимента мо-
тивационной структуры является наличие двух вертикальных связей: 
между оценкой познавательных интересов и иерархией мотивов пове-
дения студентов (К = 0,308; уровень значимости p < 0,05), между 
оценкой уровня первоначальных профессиональных представлений и 
иерархией мотивов поведения (К = 0,377; уровень значимости p < 0,01). 
В то же время горизонтальная связь между оценкой познавательных 
интересов и оценкой уровня первоначальных профессиональных пред-
ставлений отсутствует (К = 0,235). Следовательно, налицо главный 
признак мотивационного потока – преобладание в рассматриваемой 
области потребностно-мотивационной сферы вертикальных связей над 
горизонтальными (т. е. побуждение развивается вглубь). 

Профессионально-познавательная мотивация в силу различных 
причин может оказаться несформированной у некоторой части сту-
дентов. Даже при хорошей успеваемости такие студенты могут ис-
пытывать сомнения в правильности сделанного профессионального 
выбора, у них часто наблюдается расхождение ожиданий с процес-
сом профессионализации. Данная группа студентов требует особого 
внимания преподавателей, кураторов, чья работа должна быть направ-
лена на воспитание положительного отношения к профессии, которое 
формируется на основе профессионально-познавательной информа-
ции, структурирующей мотивационно-потребностную сферу лично-
сти будущего специалиста. 

Адаптация к учебно-воспитательному процессу является необ-
ходимым эвеном профессионального развития личности в ходе 
профессионализации. Необходимым условием адаптации является 
оптимальное соотношение познавательных и профессиональных 
компонентов мотивации профессионально-учебной деятельности. 
Более успешно процесс адаптации протекает у тех обучаемых, мо-
тивы профессионально-учебной деятельности которых связаны с 
осознанием социальной значимости избранной профессии и ее раз-
витым личностным смыслом. 

Как показали результаты исследования, главными предпосылками 
динамики потребностно-мотивационной сферы студентов при адап-
тации к учебно-воспитательному процессу являются достаточно раз-
витые профессиональные и познавательные компоненты мотивации, 
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на основе которых в ходе адаптации формируется специфическая 
профессионально-познавательная мотивация учебной деятельности. 

При успешной адаптации личности к учебно-воспитательному 
процессу формируется оптимальная структура мотивационной ос-
новы профессионально-учебной деятельности, при которой глубо-
кие слои мотивации имеют профессиональный, а поверхностные – 
познавательный характер. Формирование этой структуры проходит 
следующие этапы: 1) предварительное развитие профессиональных 
компонентов мотивации на уровне мотивировок и установок; 
2) развитие познавательных компонентов мотивации, необходимых
для усвоения профессиональных знаний, умений и навыков; 3) глу-
бокое развитие профессиональных компонентов потребностно-
мотивационной сферы и формирование профессионально-познава-
тельного мотивационного потока.
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УДК 159.99 
Развитие soft skills как условие успешной профессиональной 

деятельности выпускников (из опыта работы 
ведущего учреждения образования) 

Крутолевич Н. С., заместитель директора  
по учебно-методической работе, 
Горская Е. С., педагог-психолог 

Могилёвский государственный экономический 
профессионально-технический колледж 

Могилёв, Республика Беларусь 

Аннотация: 
Рассматривается развитие soft skills у выпускников по специаль-

ности «Эксплуатация и ремонт автомобилей» в контексте деятель-
ности ведущего в системе профессионально-технического образо-
вания Республики Беларусь. Доказана эффективность психолого-
педагогического сопровождения для успешной адаптации на рабо-
чем месте и дальнейшего профессионального роста. 

С целью эффективной реализации государственной политики в об-
ласти профессионально-технического образования (далее – ПТО) в 
Республике Беларусь определяются ведущие учреждения образования 
в качестве элементов единой системы научно-методического обеспе-
чения. В связи с необходимостью постоянного обновления содержания 
обучения с учетом происходящих изменений в содержании труда, тех-
нике и технологии, возрастанием требований к уровню личностного и 
социального развития рабочих и специалистов в последнее время су-
щественно возрастает роль ведущих учреждений ПТО [2, с. 3]. 

Наряду с формированием профессиональной компетентности од-
ной из важнейших тенденций развития системы профессионального 
образования является усиление внимания к социальным умениям и 
взаимодействию (надпрофессиональные компетенции, или soft skills) 
[3, с. 4]. Такие компетенции находят отражение и в требованиях к 
содержанию профессиональной деятельности рабочих с профессио-
нально-техническим образованием [4]. Эти навыки необходимы бу-
дущим рабочим и специалистам как в начале их профессиональной 
деятельности, так и на протяжении всего пути их карьерного роста. 



295 

В планировании и реализации деятельности ведущего в системе 
ПТО по направлению «Научно-методическое обеспечение ПТО по 
специальности 3-37 01 06 «Эксплуатация и ремонт автомобилей» в 
учреждении образования «Могилевский государственный экономи-
ческий профессионально-технический колледж» особое внимание 
уделяется психолого-педагогическому сопровождению учащихся 
выпускных учебных групп. С этой целью педагогом-психологом 
учреждения образования проводится соответствующая диагностика, 
комплекс тренингов, направленных на развитие коммуникативных 
навыков, критического мышления, способности работать в команде, 
эмоционального интеллекта, экологического мышления, клиенто-
ориентированности и др., ведется персонифицированный учет вы-
пускников данной специальности. 

Диагностика уровня развития soft skills учащихся выпускных 
групп проводилась в начале 2020/2021 и 2021/2022 учебного года с 
использованием инструментария: «Оценка уровня своих способно-
стей к самоуправлению» (Милорадова Н. Г.); «Коммуникативные и 
организаторские склонности» (Синявский В. В., Федорошин В. А.); 
анкета «Умеете ли вы работать в команде?» (Губиев М. Ю); опрос-
ник «Диагностика особенностей самоорганизации» (Ишков А. Д.). 
На основании результатов диагностики был разработан комплекс 
тренингов для развития надпрофессиональных компетенций, необ-
ходимых для успешной реализации в профессиональной деятельно-
сти будущих автослесарей. Занятия с учащимися выпускных групп 
проводились ежемесячно. Применялись современные цифровые 
технологии, методы наглядности, дискуссии, игры, симуляции, мо-
делирование практических ситуаций и др.  

Первый блок занятий направлен на развитие психических и пси-
хофизиологических свойств личности. Такие упражнения, как «Уз-
най по голосу», «Найди отличия», «Что неправильно?», «Что задумал 
художник?», «Поймай, если успеешь» позволили развить слуховую 
чувствительность, концентрацию внимания, способность анализиро-
вать и принимать решения, координацию движений, скорость реак-
ции. Кроме того, на каждом занятии проводилась медитация для вы-
работки устойчивости психики к стрессу. В итоге учащиеся научи-
лись анализировать свои психофизиологические особенности; 
соотносить их с требованиями, предъявляемыми к работнику; ис-
пользовать техники по развитию психофизиологических качеств. 
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На развитие социально-личностных компетенций направлены 
упражнения, используемые в тренингах второго блока: «Счет», 
«Передать одним словом», «Дар убеждения», «Переходы». Учащие-
ся активно отрабатывали навыки понимания себя и других людей, а 
также взаимоотношений между людьми. Это способствовало разви-
тию эмоционального интеллекта, который является важным факто-
ром адаптации в социальном окружении и позволяет приобретать 
статус лидера [1, с. 59]. 

Заключительный блок содержал упражнения, имитирующие ситу-
ации, которые могут возникнуть в условиях реальной трудовой дея-
тельности. С особым интересом ребята участвовали в нахождении 
компромиссов в конфликтных ситуациях, учились правильно реаги-
ровать на стрессовые ситуации и использовать техник медиации.  

Широко использовались групповые дискуссии, инновационные 
игры (В. С. Дудченко), формирующие прогрессивное мышление 
участников, позволяющие выдвигать новаторские идеи в традицион-
ной системе действий, отрабатывать модели реальной, желаемой, 
идеальной ситуации; комбинированные интерактивно-деятельност-
ные стратегические игры (Е. В. Гильбо), сочетающие сотрудничество 
и конкуренцию, имитирующие реальное развитие ситуации, направ-
ленные на коллективное конструирование будущего [5, с. 67]. 

Наряду с формированием социально-личностных компетенций, 
педагог-психолог осуществляла деятельность, направленную на кор-
рекцию и развитие отношения учащихся к себе (в первую очередь, к 
своему духовному и физическому здоровью) и к окружающей социо-
природной среде. С этой целью проводились эколого-психологичес-
кие тренинги, позволяющие развивать экологическое мышление. 

Следует также отметить востребованность и эффективность ин-
дивидуальных психологических консультаций учащихся, прово-
дившихся по запросам и по мере необходимости. Чаще всего у уча-
щихся возникала необходимость развития навыков саморегуляции, 
самоконтроля, уверенности в себе. 

Проведение комплекса тренинговых занятий позволило сформи-
ровать у учащихся умение оценивать собственные психофизиоло-
гические и психологические особенности, конструктивно коммуни-
цировать в условиях трудовой деятельности, определило психоло-
гическую готовность учащихся приступить к производственной 
практике и будущей трудовой деятельности. 
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По окончании тренинговой программы с использованием того 
же диагностического инструментария уровня развития soft skills 
при помощи таблиц наблюдения было установлено, что уровень 
навыков повысился в среднем на 27,3 %. Материалы персонифици-
рованного учета выпускников (запрос отзывов, благодарственные 
письма, результаты анкетирования работодателей и клиентов) сви-
детельствуют о том, что адаптация выпускников данной специаль-
ности на рабочих местах проходит более успешно, чем у выпускни-
ков других специальностей, с которыми данный комплекс тренин-
говых занятий не проводился. Это дает основания утверждать, что 
психолого-педагогическое сопровождение деятельности ведущего в 
системе ПТО доказало свою эффективность. 

Таким образом, помимо профессионального обучения, необходимо 
развитие и совершенствование личностных качеств и надпрофесиональ-
ных компетенций выпускников, которые должны отличаться мобильно-
стью, динамизмом, конструктивностью, быть способными к принятию 
самостоятельных и прогрессивных решений и саморазвитию. 
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УДК 159.922 
Проект «Мастерская саморазвития и жизнестойкости 

личности» в формировании профессиональных  
компетенций студентов-психологов 

Костакова И. В., канд. психол. наук, доцент 
Институт направленного профессионального образования 

г. Тольятти, Российская Федерация 

Аннотация: 
Определяются возможности проекта «Мастерская саморазвития 

и жизнестойкости личности» в организации и проведении интегра-
тивного подхода в системе образования, в формировании профес-
сиональных компетенций у студентов-психологов в процессе обу-
чения в высшем учебном заведении. Определены научно-
методические особенности, психологический механизм саморазви-
тия и направления проекта. 

Социально-экономическое и культурное развитие общества 
определяется человеческим потенциалом. Внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов в систему образова-
ния, развитие дистанционного обучения, сложность происходящих 
в обществе изменений обуславливают содержание инновационного 
процесса в образовательных организациях Российской Федерации.  

В образовательном процессе студентов психологических специ-
альностей в высшем учебном заведении большое внимание уделя-
ется формированию профессиональных компетенций при условии 
практико-ориентированного обучения. Профессиональная подго-
товка психолога ориентирована на общекультурные, общепрофес-
сиональные и профессиональные компетенции, и является недоста-
точно эффективной без инновационных практико-ориентированных 
технологий и форм обучения, отвечающих времени. 

Целью работы является определение возможности применения 
интегративного подхода в образовании, объединяющего высшее, 
среднее профессиональное и дополнительное образование на этапах 
образовательной деятельности, что направлено на решение следу-
ющих задач: профессиональной подготовки студентов-психологов в 
высшем учебном заведении (формирование компетенций, в первую 
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очередь профессиональных), воспитание студентов учебных заве-
дений средне-профессионального образования (саморазвитие и ста-
новление личности) и взаимодействие с другими образовательными 
организациями. 

В решении этих задач мы опирались на проектное обучение – это 
тип обучения, базирующийся на выполнении комплексных учебных 
проектов с информационными паузами для усвоения базовых тео-
ретических знаний, актуализирующий деятельность студентов (та-
ким условиям соответствует проведение производственных прак-
тик) [7, с. 45].  

Проект «Мастерская саморазвития и жизнестойкости лично-
сти» определяет возможности реализации компетентностного под-
хода в образовании и формирование профессиональных компетен-
ций студентов-психологов во время прохождения производствен-
ной практики. 

Проект «Мастерская саморазвития и жизнестойкости личности» 
является вариативным, его целевая аудитория может включать под-
ростков, учащихся юношеского возраста и представителей старших 
возрастных групп, в том числе в условиях дополнительного образо-
вания. Тем самым, определять разное содержание направлений про-
екта, инструментария практической психологической деятельности 
студентов-практикантов от младших к старшим курсам в соответ-
ствии с образовательной программой. 

Теоретическими основами проекта «Мастерская саморазвития и 
жизнестойкости личности» являются методологические принципы 
психологии, культурно-историческая психология Л. С. Выготского; 
подходы к изучению самопроцессов личности: самопознания, само-
развития, самоактуализации и самореализации (К. А. Абульханова-
Славская, Л. И. Анцыферова, Э. В. Галажинский, И. Д. Егорычева, 
Л. А. Коростылёва, С. И. Кудинов, А. Маслоу, К. Роджерс); иссле-
дования в области психологии переживания (Ф. Е. Василюк) [1]; 
работы авторов в области психологии жизненных ситуаций 
(Е. Ю. Коржова) [4]., психологии трудных жизненных ситуаций 
(Е. В. Битюцкая), психологии жизнестойкости (С. Мадди, 
Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова) [5]. В ходе разработки проекта 
изучались работы С. В. Кривцовой, Е. Ю. Патяевой, а также мате-
риалы автора публикации. 
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Определим терминологию проекта «Мастерская саморазвития и 
жизнестойкости личности учащихся юношеского возраста в труд-
ных жизненных ситуациях». 

Рассмотрев работу Е. В. Битюцкой, мы определили, что трудная 
жизненная ситуация представляет собой ситуацию, объективно 
нарушающую жизнедеятельность человека, которую он не может 
разрешить привычным для себя образом, что обуславливает появ-
ление переживаний тревоги, затруднений в прогнозировании, слож-
ности выбора и принятия решений [2]. 

Психологический механизм появления процессов саморазвития 
личности и выстраивание жизнестойкости происходит у студентов 
юношеского возраста через процессы переживания и сопережива-
ния, понимание и осмысление трудных ситуаций и своей роли в их 
решении в диалогической, субъект-субъектной форме взаимодей-
ствия в тренинговой группе. Саморазвитие будет способствовать 
психологической устойчивости в разрешении трудных жизненных 
ситуаций. 

Выбор проекта был обусловлен: готовностью молодежи к само-
развитию в трудных жизненных ситуациях, возрастными особенно-
стями юношеского возраста (недостаточный опыт решения трудных 
жизненных ситуаций) и социально-экономической спецификой мо-
ногорода. 

Одной из задач проекта являлась деятельность, связанная с про-
ведением психодиагностического исследования с применением ан-
кетирования  для проведения опроса и методик исследования (Тест 
жизнестойкости С. Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Рас-
сказовой; опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лаза-
рус, С. Фолкман, в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 
М. С. Замышляевой). 

Реализация проекта проходила на базе ГБУ «Психолого-
педагогический центр» г. о. Тольятти, в нем приняли участие уча-
щиеся 1 курса ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный 
колледж», возраст 16–18 лет (n = 50). Период реализации проекта – 
15.01.2020–28.02.2020 г. Студенты-практиканты ФГБОУ ВО «Толь-
яттинский государственный университет», специальность 
37.03.01 «Психология», 3 курс проходили производственную прак-
тику в период 10.02.2020–22.02.2020 и участвовали в психодиагно-
стической деятельности: обработке результатов исследования, про-
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ведении количественного и качественного анализа и интерпретации 
поученных результатов психологического исследования, что соот-
ветствовало содержанию профессиональных компетенций, опреде-
ленных в образовательной программе производственной практики. 
Студенты-практиканты знакомились с методической и содержа-
тельной сторонами проекта, а также с отдельными методами и при-
емами практической работы проекта, проводимых в виде учебных 
сессий в учебной тренинговой группе. В ходе работы на одном из 
занятий с практикантами в учебной тренинговой группе согласился 
участвовать учащийся, обращавшийся за индивидуальной консуль-
тацией к автору статьи с проблемой трудностей межличностного 
содержания и находящийся на этапах завершения психологического 
консультирования.  

Проект «Мастерская саморазвития и жизнестойкости личности 
учащихся юношеского возраста в трудных жизненных ситуациях» 
определяет следующие направления деятельности. 

Направление Самопознания: способствует опыту самопонимания 
и самоисследования, осознания своих индивидуально-психологи-
ческих особенностей, сильных сторон личности и трудностей само-
развития. 

Направление Саморегуляция: направлено на обучение способам 
и приемам управления поведением и формирование готовности к 
саморегуляции эмоциональных состояний.  

Дискуссионный клуб является направлением, в котором на осно-
ве метода анализа конкретных ситуаций (кейс-метод) и примеров 
литературного, кинематографического искусства, реальных жиз-
ненных ситуаций, организуется обсуждение, способствующее сопе-
реживанию, пониманию и осмыслению вариантов субъективно 
трудных ситуаций, которые были определены в результате анкети-
рования. Это способствует процессам саморазвития в сформиро-
ванности представлений о роли личности и поступка в разрешении 
трудных ситуаций, анализа способов поведения и выбор решения.  

Социально-психологический театр направлен на творческое са-
мовыражение и исследование разных способов поведения в труд-
ных ситуациях через драматическую импровизацию и психодрама-
тический метод ролевой игры, организации такой деятельности, ко-
торая способствует формированию первичного опыта поведения в 
трудных ситуациях и саморазвитию в целом.   
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В связи с пандемией COVID-19 деятельность проекта «Мастер-
ская саморазвития и жизнестойкости личности» была приостанов-
лена. Обосновав научные подходы, психологический механизм са-
моразвития и методические составляющие проекта, мы планируем 
проведение дальнейшей работы в области дидактической разрабо-
танности проекта как самостоятельной технологии саморазвития 
молодежи. Базовый проект может выступать основой проектной 
деятельности самих студентов. Полагаем, что проект «Мастерская 
саморазвития и жизнестойкости личности» продолжит свою дея-
тельность в формировании профессиональных компетенций у сту-
дентов высших учебных заведений. 
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Минск, Республика Беларусь 
 
Аннотация:  
В данной статье рассматривается вопрос о ценностных ориента-

циях человека, являющиеся важнейшей характеристикой личности. 
Работа заключалась в теоретическом обосновании проблемы цен-
ностных ориентаций как основного компонента познавательного 
интереса студенческой молодежи. Были проанализированы резуль-
таты проведенного исследования ценностных ориентаций совре-
менной студенческой молодежи. 

 
Социализация человека, начинаясь с раннего детства, продолжается 

всю жизнь. Главными институтами социализации человека является 
семья, затем детский сад, кола, студенческая группа и трудовой кол-
лектив. Все эти социальные группы являются носителями различных 
систем ценностей. Они регулируют поведение человека и являются 
предпосылками для формирования его ценностных ориентаций. 

Впервые о понятии ценностей заговорили в начале античных 
времен. Изучение данной темы было найдено в трудах Платона и 
Сократа, позднее данная тема стала предметом исследования 
многих социологов (М. Вебер, Н. И. Лапин и др.), а также многих 
психологов. И уже до наших времен дошло множество теорий и 
методов исследования по данной теме. 

Ценности – это те цели или список ориентиров в нашей жизни, 
которых мы придерживаемся при выборе решений. С их помощью 
мы проводим анализ своих поступков, а также оцениваем поведение 
других людей. 

На протяжении всей жизни ценности могут меняться, это не что-
то закрепленное в нашем сознании. Напротив, ценности напрямую 
зависят от возраста, окружения. Так, например, в детстве мало кто 
будет ставить здоровье на первое место, но уже начиная лет с два-
дцати пяти лет ты понимаешь, что это важный аспект твоей жизни. 
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Анализ психолого-педагогической литературы позволяет все 
ценности разделить на материальные (обеспеченность, комфортная 
жизнь и др.) и духовные (общение, здоровье, красота и др.). Куль-
турные ценности – это те ценности, которые закладывают в нас по-
нимание о правильном и не правильном поведении. Их мы получа-
ем в семье, общении с друзьями, в учебной деятельности. 

Индивидуальные – это те ценности, которые мы принимаем лич-
но для себя. Их мы накапливаем в течении жизни сами. 

Ценностные ориентации личности – одно из основных структурных 
образований зрелой личности, именно в них сходятся ее различные пси-
хологические характеристики. Большой вклад в изучение ценностных 
ориентаций внесли: А. В. Мудрик, И. С. Кон, В. М. Кузнецов, И. С. Ар-
тюхова, Е. К. Киприянова, Н. А. Кирилова, А. С. Шаров и другие. 

Ценностные ориентации человека являются важнейшей характе-
ристикой его личности, поскольку определяют его отношения и 
особенности взаимодействия с окружающим миром, детермини-
руют и регулируют поведение человека. Осознавая собственные 
ценностные ориентации, человек ищет свое место в мире, раз-
мышляет над смыслом и целью жизнедеятельности. 

Несмотря на различные подходы к пониманию природы цен-
ностных ориентаций, все исследователи признают, что особенности 
строения и содержания ценностных ориентаций личности обус-
лавливают ее направленность и определяют позицию человека по 
отношению к тем или иным явлениям действительности [1]. 

Поскольку ценностные ориентации обычно определяются как 
направленность личности на цели и средства деятельности и, таким 
образом, выражают ее отношения к миру, т. е. являются элементом 
мировоззрения.  

Феномен направленности личности очень широко используется в оте-
чественной психологии. С. Л. Рубинштейн первым обратил внимание на 
важность этого понятия, считая, что направленность представляет собой 
динамическую тенденцию личности. А. Н. Леонтьев определял ее в ка-
честве смыслообразующего мотива, В. Н. Мясищев – как отношение, ко-
торое доминирует, Л. И. Божович понимает направленность личности 
как «устойчивую устремленность, ориентированность мыслей, чувств, 
желаний, фантазий, поступков человека, которая является следствием до-
минирования определенных (главных, ведущих) мотиваций». С. Н. Мель-
ник, обобщая взгляды вышеперечисленных авторов, определяет направ-
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ленность как свойство личности, образующие ее систему, определяющее 
структуру; это отношение ценностей (материальных и духовных), предо-
ставляемых индивиду, к его вкладу в развитие общества. Направлен-
ность может сформироваться только в социуме, то есть является приоб-
ретаемым и изменяющимся качеством личности. Б. Г. Ананьев опреде-
ляет направленность как основную жизненную направленность [1]. 

Каждый из нас придерживается определенных жизненных цен-
ностей, но что же такое ценности или же жизненные приоритеты, 
как и от чего они зависят, мало кто представляет.  

Порядок жизненных ценностей зависит от конкретного человека. 
Потому что, создавая свою иерархию установок, человек учится форми-
ровать свою жизнь. Отсюда следует и то, что нет правильного или не-
правильно порядка приоритетов. Все зависит от конкретного человека.  

Схожесть ценностей у партнеров по общению способствует 
укреплению общения, а расхождение может стать причиной кон-
фликтов и недопонимания. Новые жизненные приоритеты форми-
руются благодаря полному вовлечению человека в какое-то новое 
дело, где он выявляет новую потребность для получения желаемого. 

Поэтому осознанное понимание своих жизненных ценностей об-
легчает принятие тех или иных решений. Вероятность совершить 
поступок, о котором будешь жалеть сокращается к минимуму. Вот 
почему стоит понимать, что ты ставишь перед собой в качестве 
приоритета в данный период времени. 

Учитывая актуальность данного вопроса было проведено иссле-
дование с целью изучения ценностных ориентаций. Основным ин-
струментарием была методика М. Рокича. Она позволяет исследо-
вать направленность личности и определить ее отношение к окру-
жающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира, 
ключевые мотивы поступков, основу «философии жизни».  

Для исследования была выбрана группа студентов 4 курса 
факультета маркетинга, менеджмента и предпринимательства Бело-
русского национального технического университета в возрасте от 
18–21 года в количестве 30 человек. Тестирование происходило в 
online формате для более удобного проведения. Методика проведе-
ния заключалась в том, что всем испытуемым было предложено 2 
категории ценностей в количестве 18 позиций, которые необходимо 
было осмысленно расположить в приоритетном для себя порядке. В 
первой категории были терминальные ценности, а во второй 
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инструментальные. Терминальные ценности-это своего рода уста-
новки, которых ты придерживаешься. А вот инструментальные, как 
можно понять из самого же названия – инструмент который ты 
используешь для достижения или при выполнении чего-то.  

После прохождения теста можно получить три группы ценно-
стей, по их значимости: 

1. Самые важные ценности. 
2. Равнодушные. 
3. Самые отвергаемые и безразличные. 
На основе анализа терминальных ценностей были получены 

следующие результаты: 
В группе «Самые важные ценности» студенты выбрали следую-

щие ценности: здоровье (11 %); независимость (10 %); насыщенная 
жизнь (10 %); любовь (10 %); богатство (8 %); духовное равновесие 
(8 %); дружба (8 %); образование и познание (6 %); увлекательная 
деятельность (5 %); мудрость и богатый жизненный опыт (4 %); 
самосовершенствование (4 %); счастливая семейная жизнь (3 %); 
продуктивность и эффективность (3 %); искусство и творческая 
жизнь (3 %); счастливое общество (3 %); гедонизм (2 %); красота и 
внешняя привлекательность (2 %); известность  и признание (1 %). 

Ценность, выбранная в качестве главной: насыщенная жизнь 
(23 %); независимость (16 %); здоровье (16 %); любовь (13 %); муд-
рость и богатство (7 %); духовное равновесие (7 %); образование и 
развитие (6 %); искусство и творчество (3 %); богатство (3 %); 
счастливое общество (3 %); дружба (3 %). 

В группе «Самые отвергаемые и безразличные ценности» студенты 
выбрали: известность и признание (11 %); гедонизм (9 %); продуктив-
ность и эффективность (8 %); счастливая семейная жизнь (8 %); красота 
и внешняя привлекательность (7 %); мудрость и богатый жизненный 
опыт (6 %); самосовершенствование (5 %); духовное равновесие (5 %); 
богатство (4 %); любовь (4 %); образование и познание (4 %); дружба 
(3 %); увлекательная деятельность (3 %); здоровье (2 %); независимость 
(2 %); насыщенная жизнь (2 %); искусство и творческая жизнь. 

Ценность, занявшая 18 место: известность и признание (32%); 
счастливое общество (23 %); красота и внешняя привлекательность 
(13 %); счастливая семейная жизнь (10 %); гедонизм (7 %); искусство и 
творчество (3 %); любовь (3 %); дружба (3 %); самосовершенствование 
(3 %); продуктивность и эффективность (3 %). 

https://testometrika.com/personality-and-temper/test-rokicha-value-orientation/
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Далее сделаем анализ инструментальных ценностей.  
В группе «Самые важные ценности» студенты выбрали следующие 

ценности: логичность (10 %); жизнерадостность (10 %); волевой характер 
(10 %); решительность (9 %); образованность (8 %); самостоятельность 
(8 %); дисциплинированность (6 %); сдержанность (6 %); чувство спра-
ведливости (6 %); эмпатия (5 %); амбиции (5 %); коммуникабельность 
(4 %); толерантность (4 %); критический взгляд (3 %); манерность (2 %); 
аккуратность (2 %); самоэффективность (2 %); ответственность (2 %). 

Ценность, выбранная в качестве главной: сдержанность (20 %); 
жизнерадостность (13 %); логичность (10 %); волевой характер 
(10 %); чувство справедливости (8 %); амбиции (8 %); решитель-
ность (5 %); образованность (5 %); коммуникабельность (5 %); 
дисциплинированность (5 %); самосовершенствование (5 %); крити-
ческий взгляд (3 %); эмпатия (3 %).  

В группе «Самые отвергаемые и безразличные ценности» были 
получены следующие результаты: аккуратность (11 %); критичес-
кий взгляд (10 %); самоэффективность (9 %); манерность (9 %); 
ответственность (9 %); эмпатия (7 %); амбиции (6 %); сдержанность 
(5%); чувство справедливости (5 %); толерантность (5 %); логич-
ность (4 %); образованность (4 %); коммуникабельность (4 %); 
дисциплинированность (4 %); жизнерадостность (2 %); решитель-
ность (2 %); волевой характер (2 %); самостоятельность (1 %). 

Ценность, занявшая 18 место: манерность (23 %); ответственность 
(13 %); жизнерадостность (10 %); аккуратность (10 %); эмпатия (10 %); 
сдержанность (7 %); амбиции (6 %); логичность (3 %); решительность 
(3 %); коммуникабельность (3 %); дисциплинированность (3 %); чувство 
справедливости (3 %); критический взгляд (3 %); толерантность (3 %). 

Из данных результатов можно увидеть, что наиболее важным в 
данном возрасте является насыщенная жизнь, здоровье, любовь и 
независимость.  

Основными инструментами, которыми студенты пользуются для 
достижения целей в жизни являются: логичность; жизнерадостность; 
волевой характер; решительность; образованность; самостоятельность. 
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Аннотация:  
В статье рассматривается феномен социального интеллекта. В 

ходе эмпирического исследования с помощью теста «Социальный 
интеллект» Дж. Гилфорда, были изучены особенности социального 
интеллекта у студентов 4-го курса ФММП и ФИТР. В ходе эмпири-
ческого исследования были определены различия в показателях со-
циального интеллекта у студентов разных специальностей. 

 
В зарубежной и отечественной психологии данный вопрос изу-

чается достаточно давно и понятие «социальный интеллект» было 
введено в научный оборот 1920 году Э. Торндайком. 

Дж. Гилфорд был первым исследователем, подошедшим к пробле-
ме социального интеллекта с точки зрения измерения. Он разработал 
тест социального интеллекта и предположил, что социальный интел-
лект является единицей, не зависящей от общего интеллектуального 
фактора, однако связанной с познанием информации о поведении [1]. 

Согласно концепции Дж. Гилфорда, социальный интеллект 
представляет собой интегральную интеллектуальную способность, 
определяющую успешность социального общения и адаптации. Со-
циальный интеллект объединяет и регулирует познавательные про-
цессы, связанные с отражением социальных объектов [1]. 

В ходе нашего эмпирического исследования с помощью теста 
«Социальный интеллект» Дж. Гилфорда, были изучены особенно-
сти социального интеллекта у студентов 4-го курса факультета ин-
формационных технологий и робототехники и факультета марке-
тинга, менеджмента и предпринимательства БНТУ. Тестирование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
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студентов осуществлялось в групповой форме при подробном ин-
структировании выполнения тестовых заданий.  

Тест Дж. Гилфорда состоит из 4-х субтестов, отражающих раз-
личные параметры социального интеллекта. Стандартные баллы, 
полученные при обработке тест по каждому субтесту, переведены в 
стены. С помощью метода описательной статистики получены сред-
ние значения показателей социального интеллекта по всей выборке 
студентов (включая два факультета), которые отражены в табли-
це 1. Рассмотрим результаты изучения социального интеллекта у 
студентов всей выборки с помощью теста Дж. Гилфорда. 

Таблица 1 – Особенности социального интеллекта студентов 

Способности СИ Среднее 
значение 

способность к предвидению поведения 7,33 
способность читать невербальные сигналы 6,21 
способность к пониманию вербальной экспрессии 5,38 
способность к пониманию логики развития взаи-
модействия  4,13 

Социальный интеллект предполагает наличие способности к эф-
фективному социальному взаимодействию, пониманию контекста 
поведения, в том числе невербальных реакций, пониманию мотивов 
поведения других людей. Он является когнитивной составляющей 
коммуникативных способностей личности. 

Как видно из представленных данных, в иерархии по степени 
развития способностей социального интеллекта у студентов преоб-
ладает способность предвидеть поведение других людей 
(М = 7,33). В целом студенты успешно справились с субтестом № 1, 
куда относятся «истории с завершением». Такой результат означает, 
что студенты способны успешно прогнозировать поведение людей 
на основе исходной информации. Они с большой вероятностью мо-
гут предсказывать развитие событий ситуации, в том числе по не-
вербальным реакциям людей.  

Вторую группу способностей, в более высокой степени развитых 
у студентов составляют способности читать невербальные сигна-
лы (субтест № 2 «группы экспрессии») (М = 6,21). Этот результат 
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означает, что студенты могут успешно распознавать невербальные 
реакции других людей. Они способны усматривать в поведении парт-
нера по общению наиболее важные признаки невербального взаимо-
действия, обобщать их. Однако, эта способность у студентов развита 
меньше, чем способность прогнозировать поведение других людей.  

На следующем месте у студентов не степени развития находится 
способность к пониманию вербальной экспрессии (субтест № 3) 
(М = 5,38). Это говорит о том, что по сравнению с предыдущими 
способностями социального интеллекта, у студентов недостаточно 
развита способность к выделению общих и существенных призна-
ков, характеризующих невербальные реакции других людей. Не 
всегда они способны правильно уловить значение словесных реак-
ций в контексте определенной ситуации. Среди способностей соци-
ального интеллекта менее всего у студентов развита способность 
понимать межличностные отношения в динамике (М = 4,13). 

Таким образом, у студентов среди способностей социального ин-
теллекта более высокого уровня достигают способность предвосхи-
щать дальнейшие поступки людей на основе анализа реальных ситу-
аций общения (семейного, делового, дружеского), предсказывать со-
бытия, основываясь на понимании чувств, мыслей, намерений 
участников коммуникации. Значимая часть студентов умеет ориен-
тироваться в невербальных реакциях участников взаимодействия, 
знакомы с нормами ролевых моделей и правил, регулирующих пове-
дение людей. В меньшей степени способность понимать вербальную 
экспрессию и межличностное взаимодействие в динамике. 

Сравним показатели социального интеллекта у студентов в зави-
симости от специальности обучения (таблица 2). 

      Таблица 2 – Средние значения показателей социального интеллекта у студентов 
разных специальностей  

Способности СИ Студенты 
ФММП 

Студенты 
ФИТР 

способность к предвидению поведения 7,16 7,50 
способность читать невербальные сигналы 6,76 5,66 
способность к пониманию вербальной 
экспрессии  5,00 5,76 

способность к пониманию логика разви-
тия взаимодействия  4,10 4,16 
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Как видно из представленных данных, существенно не различа-
ются показатели способности к предвидению поведения других лю-
дей у студентов двух специальностей. В то же время студенты 
ФММП отличаются более развитой способностью понимать невер-
бальное поведение других людей (М = 6,76) по сравнению со сту-
дентами ФИТР (М = 5,66). У студентов ФИТР более развита спо-
собность к пониманию вербальной экспрессии (М = 5,76) по срав-
нению со студентами ФММП (М = 5,00). Способность к пониманию 
логики развития взаимодействия практически в одинаковой степени 
выражены у студентов двух групп (М = 4,10; М = 4,16). 

Для выявления различий в показателях социального интеллекта у 
студентов ФММП и ФИТР применены методы математико-статисти-
ческой обработки данных – сравнительный анализ с применением не-
параметрического U-критерия Манна-Уитни для двух независимых 
групп. Результаты статистических расчетов даны в таблице 3.  

      Таблица 3 – Статистический анализ значимых различий в показателях социаль-
ного интеллекта у студентов-психологов и студентов-экономистов 

Показатели 

Сумма 
рангов 

студенты 
ФММП 

Сумма 
рангов 

студенты 
ФИТР 

U – кри-
терий 

Манна-
Уитни 

p – уровень 
значимо-

сти 

способность чи-
тать невербаль-
ные сигналы 

1100,00 730,00 265,00 0,006236 

способность к по-
ниманию вербаль-
ной экспрессии  

725,50 1104,50 260,50 0,005085 

Таблица отражает статистический анализ различий в выявленных 
показателях социального интеллекта студентов двух изучаемых групп. 

Между студентами двух групп выявлены статистически значи-
мые различия в показателях социального интеллекта. 

У студентов ФММП более высокая ранговая сумма показателя 
социального интеллекта «способность читать невербальные сигна-
лы» (U = 265,00, при p ≤ 0,01) по сравнению со студентами ФИТР. 
Этот результат означает, что студенты ФММП лучше могут распо-
знавать невербальные реакции других людей. Они способны усмат-
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ривать в поведении партнера по общению наиболее важные призна-
ки невербального взаимодействия, обобщать их. Невербальные ре-
акции служат им источником более глубокого познания мотивов 
поведения других людей, помогают ориентироваться в поведении. 

Со своей стороны, студент ФИТР отличаются более высокими зна-
чениями показателя «способность к пониманию вербальной экспрес-
сии» (U = 260,00, при p ≤ 0,01). Это означает, что студенты отличаются 
более развитой способностью улавливать контекст поведения по вер-
бальным реакциям человека. Они лучше могут на рациональном 
уровне понимать сходные словесные реакции других людей, видеть их 
изменения и делать соответствующие выводы о мотивах поведения. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования и их 
статистический анализ подтвердили гипотезу о наличии различий в 
показателях социального интеллекта у студентов разных специаль-
ностей. У студентов ФММП более развита способность социально-
го интеллекта к распознаванию невербальных реакций других лю-
дей. Студенты ФИТР отличаются более высоким уровнем способ-
ностей к пониманию вербальной экспрессии. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Гилфорд, Дж. Структурная модель интеллекта / Дж. Гил-

форд // Психология мышления, М.: 1965. –  456 с. 
 
 
УДК 159.99 

Роль современных информационных технологий  
в профориентационной деятельности в системе образования 

 
Леонтьева Т. Г., старший преподаватель 

Белорусский национальный технический университет 
Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация: 
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В настоящее время профессиональная ориентация рассматривает-
ся как один из компонентов общечеловеческой культуры, который 
реализуется в форме заботы общества в профессиональном становле-
нии подрастающего поколения, с учетом его потребностей, возмож-
ностей и социально-экономической ситуации на рынке труда. 

В Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия профессиональ-
ная ориентация, профориентация, выбор профессии или ориентация 
на выбор профессии (от лат. professio – род занятий и фр. orientati-
on – установка) – система либо комплекс мероприятий, направлен-
ных на оказание помощи молодежи в выборе профессии [1, с. 57].  

Согласно Столяренко Л. Д., профориентация – это система меро-
приятий, направленных на выявление личностных особенностей, 
интересов и способностей у каждого человека для оказания ему по-
мощи в разумном выборе профессий, наиболее соответствующих 
его индивидуальным возможностям [3, с. 429].  

На основании концепции развития профессиональной ориента-
ции молодежи в Республике Беларусь основной целью системы 
профессиональной ориентации молодежи является удовлетворение 
интересов общества, государства и личности в предоставлении мо-
лодежи возможности и способности свободного и осознанного вы-
бора профессиональной деятельности, оптимально соответствую-
щей личностным интересам, потребностям, особенностям и запро-
сам рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных 
кадрах [2, с. 2]. 

Соответственно, профессиональная ориентация представляет собой 
систему подготовки молодежи к обоснованному и осознанному выбору 
профессии. Это система психолого-педагогических и государственных 
мероприятий, направленных на оказание помощи абитуриенту в со-
вершении профессионального выбора с учетом его интересов и спо-
собностей, возможностей и потребностей рынка труда в различных про-
фессиях и разного уровня квалификации. 

Современные условия функционирования и развития рынка тру-
да и образовательных услуг требуют активного развития внедрения 
новых информационных и интеллектуальных технологий в процес-
сы профессиональной ориентации молодежи. 

Одним из способов решения проблем, связанных с обоснованным 
выбором профессии и будущего профессионального направления, 
является применение интеллектуальных компьютерных информаци-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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онных систем на базе Интернета, которые сочетают функции инфор-
мирования, консультирования, оценки и выработки рекомендаций по 
оптимальному выбору профессионального направления. 

Современные информационные технологии позволяют решить 
проблемы деятельности структур профессиональной ориентации. 
Переход к компьютеризации управления процессами профессио-
нальной ориентации является сравнительно недорогим, экономич-
ным и перспективным способом. Внедрение информационных тех-
нологий в систему профориентации – лучший способ решения про-
фориентационных задач, который обеспечивает обоснованный 
профессиональный выбор. 

Однако сайты учебных заведений, информируют об условиях 
поступления, но не способствуют выбору специальности и профес-
сии, с учетом индивидуальных особенностей абитуриента. Сайты 
такого типа направлены, прежде всего, на поощрение выпускников 
поступить в тот или иной вуз. Таким образом, данные ресурсы не 
ориентированы на поддержание процессов индивидуального выбо-
ра профессии, не дают обоснованных советов абитуриенту, а вместо 
этого создают неопределенность относительно профессии, посколь-
ку молодой человек колеблется перед несколькими равноценными 
или подобными вариантами выбора возможной специальности, что 
является основным недостатком. 

В настоящее время существуют компьютерные разработки в об-
ласти психодиагностики и относятся к так называемым автоматизи-
рованным методикам в рамках профориентации. 

Переложение на компьютерную основу методик со стандартизи-
рованными вербальными и статистическими невербальными стиму-
лами, дает возможность качественно проводить диагностические 
мероприятия. Абитуриент дает ответы закрытого типа, где компью-
тер выполняет функцию калькулятора с той разницей, что обеспе-
чивает автоматическое предъявление стимулов, регистрацию отве-
тов, ведение протокола опроса и выводит результаты в привычной 
для диагноста форме на экран дисплея или в виде твердой копии. 

За счет автоматизации в психодиагностической практике наблю-
дается ряд положительных эффектов: 

– быстрое получение результатов, что крайне необходимо в кон-
сультировании; 
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– педагог-психолог освобождается от трудоемких рутинных опе-
раций и может сконцентрироваться на решении сугубо профессио-
нальных задач; 

– повышается точность регистрации результатов и исключаются 
ошибки обработки исходных данных, неизбежные при ручных ме-
тодах расчета; 

–  оперативность обработки данных при использовании компью-
терных диагностических методик позволяет проводить в сжатые 
сроки массовые психодиагностические мероприятия путем парал-
лельного тестирования многих респондентов; 

– тесты, созданные средствами компьютерных программ, отли-
чаются простотой и доступностью, позволяют приступить к тести-
рованию абитуриента. 

Как следствие перечисленных достоинств, автоматизация мето-
дик оказывает положительное действие на повышение качества и 
снижение стоимости проводимого тестирования. Кроме того, мож-
но отметить положительное влияние автоматизации на общие усло-
вия проведения диагностики. В частности, возрастает уровень стан-
дартизации этих условий за счет единообразного инструктирования 
респондентов, не зависящих от пола, степени привлекательности, 
настроения и предвзятости, диагноста, так и самого респондента. 
Немаловажным может оказаться конфиденциальность автоматизи-
рованного тестирования, позволяющая респонденту быть более от-
кровенным и естественным во время диагностики. 

Конечный результат профориентационной работы дает реальную 
выгоду, как отдельному человеку, так и государству в целом. 

Для оказания помощи будущим абитуриентам существует элек-
тронно-диагностическая авторская программа «БНТУ-Перспекти-
ва», которая была разработана специалистами отдела профориента-
ционной работы института интегрированных форм обучения и мо-
ниторинга образования БНТУ. Она содействует выбору абитуриен-
тов своего будущего профессионального пути, в соответствии с их 
индивидуальными способностями и склонностями.  

Основной целью компьютерной психодиагностики является со-
здание профориентационного психодиагностического инструмента-
рия, т. е. обеспечение специалистов в области профориентации ин-
струментами, создаваемыми на базе новых информационных тех-
нологий. 
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Предлагаемая программа включает в себя разработки известных 
российских ученых: 1. Формула темперамента А. Белова сопровож-
дается указанием приоритетных профессий для представителя того 
или иного типа темперамента; 2. «Карта интересов» А. Голомштока, 
модифицированная Г. В. Резапкиной, позволяет выявить интерес 
учащихся к различным видам профессиональной деятельности: ра-
диотехника и электроника; механика и конструирование; география 
и геология, литература и искусство; педагогика и медицина; спорт и 
военное дело и т. д. 3. «Карта склонностей» Е. Е. Смирновой опре-
деляет направленность индивидуальных склонностей учащихся к 
различным сферам деятельности: спортивно-физическая, организа-
торская, аналитико-математическая, конструкторско-техническая, 
художественная, т. д. и дополнена указанием конкретных предпо-
чтительных профессий. 

Данная программы имеет следующие преимущества: 
1) позволяет проводить профотбор не только в рамках БНТУ, но 

и в других вузах Республики Беларусь, она способствует оказанию 
помощи в осознанном выборе будущего образовательного и про-
фессионального пути. Классические методики дополнены в части 
полученных результатов, перечнем профессий, которые предлага-
ются на сегодняшний день абитуриентам высшими учебными заве-
дениями. Это выгодно отличает данную программу от уже суще-
ствующих и признанных в профориентационной работе методик; 

2) позволяет значительно облегчить и ускорить процесс диагно-
стики профессиональной направленности человека.  Оперативность 
обработки данных при использовании компьютерных диагностиче-
ских методик позволяет проводить в сжатые сроки массовые психо-
диагностические мероприятия путем параллельного тестирования 
многих респондентов по нескольким методикам. 

Следовательно, эффективными формами профессионального кон-
сультирования молодежи является использование средств информа-
ционных технологий. Их использование облегчает деятельность не 
только педагога-психолога, освобождающая его от рутинной бумаж-
ной работы и оптимизирующая его труд в ходе проведения группо-
вых или индивидуальных профориентационных консультаций, но и 
самих абитуриентов, имеющих возможность получить незамедли-
тельный ответ на вопрос о своих предпочтениях.  
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