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 STUDENTS’ SOCIAL REPRESENTATION OF ACMEOLOGY    
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In the process of globalization of higher education system the necessary requirement of pro-

fessional mobility of student is knowledge of ―acme-development‖. Due to it the future specialists 

have the opportunity to develop personality skills and professional creative abilities that decides one 

of aims of education that is an education of harmonically developed personality. That’s why it is 

necessary to use such learning techniques that would help students to develop not only the know-

ledge but also student’s professional creative skills. In our opinion, students’ social representation 

of acmeology and professional becoming is the best choice, because students have the possibility to 

master both academic material and develop interpersonal skills. ―Acmeology of education investi-

gates the conditions of achievement of high quality of the educational systems, development of sub-

jects of educational process and is oriented on psychology of development of personality in educa-

tional and professional activity" [1, p. 96]. 

The term ―Social Representations‖ was keyed by Serge Moscovici who attempted to under-

stand how the sciences and scientific knowledge become public knowledge through social represen-

tation circulated through a social mass. Through a "social representation" (that is, the manner in 

which a thought or body of knowledge is represented and diffused across a social body or 'society') 

scientific or other matter would become "common sense"[2].  

Our report focuses on the structure of social representation. Social representation studies not 

only Moscovici but also Durkheim, George Mead and Herbert Blummer, Heider, Piaget. The repre-

sentation of Moscovici is a process in which the individuals play an active and creative role of 

sense. The representation constitutes a connective weave between behaviors and cognition, between 

subject and object.  

The representations are social because they are inseparable of the groups and the objects of 

reference. There a tendency exists to consider that the social representations are reflected interior of 

something outer, the superficial layer of something deeper and permanent. That’s why students 

must understand that the sense of ―acmeology‖ and ―professional becoming‖ is a constituent factor 

of the social reality; it’s a constituent factor of an activity and professional training.The representa-

tion of acmeology and professional becoming can include the main acmeological mechanisms of 

acme achievements in the professional activities such as self-control, self-education, self-fulfillment 

and self-development. 

The concept of social representation of acmeology and professional becoming designates a 

form of specific knowledge, the knowledge of common sense, which contents indicate the operation 

of generative and functional processes socially characterized. The social representations constitute 

oriented modalities of practical thought towards the communication, the understanding and the do-

minion of the social, material and ideal surroundings[2] and the representation of acmeology and 

professional becoming makes possible that the new thing is not so strange and allow that the indi-

vidual develops better in society.  

In conclusion, we would like to say that social representation realization of аcmeology will 

provide a strengthening of professional motivation of future engineers, a stimulation of their crea-

tive potential, a revelation and a fruitful use of personality resources for the achievement of success 

with professional activity by means of forming of аcmeological orientation of personality. Social 

representation of acmeology gives an opportunity to comprehend understanding of essence of pro-

fessional mobility that is unreserved narrow specialization, and allows engineer to be oriented in the 

wide circle of questions, provides social and professional mobility of personality, the requirement in 

active self-development, productive realization of creative potential in professional activity and 

achievement.  
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Аль-бахели Васел Ахмед Ахмед         

 ОБЗОР НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ    

Тверской государственный технический университет 

doi:10.18411/sc2015-10-5-8 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ  
В статье представлен ретроспективный анализ работ, определяющих различные моде-

ли распознавания образов посредством нейронных сетей. Отмечается высокая значимость 

исследовательских работ в этой области и перспективность применения методик.  

Процесс оценки и распознавания объектов, посредством нейронной сети, не сводится 

лишь к обнаружению объекта: требуется оценка и анализ полученных данных, воспроизве-

дение характеристик состояния объекта в реальном времени и передача обработанной ин-

формации.  

ʂʣʁʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: изображение; классификация нейронных сетей; берсты; спайки, мо-

дель; аттракторы; теория адаптивного резонанса. 

Современное применение нейронных сетей охватывает большинство секторов дея-

тельности человека. Распознавание изображений является необходимым условием эффек-

тивности аналитических процедур в экономике, медицине, различных видов инженерии. По-

средством нейронных сетей классифицируются и распознаются образы, представленные в 

виде графических объектов. Нейронные сети, обладая свойствами нелинейности, могут вос-

производить сложные зависимости. При этом уровень компетентности, необходимый для 

использования нейронных сетей, значительно ниже, чем при использовании традиционных 

статистических методов.  

Важно отметить, что интерес к применению нейронных сетей для обработки инфор-

мации обусловлен наличием сложной пространственно-временной динамики в биологиче-

ских системах обработки информации, т. е. естественных нейронных сетях. В российских и 

зарубежных исследованиях широко представлены экспериментальные данные, посвященные 

человеческому мозгу и нервным системам. В работах зарубежных исследователей делается 

однозначный вывод о наличии хаотической динамики на уровне функционирования отдель-

ных нейронов и их групп [1]. Выдвигается гипотеза, что нерегулярные временные последо-

вательности, обнаруживаемые во время функционирования мозга, не могут быть отнесены к 

чисто случайным стохастическим явлениям. 

Распознавание образов это процесс формально классификации (категорирования). По-

следовательность подачи входных образов определяет необходимость последовательного 

определения. Распознавание образов, выполняемое нейронной сетью, является статистиче-

ским процессом. Образы представляются отдельными точками в многомерном пространстве 

решений.  

Системы распознавания образов, созданные на основе нейронных сетей, можно разде-

лить на два типа: система состоит из двух частей: сети извлечения признаков (future 

extraction) (без учителя) и сети классификации (classification) (с учителем).  

Рассматривая нейронные сети нельзя не отметить значение математического модели-

рования. Полная модель нейрона описывается системой дифференциальных уравнений с за-

паздыванием. 

http://www.myetymology.com/encyclopedia/Socialrepresentations.html.%20Retrieved%202014-08%20-18
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Рис. 1. Условная схема соединения между нейронами [4] 

 

Например, в исследовательских работах Гайла численно отражены модели Фитц-Хью 

-Нагумо для небольших нейронных сетей и отдельных нейронов. Переход между основными 

режимами работы нейрона, осуществляется в результате бифуркаций в соответствующих 

системах.  

Обзор различного рода моделей нейронов и их связей представлен в работах Рябкова 

О.И. [3]. Выделяются модели типа Ходкина - Хаксли, однако главным образом работа по-

священа моделям, основанным на дискретных отображениях (модели Изикевича, Рулькова, 

Курбаж—Некоркин - Вдовин, Чиалво). Эти модели формируются двумя способами: либо как 

численная дискретизация непрерывных, либо как модели, описывающие изменение основ-

ных характеристик нейрона в ключевые моменты времени его функционирования, например 

изменение мембранного потенциала и тока в момент активации («событийные» модели).  

Выбор подходов для решения задач распознавания динамических образов определяет 

необходимость наиболее сочетания теоретических методов на основе теории вычислитель-

ного обучения для построения алгоритмов, способных обучаться по прецедентам. Эти мето-

ды тесно связаны с извлечением информации и интеллектуальным анализом данных, а их 

практическая работоспособность была подтверждена научными экспериментами на модель-

ных и реальных данных.  

Поскольку отображения не могут быть использованы в качестве точных количествен-

ных моделей, их динамика обладает всеми качественными свойствами реальных нейронов.  

На рис. 2 приведено поведение модели Изикевича, соответствующее двум основным 

режимам работы нейрона, известным в биологии: «спайкингу» (spiking, разде ленные во 

времени скачки в мембранном потенциале) и «берстингу» (bursting, режим быстрого хаоти-

ческого или периодического возбуждения нейрона).  

С одной стороны, поскольку фундаментальные механизмы функционирования памяти 

и других когнитивных процессов все еще остаются практически неизученными, невозможно 

заранее выделить несущественные черты динамики нейрона. С другой стороны, численное и 

аналитическое исследование дискретных отображений осуществляется значительно проще, 

чем, исследование систем обыкновенных дифференциальных уравнений, не говоря уже о 

системах с запаздыванием. Это, в основном, относится к исследованиям динамики больших 

групп нейронов. 

 

Рис. 2. Берсты и спайки в модели Изикевича 
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Реальные биологические системы обработки информации сформированные математи-

ческие модели, обладают сложной нелинейной и хаотической динамикой, причем последние, 

играют важную роль в самих процессах обработки информации в нейронных сетях. В то же 

время сами механизмы, отвечающие за запись, сжатие и поиск информации, остаются во 

многом неясными, что определяет необходимость построения системы обработки информа-

ции на принципах нелинейной или хаотической динамики. 

Важной областью применения нейронных сетей к задачам обработки информации яв-

ляются задачи распознавания образов (а также классификации, кластеризации образов, обу-

чения и т. д.), поскольку именно эти задачи успешно решаются естественными нейронными 

сетями (например, мозгом человека или животного) и при этом являются крайне сложными 

для традиционных методов искусственного интеллекта. К последним относятся разнообраз-

ные типы искусственных нейронных сетей (ИНС), метод потенциальных функций, байесов-

ский подход и многие другие представлены в работе Местецкого Л.М.[7], где также можно 

найти формализацию различных постановок задач классификации и распознавания. 

Обычный многослойный персептрон не может рассматриваться в качестве динамиче-

ской системы, поскольку по сути он является многомерной сложной функцией от многих пе-

ременных с заданной системой параметризации. Большинство классических нейронных се-

тей в некотором смысле являются динамическими системами.  

Классификация нейронных сетей с точки зрения динамических систем даны в работах 

Потапова А.Б.[8] Выделяется два класса ИНС: сети с несколькими аттракторами (Multiple-

attractor networks) и сети с манипулируемым аттрактором (Attractor manipulation networks). 

Третьим классом являются функциональные сети (Functional networks), такие как упоминав-

шийся выше многослойный персептрон без обратной связи. 

Этот класс нейронных сетей не имеет смысла рассматривать с точки зрения динами-

ческих систем. Суть работы первого класса сетей заключается в том, что запоминаемые об-

разы представляются аттракторами динамической системы. Входные данные (которые необ-

ходимо отнести к тому или иному классу) подаются в сеть в виде начальных данных *(0) = 6, 

где x(t) — траектория системы с соответствующими начальными данными (здесь мы опуска-

ем технические моменты, в частности различия между системами с дискретным и непрерыв-

ным временем). Результатом работы распознавания является аттрактор, к которому сходится 

траектория x(t), в частности, в случае аттракторов в виде стационарных решений таковым 

является значение х(у). Процесс обучения заключается в подборе параметров системы, при 

которых классификация правильно срабатывает на обучающей выборке.  

Границы областей классификации задаются областями притяжения соответствующих 

аттракторов. Среди традиционных нейронных сетей к этому классу относятся широко из-

вестные сети Хопфилда, Brain-State-in-a-Box, персептрон с обратной связью. Второй класс 

сетей (сети с манипулируемым аттрактором) работает по несколько отличному принципу. В 

нем информация поступает в сеть не в виде начальных данных, а в виде параметров системы. 

При этом предполагается, что при каждом наборе параметров система имеет единственный 

аттрактор.  

Функция, отображающая входные параметры в положение аттрактора системы, и яв-

ляется результатом работы системы, т. е. она выполняет роль классификатора. Как правило, 

сети этого класса строятся таким образом, чтобы данная функция имела «ступенчатый» ха-

рактер (поскольку, как правило, задача классификации состоит в отнесении данного образа к 

тому или иному классу из некоторого дискретного набора). Среди ИНС ко второму классу 

относятся сети теории адаптивного резонанса (Adaptive resonance theory networks) и оптими-

зирующие сети Хопфилда—Тэнка (Hopfield—Tank optimization networks). Помимо этого к 

данному классу также относятся KIII сети Фримена, которые чуть более подробно будут рас-

смотрены ниже. Самоорганизующиеся сети Кохонена могут быть отнесены к обоим указан-

ным классам в зависимости от их конкретной реализации. 

Подводя итоги, следует отметить, что значительным шагом вперед стала сама поста-

новка задачи, при которой динамическая система (система дифференциальных уравнений 
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или отображение) рассматривается в качестве системы обработки информации. Это привело 

к появлению ряда любопытных моделей, таких как KIII сети Фримена. Эти модели могут 

рассматриваться как самостоятельный объект для изучения, например, с точки зрения при-

роды существующего в них хаоса. Возможно, применение методов, развитых для анализа 

сложной хаотической динамики процессов головного мозга, что позволит глубже понять 

принципы, влияющие на возникновение критических ситуаций. 
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OVERVIEW OF NEURAL NETWORKS FOR PATTERN RECOGNITION 

Abstract  
The article presents a retrospective analysis of works that define various models of pattern recognition by 

means of neural networks. There is a high importance of research in this area, and prospect of application techniques.  

The process of evaluation and recognition of objects by means of a neural network is not limited to the detec-

tion of an object: it is required to assess and analyze the data, reproduction characteristics of the state of the object in 

real time and send the processed information. 

Key words: image; classification of neural networks; berste; adhesions model; attractors; adaptive Resonance 

Theory. 
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 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ      

  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОКАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ    

МосГУ, Москва, Россия 

doi:10.18411/sc2015-10-8-11 

На основе анализа зарубежного и отечественного опыта организационных форм во-

кальной педагогики было показано, что организационно-педагогические условия непрерыв-

ного повышения вокальной квалификации в организационном аспекте определяются формой 

повышения вокальных компетенций. Содержанием педагогического аспекта – педагогиче-

скими условиями – является формирование профессиональных вокальных компетенций.  

Диагностическая оценкапрофессиональной вокальной компетентности строилась на 

основе формы повышения вокальной квалификации по уровням (учебный процесс), либо – 

по истечении периода повышения квалификации. 

Основной целью проделанной экспериментально-эмпирической работы было исследо-

вание педагогических условий повышения вокальной квалификации, на базовом  уровне 

обучения и в профессиональной вокальной среде, с выявлением особенностей компетентно-

стной проблематики для этих стандартных форм повышения вокальных компетенций. Стан-

дартной процедурой исследования выступало тестирование участников констатирующего 
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эксперимента до этапа корректировки (обучения) и после его окончания (контрольный срез). 

Компетентность педагогов и учеников проверялась с учетом критериев: педагогического 

(развитие самоконтроля), вокально-технического (çжесткие»  вокальные навыки) и про-

фессионально-эстетического (уровень развития вокального слуха и  вокально-музыкальной 

культуры).  

Аттестация самоконтроля испытуемых – педагогического критерия - первоначально 

производилась на уровне внутреннего вербального контроля, через понимания смысла со-

держания оперного либретто. После завершения квалификационного этапа проверялся уро-

вень не только внутреннего самоконтроля  (вербальный тест), но и уровень физического, ко-

ординационно-мышечного самоконтроля. Главным механизмом диагностирования компе-

тенций вокально – технического и эстетического плана  служило прослушивание. 

Диагностированные данные включали  характеристики профессионального уровня 

вокальной компетентности: тестирование «жестких», (целевых,  собственно вокальных) ком-

петенций – 

* певческого дыхания; 

* певческой позиции; 

*сформированности двигательно-координационных автоматизмов гортани (пока-

зателем позиционно-дыхательной координации является правильное образование певческих 

гласных); 

* вибрационно-координационного (резонаторного) самоконтроля; 

* сформированности тембрового диапазона; 

* певческой артикуляции; 

* вокального слуха (вокально-исполнительская компетентность). 

Восемь позиций вокально-технической компетентности возникли при выделении 

компетенции «правильное образование певческих гласных» в отдельную позицию из-за уров-

невой формы формирования двигательно-координационных автоматизмов гортани. 

В таблице 1  представлены результаты тестирования «жестких» вокальных компетен-

ций экспериментальной группы на стадии констатирующего эксперимента (начальный срез).  

Данные отображены  в относительных единицах (%), а также – в фактических единицах (по 

количеству испытуемых, обладающих данным уровнем подготовки по данной категории 

компетентности). 
 

 ̄     ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

ʕʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 1 (ʕɻ 1) ï  49 ʯʝʣʦʚʝʢ. 

ʂʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʠʡ ʥʘʯʘʣʴʥʳʡ ʩʨʝʟ 

 

№ 
Компетенции В, % С, % Н, % 

В уровень 

(чел.) 

С уровень 

(чел.) 

Н уровень       

(чел.) 

1 Певческое дыхание 12.2 73.4 14.4 6 36 7 

2 Певческая позиция 0 75.4 24.6 0 37 12 

3 Двигат-координац авто-

матизмы гортани  
4.1 84.7 

 

10.2 2 42 5 

4 Правильное образование 

певческих гласных 
10.2 73.4 16.4 5 36 8 

5 Резонаторн самоконтроль 24.6 53 22.4 12 26 11 

6 Тембровый диапазон 42.8 42.8 14.4 21 21 7 

7 Певческая артикуляция 26.6 57 16.4 13 28 8 

8 Вокальный слух 6.1 65.2 28.7 3 32 14 

 Среднее  

по ансамблю  

6.1 65.6 18.4 3 32 14 

В таблице  2 представлены результаты обследования «жестких» вокальных компетен-

ций контрольной группы на стадии констатирующего эксперимента (начальный срез). 
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 ̄
    

 ʊʘʙʣʠʮʘ 2 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 1 (ʂɻ 1) ï 35 ʯʝʣʦʚʝʢ 

ʂʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʠʡ ʥʘʯʘʣʴʥʳʡ ʩʨʝʟ 

 

№ 
Компетенции В, % С, % Н, % 

В уровень 

(чел.) 

С уровень 

(чел.) 

Н уровень       

(чел.) 

1 Певческое дыхание 11.6 74.1 4.3 4 26 5 

2 Певческая позиция 0 5.2 4.8 0 23 12 

3 Двигат-координац авто-

матизмы гортани  
2.5 85.5 

 

1.6 1 30 4 

4 Правильное образование 

певческих гласных 
11.6 71 17.4 4 25 6 

5 Резонаторн самоконтроль 20 65.7 14.3 7 23 5 

6 Тембровый диапазон 40.1 45.6 14.3 14 16 5 

7 Певческая артикуляция 23.2 58 18.8 8 20 7 

8 Вокальный слух 14.3 58 28.7 5 20 10 

 Среднее  

по ансамблю  

15.5 65.4 20 5-6 23 7-8 

 

 

В таблице 3 — итоговые результаты  (контрольный срез) исследования вокальной 

компетентности после повышения вокальной квалификации по предложенной нами техноло-

гии русской оперной режиссуры с выделением структуры компетенций согласно организа-

ционно-педагогической модели компетентности и выбранным критериям в первой  экспери-

ментальной группе. 

 

 ̄
    

 ʊʘʙʣʠʮʘ 3 

ʕʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 1 (ʕɻ 1) ï 49 ʯʝʣ. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʩʨʝʟ ʢʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʝʛʦ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘ 

 

№ 
Компетенции В, % С, % Н, % 

В уровень 

(чел.) 

С уровень 

(чел.) 

Н уровень       

(чел.) 

1 Певческое дыхание 11.6 74.1 14.3 4 26 5 

2 Певческая позиция 0 65.2 34.8 0 23 12 

3 Двигат-координац авто-

матизмы гортани  
2.5 85.5 6 1 30 4 

4 Правильное образование 

певческих гласных 
11.6 71 17.4 4 25 6 

5 Резонаторн самоконтроль 20 65.7 14.3 7 23 5 

6 Тембровый диапазон 40.1 45.6 14.3 14 16 5 

7 Певческая артикуляция 23.2 58 18.8 8 20 7 

8 Вокальный слух 14.3 58 28.7 5 20 10 

 Среднее  

по ансамблю  

15.5 65.4 20 5-6 23 7-8 

 

 

 

В таблице 4 – аналогичные результаты, полученные при обследовании контрольной 

группы (обучение по стандартным методикам). 
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 ̄
    

 ʊʘʙʣʠʮʘ 4 

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʛʨʫʧʧʘ 1 (ʂɻ 1) - 35 ʯʝʣ.   

ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʩʨʝʟ ʢʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʝʛʦ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘ 

 

№ 
Компетенции В, % С, % Н, % 

В уровень 

(чел.) 

С уровень 

(чел.) 

Н уровень       

(чел.) 

1 Певческое дыхание 11.6 74.1 14.3 4 26 5 

2 Певческая позиция 0 65.2 34.8 0 23 12 

3 Двигат-координац авто-

матизмы гортани  
8.7 82.6 8.7 3 19 3 

4 Правильное образование 

певческих гласных 
18.8 69.6 11.6 7 24 4 

5 Резонаторн самоконтроль 28.6 62.7 8.7 10 22 3 

6 Тембровый диапазон 48.3 40.1 11.6 17 14 4 

7 Певческая артикуляция 37.6 48.1 14.3 14 16 5 

8 Вокальный слух 25.7 55.5 18.8 9 19 7 

 Среднее  

по ансамблю  

24.6 61.8 8.1 8-9 22-23 2-3 

 

Анализ полученных данных показал, что значительное изменение компетентности 

произошло в результате повышения квалификации у 25% педагогов, в то время как в кон-

трольной группе этот показатель за время учебы в ВУЗе  составил 15%.. Показатель средних 

значений изменения компетенций в ЭГ составил 34.6%, в то время как в КГ – 21.7%, т.е., 

обучающий эффект по сравнению с КГ был выше в 1.6 раза. По некоторым позициям компе-

тенции повысились более чем в 2 раза. Подчеркнем, что качественно  данные различаются 

еще сильнее: по уровню физического самоконтроля (координационно-резонаторный само-

контроль) повышение вокальной квалификации составило в ЭГ 32.8%, т.е, каждый третий за 

короткое время – около года, повысил уровень своих компетенций, в то время как в КГ ком-

петенции повысились только у каждого 7-8 слушателя. 

По педагогическому  критерию самоконтроля  данные имеют аналогичную направ-

ленность, что свидетельствует о высоком потенциале  условий повышения певческой квали-

фикации, разработанной нами. 
 

 

Дроздова А.А.           

 ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ В УСЛОВИЯХ  

 ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА   

Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия 

doi:10.18411/sc2015-10-11-12 

Современное состояние международных связей в различных сферах жизнедеятельно-

сти, новые политические, социально-экономические и культурные реалии требуют опреде-

ленных трансформаций и в сфере образования как важного государственного института, в 

том числе и в области обучения иностранным языкам. Специфика целевых и содержатель-

ных аспектов иноязычного образования в контексте межкультурной парадигмы обусловлена 

тем, что в качестве центрального элемента уровневой модели выступает обучаемый как 

субъект учебного процесса и как субъект межкультурной коммуникации. Целью данной ста-

тьи является изучение способов формирования коммуникативных умений в процессе про-

фессионального обучения.  

Отмечается, что коммуникативные умения способствуют психическому развитию че-

ловека (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, А.Г. Рузская), влияют на общий уровень его деятель-
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ности (З.М. Богуславская, Д.Б. Эльконин). Общедидактические положения о формировании 

умений и навыков изучали Л.С. Выготский, А.Е. Дмитриев, В.А. Крутецкий, В.А. Сластенин.  

Так, И.В. Камардина отмечает, что существование успешного человека в конкурент-

ном мире невозможно представить без знания английского языка. Сегодня ценится свобод-

ная, развитая и образованная личность, что в свою очередь, требует полного развития еѐ 

коммуникативных способностей, позволяющих войти в мировое сообщество и успешно 

функционировать в нем[1]. Иностранный язык проявляет мощные ресурсы для развития 

профессиональной компетентности специалистов, поскольку профессиональная компетент-

ность является неотъемлемым компонентом жизненной компетентности личности. Эти ре-

сурсы связаны с возможностями формирования таких личностных аспектов как:социально-

культурная компетентность (что связывается с расширением путей взаимодействия человека 

с миром благодаря освоению дополнительного языкового кода общения и освоения действи-

тельности); развитие интерактивных стратегий взаимодействия с миром (благодаря развитию 

социальных ролей, что следует из коммуникативно-ролевой направленности процесса пре-

подавания иностранного языка); развитие мотивационной базы индивида (благодаря соот-

ветствующей учебной деятельности на занятиях английского языка);расширение сферы ас-

социативных связей и механизмов ассоциативности, что является основой творческого ос-

воения действительности (и вытекает из методик развития ассоциативного мышления, кото-

рые активно используются на занятиях по английскому языку). 

Для развития коммуникативных умений используются задания проблемно-

творческого характера с ударением на ролевое исполнение. Коммуникативно-

исполнительское мастерство личности студента и специалиста проявляется как два взаимо-

связанных и относительно самостоятельных умения найти адекватную теме общения комму-

никативную структуру, которая соответствует цели общения, и умение реализовать себя в 

общении. В коммуникативно-исполнительском мастерстве личности проявляются навыки 

эмоционально-психологического саморегулирования, что создает настрой в общении. Ре-

зультатом такого общения будет коммуникативно-исполнительская деятельность эмоцио-

нально-психологического состояния [2]. 

Таким образом, комплексное решение задач по формированию коммуникативных 

умений в процессе изучения иноязычного обучения позволяет осуществлять эффективное 

формирование компетентного будущего специалиста и одновременно эффективное обучение 

иностранному языку. 
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Любое строительство – это многоступенчатый и поступательный процесс. В целом все 

потенциальные инновации, которые могут быть задействованы в строительстве, можно уп-

рощенно разбить на следующие сегменты: 

http://refdb.ru/look/3756100.html
http://refdb.ru/look/3756100.html
http://refdb.ru/look/3756100.html
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* производство строительных материалов; 

* методы соединения материалов (монтажные приспособления); 

* технологии строительства (способ возведения объекта); 

* методы отделки, внутренней и внешней; ; 

* методы ремонта, восстановления и реставрации; 

* архитектурные решения; 

* производительность труда; 

* эксплуатация готовой постройки; 

* организационная работа, системы управления строительными проектами; 

* проектирование. 
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Технология Суть инновации Результат Кто использует 

Полносборное 

крупнопанель-

ное домострое-

ние нового типа 

Принцип конструктора LEGO 

– комбинирование типовых 

конструкций для создания 

различных по структуре со-

оружений 

Скорость строительства дос-

тигается за счет минимизации 

сварочных работ и замены их 

на неразъемные болтовые со-

единения, а качество и эстети-

ка конструкций позволяют 

выйти на уровень бизнес- 

класса 

Конценр «КРОСТ», 

ГУП «НИИМосст-

рой» и другие 

Монолитно- кар-

касное строи-

тельство 

Возведение монолитного бе-

тонного каркаса с использо-

ванием съемной опалубки – 

создание единой, целой кон-

струкции 

Высокое качество конечного 

продукта при облегчении веса 

здания снижает материалоем-

кость, уменьшает сроки 

строительства и затраты на 

предчистовую отделку 

Многие строитель-

ные компании 

Сочетание сбор-

ных заводских 

конструкций с 

монолитным до-

мостроением 

Использование стеновых па-

нелей и других заводских 

заготовок, опираясь на моно-

литный каркас 

Обеспечение более высокого 

качества (по сравнению с па-

нельным домостроением) и 

скорости строительства при 

снижении затрат (по сравне-

нию с чисто монолитным) 

ФСК «Лидер» и 

другие 

Панельно- кар-

касная техноло-

гия (сборно- щи-

товые дома) 

В основе конструкции- дере-

вянный каркас, на который 

крепятся панели, состоящие 

из OSB- плит с утепление и 

влаго- парозащитными мем-

бранами 

Не всегда менее затратный, но 

всегда более быстрый и энер-

гоэффективный способ строи-

тельства, позволяющий возво-

дить разнообразные и качест-

венные конструкции 

Многие строитель-

ные компании 

Домокомплексы 

для строительст-

ва малоэтажных 

жилых домов 

Полный набор материалов и 

комплектующих для строи-

тельства индивидуальных и 

многоквартирных жилых до-

мов «под ключ» 

Возможность экономичного 

строительства капитальных 

жилых домов с хорошей энер-

гоэффективностью в крат-

чайшие сроки 

Ассоциация «Грин-

Строй» и другие 

Технология 

ЛСТК (легких 

стальных тонко-

стенных конст-

рукций) 

Стальной несущий каркас с 

готовыми стеновыми, перего-

родочными, кровельными и 

прочими элементами 

Высокоскоростное строитель-

ство типовых домов «эконом» 

и «бизнес» класса с малым 

удельным весом и термосбе-

регающими свойствами 

«Арсенал СТ», ГК 

«БелДомоКом-

плект», «Меттэм- 

ЛСК» и многие дру-

гие 

Несъемная опа-

лубка 

Заливка бетона (пенобетона, 

пенополистиролбетона) в ар-

мированную несъемную опа-

лубку из полистирола или 

древесины 

Экономичность строительства 

за счет снижения количества и 

стоимости материалов, высо-

кая прочность и сейсмоустой-

чивость конструкций, высокие 

темпы строительства. 

Многие предпри-

ятия 
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В России наиболее развиваемыми в плане инноваций сегментами из десяти перечис-

ленных являются первые пять, остальные пока находятся в более «высших сферах», хотя 

нельзя сказать, что инноваций в них вообще нет, просто они встречаются гораздо реже. Что 

же касается проектирования, то здесь инновации имеют отношение, скорее, к тем самым вы-

соким технологиям. Усовершенствование методов проектирования напрямую зависит от 

внедрения нового программного обеспечения (программы E-Plan, 3D-проектирование и т.д.). 

При этом новые, более продвинутые программные продукты позволяют внимательнее оце-

нить возможность применения новшеств, так как обладают не только улучшенной графикой, 

но и более точным пространственным воспроизведением. 
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Материал Что такое Достоинства Кто производит 

Утепленные 

стеновые 

ЖБИ-панели 

Трехслойная железобетонная 

конструкция с пенополисти-

рольным утеплителем внутри 

Ускоряют и удешевляют 

строительство за счет «встро-

енного» утепления 

«Ленстройдеталь», 

«Паркон», «Метробе-

тон», Завод ЖБИ «Бет-

фор», ПО «Баррикада» 

Торфоблоки Торф, переработанный и пре-

вращенный в пасту, связывает 

наполнители- древесные 

опилки, стружку и солому 

Имеют хорошие тепло- и зву-

коизоляционные характери-

стики 

«ГеоКар» 

Микроцемент На основе мелкоструктурного 

цемента с добавлением поли-

меров и различных по составу 

и свойствам красителей 

Используется как защитный, 

декоративный материал, 

прочный и надежный 

Topcret (Испания) 

Стекломагне-

зитовый лист 

Плиты на основе оксида маг-

ния, хлорида магния, перлита 

и стекловолокна 

Гибкий, прочный, огнеупор-

ный и влагостойкий отделоч-

ный материал 

Magness ,Interplan, 

«УралДис», ООО  

«ЭСК» и другие 

Фиброцемент 

(бетон, уси-

ленный во-

локнами) 

Плиты из цемента (80-90%), 

минеральных наполнителей, 

армирующего волокна и кра-

сителей  

Прочный водостойкий мате-

риал для отделки фасадов и 

внутренних помещений 

ОАО «Лато» (LA-

TONIT), ООО 

«ЛТМ» и другие 

Эковата  Целлюлозный утеплитель, на 

80 % состоящий из макулату-

ры с включением лигнита 

Биостойкий, экологичный те-

пло- и звукоизоляционный 

материал 

ГК «Ураллеспром», 

«Промэковата», 

«Эковата- Екатерин-

бург» и другие 

Стеклопласти-

ковая и ба-

зальтопласти-

ковая арматура 

Прочные стержни диаметр 4-

20 мм, прямые или скручен-

ные с ребристой поверхно-

стью 

Легкая, пластичная, арматура, 

с высокой коррозионной 

стойкостью и низкой тепло-

проводностью 

ООО «НПК» Арма-

стек_ Липецк» (Armas-

tek), ООО «Бийский 

завод стеклопласти-

ков», ООО «Гален» и 

другие 

Газобетон, кир-

пич, цемент с 

использовани-

ем золы (газо-

золобетон) 

Разновидности традиционных 

строительных материалов с 

использованием золы- уноса 

ТЭС в качестве вяжущего 

Снижение стоимости, мате-

риалоемкости и теплопровод-

ности конструкций 

«Савинский цементный 

завод», «Сибирский 

эффективный кирпич», 

«Атомстройкомплекс», 

«Вармит» 

Нанобетон С добавлением наночастиц 

оксида кремния, поликарбок-

силата, диоксида титана, уг-

леродных нанотрубок, фулле-

ренов или волокон 

Бетоны разной плотности с 

повышенной огнестойкостью, 

прочностью и энергосбере-

гающими свойствами 

Разработка МЭИ «На-

ноцентр», НПО «Син-

тетика- Строй», НТЦ 

«Прикладные техноло-

гии», ООО «Нанотро-

ника»  

Инфракрас-

ные греющие 

панели 

Лист гипсокартона с электро-

проводящей углеродной ни-

тью, служащей нагревателем 

Сохранение влажности возду-

ха, равномерное распределе-

ние тепла  

«Теплофон» 



ȹɌɟɖɌ ɔ ɚɍɜɌɓɚɎɌəɔɑ Ɏ  ɝɚɎɜɑɘɑəəɚɘ  ɘɔɜɑ   ̧ 15  ̧
 

 

Р1 – принятие решения внедрения КП 

Р2 – внедрение разработки КП 

 
Рис. 1. Инновационная цепочка научно- технической разработки 

 

Описание некоторых инноваций в технологиях строительства приведены в таблице 1. 

Многие технологии, обозначенные здесь как новые, на самом деле хорошо известны и уже 

довольно широко используются в России. На самом деле с точки зрения текущего строи-

тельного законодательства эти технологии все еще недостаточно разработаны, а широкое их 

распространение обусловлено известностью лишь в крупных городах [1]. 

Помимо технологий возведения каркаса и несущих стен, стоит упомянуть наличие 

инноваций и в отдельных элементах сооружений. Так, безусловно, инновационными счита-

ются методы создания инверсионных кровель, выведение коммуникаций в межэтажное про-

странство, бесшовные методы отделки фасадов и многое другое. Описание некоторых инно-

вационных строительных материалов предложено в таблице 2. 

Плоскостная конструкция перекрытий, которая широко используется в строительстве, 

обладает рядом достоинств, но этот вид перекрытий требует большого количества расхода 

материалов. Уход от сплошных перекрытий в пользу ребристых перекрытий оправдан, так 

как материалоемкость этого вида перекрытий ниже, чем у плоскостных. Разновидностью 

ребристого перекрытия является кессонное перекрытие. Под кессонными понимают пере-

крытия с плитами, работающими в двух направлениях, и опертыми по контуру [2]. 

На Рисунке 1 показана инновационная цепочка научно-технической разработки «Кес-

сонные перекрытия», на которой ФИ – фундаментальные исследования по строительной те-

матике; ПИ – прикладные исследования в области строительства; потребность строительного 

рынка  – развивалась паралльлельно ФИ и ПИ, и начала ярко выражаться. После зарождения 

идеи о применении кессонных перекрытий появилась необходимость исследовать строи-

тельный рынок, его ѐмкость, потенциальных конкурентов и так далее, а также появилась не-

обходимость ФИ и ПИ по направлению определения способа моделирования кессонных пе-

рекрытий (СМ); Р1 – результат первого цикла внедрения, в данном случае – это принятие 

решения о внедрении в строительно-монтажные работы «Кессонного перекрытия». Далее 

понадобились ПМ – для  экономической экспертизы проекта и определения экономической 

эффективности проекта (ЭФ). На данный момент проект находится на этапе СМР – строи-

тельно-монтажные работы. Выполнение этих этапов ведѐт к результату второго цикла  Р2 - 

внедрению инновационной разработки «Кессонные перекрытия» в производственный про-

цесс [3]. 

Производство кессонных перекрытий осуществляется на заводе ЖБИ по выбранному 

способу моделирования. Монтаж  кессонных перекрытий осуществляется собственными си-

лами строительной организации без привлечения субподрядных организаций, поскольку 

предприятие обладает собственной мощной строительной базой. 

Литература. 
1. Инновации в строительстве// Обзор рынка в строительстве и строительных материалов// [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroyka.ru/Rynok/1524512/innovatsii-v-stroitelstve/  
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доп. М.: «Архитектура-С». - 2006.- 527 с.  
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ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ 
Рассматриваются вопросы инновационного обучения с помощью современных инфор-

мационных средств проектирования.  

ʂʣʶʯʝʚʳʝ ʩʣʦʚʘ: инновационное обучение, компьютерная графика; 3D-

моделирование; автоматизированное проектирование. 

 

О внедрении инноваций в различных областях жизнедеятельности человека мы гово-

рим повсеместно, образование не является исключением, более того, именно в образовании 

нововведения востребованы на протяжении многих лет.  Что является причиной такого увле-

чения инновациями? Ответ на этот вопрос очевиден: противоречия, которые сопровождают 

человека в его развитии на протяжении всей жизни. Любая инновация начинается с иннова-

ционной идеи, а идея нужна для разрешения противоречий. В настоящее время мы пережи-

ваем информационный бум, информационные технологии пронизывают всю деятельность 

любого активного человека. Скорость обновления орудий и средств производства выросла в 

разы, и это вызывает необходимость совершенствования образования человека на протяже-

нии всей жизни. Для высшего образования в таких условиях первостепенной задачей стано-

вится формирование потребности в непрерывном самостоятельном самообразовании в тече-

ние всей активной жизни человека.  

Научить студента учиться, создать условия для самообразования при ведущей роли 

преподавателя - сделать образовательный процесс непрерывно инновационным - это и есть 

идея, позволяющая сформулировать цели образовательного процесса и наполнить его содер-

жанием. Самостоятельная работа студентов должна пронизывать все формы организации 

учебного процесса. В системе инженерного образования можно выделить следующие виды 

самостоятельной работы: 

– аудиторная самостоятельная работа: лекции, практические и лабораторные занятия; 

– внеаудиторная самостоятельная работа: выполнение расчетно-графических и кон-

трольных работ, доработка конспекта лекций, подготовка к практическим занятиям и кон-

трольным работам, выполнение курсовых работ; 

– самостоятельная работа под контролем преподавателя: консультация, текущий кон-

троль, зачеты, экзамены, олимпиады, выступления на конференциях. 

При планировании самостоятельной работы необходимо эффективно применять со-

временные информационные технологии [2, с.6]. В графическом образовании при инноваци-

онном подходе современные технические и программные средства применяются для реше-

ние творческих задач, приближенных к реальным условиям будущей профессии выпускника. 

Уже на первом курсе студент способен включиться в работу по проектированию и конструи-

рованию конкретного изделия с учетом его будущей специальности. 

 На кафедре инженерной графики НГТУ разработан сборник заданий, основная цель 

которого заключается в том, чтобы помочь студентам самостоятельно выполнять расчетно-

графические работы, развивать пространственное и конструкторское мышление. Все задания 

выполняются в электронном виде, состоят из двух частей: выполнение трехмерной модели 

детали или сборочной единицы по чертежу, который является конструктивном фоном и тре-

бует доработки недостающих элементов или деталей, и оформление конструкторской доку-

ментации по моделям.  
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Приведем некоторые примеры. По заданию нужно построить конус с призматическим 

отверстием в трех проекциях. Задание само по себе не новое, но выполнение его с помощью 

информационных систем проектирования позволяет процесс обучения сделать более успеш-

ным.  

 

ʊʘʙʣʠʮʘ 1 

Конус с призматическим отверстием  

Построить конус с призматическим отверстием в трех проекциях 

Исходные данные 

 

Аудиторная самостоятельная работа в системе автоматизированного проектирования  

Наглядное изображение конуса Три проекция конуса 

 

 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Построение линии пересечения 

заданных плоскостей с поверхностью 

конуса на чертеже 
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Практика показывает, что при построении проекций конуса традиционным методом в 

форме чертежа у студентов возникают большие проблемы по восприятию его геометрии и 

ориентации в пространстве, в результате изображения конуса получаются с погрешностями. 

Когда эти же задания выполнятся с помощью моделирования, то студент создает образ, ото-

бражает его на экране, что ближе к естественному процессу мышления, и воспринимается 

легче и быстрее [4, с.12].  

По заданию студент создает трехмерную модель конуса и модель призмы, затем при 

помощи операций вычитания (из объема конуса убирает объем призмы) получает конус с 

призматическим вырезом (табл. 1). Современные графические редакторы позволяет посмот-

реть полученную модель  конуса с любого ракурса, с любой стороны, выполнить множество 

проекций и отобразить их на плоскости экрана. Все эти операции являются естественными 

для нашего мышления и не вызывают у студентов затруднений, они реально видят элементы 

конуса: боковую поверхность, основание, сквозное отверстие, линии пересечения. Кроме 

всего прочего, студентам интересно выполнять задания в такой форме, что повышает их мо-

тивацию к обучению.  

Это задание является одним из первых в процессе обучения графическим дисципли-

нам. Процесс создание объемов и выполнение по нему плоских изображений играет немало-

важную роль в дальнейшем развитии пространственного мышления студента, поскольку лю-

бая деталь состоит из сочетания геометрических тел. Далее в учебном процессе студенты 

выполняют другие задания, направленные на развитие конструкторского мышления, базиру-

ясь на достигнутые результаты при выполнении предыдущих более простых заданий. 

Рассмотрим некоторые задания по разработке сборочных единиц: соединение, полу-

ченное сваркой и армированное изделие (табл. 2, 3). 

ʊʘʙʣʠʮʘ 2 

ʉʚʘʨʥʦʝ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ 

Выполнить чертеж сварной сборочной единицы 

Исходные данные 

 

Аудиторная самостоятельная работа в системе автоматизированного проектирования  

Создать модель 

сборочной единицы 

 

Выполнить чертеж по модели 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Оформить чертеж сборочной единицы 
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Для создания сборочной единицы, полученной сваркой, студентам предлагаются мо-

дели фланца, гильзы и днища. Нужно собрать детали, выполнить необходимые изображения 

сборочной единицы и оформить конструкторские документы: спецификацию, сборочный 

чертеж, чертежи деталей. Работа выполняется с применением информационных технологий. 

Конструирование ручки в виде армированного изделия [5, с.56] выполняется в сле-

дующей последовательности: 1) применяя технологию 3D-моделирования любого графиче-

ского редактора, по исходным данным необходимо создать модель ручки; 2) далее - сконст-

руировать металлическую арматуру, например, с двумя лысками; 3) нужно вставить создан-

ную арматуру в модель ручки, получив при этом армированное изделие; 4) по созданной 

электронной модели ручки оформить конструкторские документы.  

 

ʊʘʙʣʠʮʘ 3 

ɸʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʠʟʜʝʣʠʝ 

Выполнить сборочный чертеж армированного изделия 

Исходные данные 

 
Аудиторная самостоятельная работа в системе автоматизированного проектиро-

вания  

3D-модель армированного 

изделия 

Выполнение необходимого изображения 

 

 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Оформить сборочный чертеж 



 ̧ 20  ̧ V  ɘɑɒɐɟəɌɜɚɐəɌɫ  əɌɟɣəɚ-ɛɜɌɖɞɔɣɑɝɖɌɫ ɖɚəɠɑɜɑəɢɔɫ, ȸɚɝɖɎɌ, 31ɚɖɞɫɍɜɫ 2015 ɏ. 
 

 

Такая технология обучения имеет свои преимущества [3, с.122]:  

- возможность прочитать геометрию арматуры;  

- доступность и удобства редактирования элементов изделия;  

- наглядность процесса сборки;  

- связь электронной модели с чертежом;  

- исключение ошибок – соответствие чертежа электронной модели.  

На кафедре также успешно применяются возможности синхронного моделирования в 

системе Solid Edge [1, с.73]. 

В заключении отметим, что индивидуальные задания, выполняемые студентами с по-

мощью моделирования во время аудиторной и внеаудиторной работы, играют важную роль в 

развитии их творческих способностей и обеспечивают базисный уровень для формирования 

инновационной потребности бакалавров по различным направлениям подготовки. Индиви-

дуально-творческий подход в обучении позволяет выпускникам подготовиться для дальней-

шей инновационной инженерной деятельности,  к разработке и созданию новой техники и 

технологий,  обеспечивающих  конкурентоспособность продукции на мировом рынке.   
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Вопросы повышения качества биологического образования находятся в центре вни-

мания ученых многих стран, что объясняется признанием биологической грамотности под-

растающего поколения  гарантом безопасности  и выживания человечества. Одним из путей 

достижения оптимального уровня биологической подготовки школьников в теории и прак-

тике обучения биологии определено обновление деятельностного компонента содержания 

образования.  

В биологическом образовании украинских школьников решение этой проблемы полу-

чило новое развитие в Государственном стандарте базового и полного среднего образования 
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(2011)и учебных программах по биологии для основной  и старшей школы (2013). Анализ 

концепций содержания среднего образования, утверждение которых происходит в последние 

десятилетия, показал, что современный этап развития содержания школьного биологическо-

го образования характеризуется обоснованием, разработкой и внедрением «личностно ори-

ентированного, деятельностного и компетентностного подходов, которые реализуются в раз-

ных образовательных областях и отражены в результативных составляющих содержания ба-

зового и полного общего среднего образования» [4]. 

Обучение биологии в основной школе (6-9 классы) нацелено на реализацию  таких за-

даний: 

– усвоение знаний о роли биологической науки в формировании современной научной 

картины живой природы; методов познания живой природы; закономерностей живой приро-

ды; строения, жизнедеятельности и роли живых организмов;  

– формирование представлений о природе как развивающейся системе; о человеке как 

биосоциальном существе; 

– формирование эмоционально-ценностного отношения к  живой природе; готовности 

к оценке последствий деятельности человека в отношении окружающей среды, собственного 

организма, здоровья других людей; 

– осознание значения биологии в жизни человека и общества; 

– овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений в живой природе, жизнедеятельности собственного организма; проведения наблю-

дений за живыми организмами и состоянием собственного организма; профилактики заболе-

ваний, травматизма, вредных привычек; использование приборов, инструментов; проведение 

простых биологических исследований; работы с различными источниками информации;  

– развитие познавательных интересов, нацеленных на получение новых знаний о жи-

вой природе, интеллектуальных умений и творческих способностей [5, с. 18].  

Специфика объектов изучения биологии обуславливают приоритет исследовательских 

умений в составе деятельностного компонента содержания биологического образования. 

Проведенный анализ психолого-педагогической и методической литературы позволяет опре-

делить исследовательские умения как интеллектуальные и практические умения учебной 

деятельности, позволяющие учащемуся самостоятельно осуществлять целостное учебное ис-

следование или отдельную его часть. В теории и практике обучения биологии доказано, что 

исследовательский подход способствует развитию прогностического мышления, эмоцио-

нально-ценностного отношения к природе, повышению престижа биологических знаний, 

формированию ряда умений. Для его реализации в содержание учебной программы помимо 

традиционных практических и лабораторных работ включены лабораторные исследования, 

исследовательские практикумы, учебные проекты.  

При создании программы биологии (профильный уровень) мы исходили из того, что 

содержательный и деятельностный аспект биологической науки должныбыть представлены 

согласовано и взаимосвязано. Для этого при конструировании содержания курса предусмот-

рено осуществление старшеклассниками различных видов деятельности (учебной, научной, 

практической) в процессе освоения предметного содержания [1]. При таком подходе содер-

жание образования раскрывается «на основе интегрального единства четырех логик:  

1) логики учебно-познавательной деятельности школьника, студента, взрослого;  

2) логики педагогической деятельности учителя, преподавателя;  

3) логики раскрытия научного знания;  

4) логики усваиваемой обучающимися практической, в том числе профессиональной 

деятельности, где эти знания выступят средством ее осуществления»[3 , с. 57].  

В системе деятельностного компонента биологического образования старшеклассни-

ков (10-11 классы) практическая часть учебных программ также представлена лабораторны-

ми и практическими работами. Возрастные особенности старшеклассников позволяют экспе-

риментировать не только с реальными традиционными объектами, но и проводить виртуаль-

ные исследования, исследования по истории науки, моделирование биологических объектов 



 ̧ 22  ̧ V  ɘɑɒɐɟəɌɜɚɐəɌɫ  əɌɟɣəɚ-ɛɜɌɖɞɔɣɑɝɖɌɫ ɖɚəɠɑɜɑəɢɔɫ, ȸɚɝɖɎɌ, 31ɚɖɞɫɍɜɫ 2015 ɏ. 
 

 

и процессов (например, биомолекул, биоценозов), а также мониторинговые исследования. 

Разрабатывая содержание биологического образования на профильном уровне, в деятельно-

стный компонент мы включили «Лабораторный практикум» и «Полевой практикум», кото-

рымипредусмотрено «выполнение заданий … с осуществлением учащимися определенных 

видов интеллектуальной и практической деятельности (проведение реального и виртуально-

го эксперимента, сравнения, классификации, распознавания, определения принадлежности, 

проведение наблюдений)» [2, 69]. Назначение практикумов – повторение, углубление, рас-

ширение и обобщение учащимися знаний, усвоенных в процессе изучения темы или раздела, 

развитие коммуникативных умений, усовершенствование экспериментальных навыков, а 

также включение старшеклассников в профессионально значимую деятельность, которая 

предполагает комплексное применение не только знаний по биологии, но и по предметам  

разных предметных областей, способствует развитию навыков и качеств личности, необхо-

димых в дальнейшем обучении в высшем учебном заведении и успешному вхождению в 

профессию. 

Деятельностным компонентом содержания биологии на  профильном предусмотрено 

приобретение старшеклассниками опыта осуществления исследовательской деятельности: 

выдвижение гипотез и их проверка, проведение опытов и наблюдений, оформление их ре-

зультатов и формирование выводов, объяснение и прогнозирование явлений, аналитико-

синтетическая деятельность с различными источниками информации [1].  

Различные виды деятельности, выполняемые учащимися профильных классов, спо-

собствуют развитию научного мышления, формированию методологических знаний, высту-

пают эффективным средством самореализации подростков и их профессионального самооп-

ределения.  

Таким образом, деятельностная составляющая содержания биологического образова-

ния школьников обеспечивает широкие возможности для последовательного включения 

школьника в социум и культуру, становление и развитие его личности, способной к творче-

ской самореализации. Вместе с тем существуют проблемы, требующие безотлагательного 

решения. Одна из них – разработка системы оценивания качества биологической подготовки, 

основанной не столько на проверке знаний, сколько на выявлении сформированности пред-

метной компетентности по биологии.  
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Способность к творчеству (или качества, характеризующие творческую направленность) 

является важнейшей (или даже центральной) составляющей многих моделей одаренности, по-

этому остановимся на рассмотрении понятия «креативность». По мнению американских пси-

хологов П.Торренса и Л.Холла [1], особенностями гениальных личностей являются: «спо-

собность творить чудеса»; высокая степень проникновения в нужды и потребности других  
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людей – эмпатия,ореол исключительности,способность разрешать конфликты, наличие чув-

ства грядущего. В трудах американского психолога Дж. Гилфорда [6] занимают высокий 

ранг оригинальность, творческое дивергентное мышление, способность к эстетической «пер-

цептивной оценке», «образная адаптивная гибкость», проявляющаяся в способности изме-

нить форму предъявляемого объекта с целью получения новой структуры. 

В исследовании общетворческих компонентов музыкальной одаренности, проведенном 

Я.Пономаревым, Т.Галкиной, М.Кононенко [5], были получены данные о высоком уровне не-

которых показателей творческого мышления (в частности, оригинальности) у музыкально ода-

ренных детей на материале изобразительной батареи теста творческого мышления П.Торренса, 

а также о выраженности познавательной потребности у данного контингента детей. Вместе с 

тем, в работах А.А.Мелик-Пашаева [3], [4] все же отмечается, что ни один из предложенных 

П.Торренсом параметров креативности не является существенным для оценки художественного 

произведения. 

Нам близка точка зрения Л.И.Ларионовой [2], определяющей креативность как глубин-

ное свойство одаренной личности, позволяющее, с одной стороны, на основе индивидуального 

опыта развивать свою одаренность, а с другой стороны, экстериоризировать личностный опыт, 

приобретенный в процессе интериоризации культурных ценностей, делать его достоянием со-

циума и способствовать, таким образом, развитию культуры.  
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 ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ      

Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия 
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Традиционное преподавание физики предполагает изучение законов, их эксперимен-

тальную проверку путем проведения лабораторных работ и закрепление знаний посредством 

решения задач. Использование информационных технологий в преподавании физики имеет 

ряд преимуществ. Благодаря использованию ИКТ на уроках можно показывать фрагменты 

учебных фильмов, таблицы, графики, схемы, анимацию физических процессов, работу тех-

нических устройств и экспериментальных установок [1]. Применение ИКТ ставит учителя на 

новый уровень, позволяет проявить индивидуальность, творчество, избежать формализма. 

Физика – наука экспериментальная. Понять физику без экспериментов и демонстра-

ций невозможно. Не все эксперименты можно провести в школьных лабораториях. Напри-

мер, опыты с опасными веществами, или если необходимые приборы отсутствуют в кабине-

те. Речь идет о таких разделах физики, как «Молекулярная физика», «Ядерная физика». То-

гда на помощь приходят средства ИКТ, которые позволяют дополнить изучение предмета 

виртуальными экспериментами.  

С помощью компьютерной модели можно не только рассмотреть любой процесс, но и 

изменять условия и параметры протекания физического явления. Компьютерная поддержка 
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позволяет более глубоко разобраться с некоторыми физическими приборами, явлениями, 

процессами [2], например, движение электронов, изопроцессы и многое другое. 

В некоторых учебных заведениях складывается практика замены реального физичес-

кого эксперимента на эксперимент виртуальный. Однако, использование компьютера 

допустимо лишь в тех случаях, когда он является дополнением к экспериментам. Ведь 

только работа с приборами дает учащимся необходимые для практики умения и навыки. При 

использовании компьютерных моделей необходимо постоянно акцентировать внимание 

учащихся, что происходящее на экране – это всего лишь модель, идеализация конкретного 

физического процесса или явления. Учитель должен всегда, если это возможно, проводить 

демонстрационный эксперимент с реальными физическими объектами. При проведении 

компьютерного эксперимента необходимо обсуждать правомерность использования данной 

модели, степень ее идеализации. Такжестоит отметить, что создание моделей в разной 

степени приближенных к реальным явлениям – это один из основных инструментов физики. 

Использование компьютерных лабораторных работ в изучении физики необходимо. 

Виртуальный эксперимент также требует наличия определенных навыков от учащихся: 

установка параметров опыта, выбор начальных условий. Использовать возможности 

виртуального эксперимента на уроках можно следующим образом. После выполнения 

реальной лабораторной работы учащиеся переходят в компьютерную лабораторию. На 

компьютере учащиеся выбирают приборы для проведения эксперимента, собирают 

установку, указывают расчетные формулы. Затем, вводя данные, наблюдают процесс на 

экране монитора, получают результат, его графическое представление, отвечают на вопросы. 

Применение такой формы позволяет сконцентрировать внимание учащегося на особенности 

данного физического явления. 

Подводя итог, отметим, что применение информационных технологий на уроках 

делает его современным, информативным. Новые технологии не смогут, и не должны, 

заменить реальный эксперимент, лабораторные работы, учителя. Их использование в 

разумных пределах и в определенном сочетании позволяют повысить степень освоения и 

усвоения материала.    
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Погожих С.А.           

 ГОЛОГРАФИЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕМАТИКИ ВЫПУСКНЫХ    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ   
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Традиционно голографии в вузовском курсе общей физики педагогического универ-

ситета уделяется немного внимания – лишь в ознакомительном плане. Между тем гологра-

фия и голограммы  уже давно прочно вошли в научную и бытовую жизнь. Поэтому расши-

рение содержания данной области оптики как с теоретической стороны, так и эксперимен-

тальной у будущих учителей физики должно положительно сказаться на их готовности к бу-

дущему труду учителя физики.   

Более широкое изучение голографии можно предложить по  трѐм аспектам [1,2]: 

– лабораторная работа в курсе обычного физического практикума; 

– курс по выбору; 

– выпускные квалификационные работы по голографической тематике. 
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В качестве составной части обычного физического практикума (оптика) студентами 

выполняется лабораторная работа по получению и наблюдению простейшей голограммы во 

встречных пучках. При минимальных временных затратах студенты получают яркую иллю-

страцию физического явления, которую можно использовать в преподавании – такая голо-

грамма восстанавливается в белом свете.  

В Новосибирском государственном педагогическом университете несколько лет чи-

тался спецкурс по выбору ―Голография и еѐ применение‖. В обсуждаемом спецкурсе упор 

делается на проведение ―элементарных‖ демонстрационных экспериментов, иллюстрирую-

щих то или иное свойство какого-либо вида голограммы, по возможности в чистом виде. Та-

кой подход позволяет сократить время на выполнение эксперимента, прежде всего за счет 

увеличения интенсивностей опорного  и предметного пучков и снижения времени экспози-

ции, что в свою очередь позволяет студентам наблюдать весь его ход. В процессе подготовки 

выпускной квалификационной работы студентами выполняются более сложные эксперимен-

ты по голографической интерферометрии. Без сложного оборудования вполне доступно ис-

следование голографическим методом малых вариаций оптической плотности. 

Примеры ВКР на голографическую тематику, выполненные в НГПУ: 

Изучение распределения температуры вокруг горизонтального нагретого стержня. 

Керамический стержень, обмотанный высокоомным проводом, на-

гревается электрическим током. Голографическая интерферограмма 

получается методом двойной экспозиции в проходящем свете. Пер-

вая экспозиция – в холодном состоянии, вторая – в нагретом. При-

мер интерферограммы представлен на рисунке. 

Изучение колебания мембраны телефона.  Под действием 

переменного напряжения мембрана электромагнитного телефона 

колеблется. Голограмма вибрирующей мембраны, полученная в от-

раженном свете, представляет собой интерферограмму по методу 

двойной экспозиции. 

Изучение распределения температуры в колбе лампы нака-

ливания. Так же как и в случае нагретого стержня, голограмма полу-

чается методом двойной экспозиции в проходящем свете в холод-

ном и нагретом состоянии.  
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 ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО    

 ДОКУМЕНТООБОРОТА – ОСНОВНОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ    

 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ     
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С развитием компьютерной индустрии, большинство предприятий, как крупных, там 

и фирм с малым количеством сотрудников, стараются внедрить максимальное количество 

электронных программ, способствующих правильному ведению бизнеса каждой, отдельно 

взятой компании. Одним из направлений внедрения программного обеспечения является 

развитие систем электронного документооборота (СЭД). 

Под системой электронного документооборота понимается организационно-

техническая система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом и распро-

странения электронных документов в компьютерных сетях, а также обеспечивающая кон-
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троль над потоками документов в организации. В настоящее время существует большое ко-

личество систем электронного документооборота, из них можно выделить: Directum, DocsVi-

sion, Globus Professional, PayDox, 1С:Документооборот, Босс-референт, ДЕЛО, Евфрат, МО-

ТИВ. Обычно, как и во многих других случаях, внедрением систем электронного документо-

оборота занимается определенный круг лиц, который подробно изучает каждую систему и 

после выбора наиболее оптимальной участвует в ее настройке.  

В тот момент, когда сотрудники, которым поручено внедрение системы электронного 

документооборота, занимаются выявлением оптимального программного обеспечения, они 

должны руководствоваться теми критериями, которые установило для них руководство ком-

пании, т.е. ключевым моментом при выборе является рассмотрение систем, основываясь на 

основные критерии, характеризующие СЭД.  

К критериям первого уровня относятся понятия: поддержка ОС, СУБД и БД, возмож-

ности  интеграции, лицензирование, области автоматизации. Данные характеристики явля-

ются основополагающими при выборе системы электронного документооборота. Такие све-

дения о СЭД, как: общий документооборот, электронный архив, делопроизводство, работа с 

документами, регистрация и ввод документов, управление потоками работ (Workflow) и кон-

троль, поиск и анализ информации, информационная безопасность – являются более подроб-

ным описание системы ЭД, и тем самым с их помощью можно оценить все функциональные 

возможности, которыми обладает та или иная система.  

При рассмотрении большого числа вариантов СЭД, первоначально надо определить 

какие характеристики будут самыми главными для организации, внедряющей систему.  

Следующим этапом работы экспертной группы является более подробное рассмотре-

ние отдельно взятых характеристик. При глубоком их представлении целесообразно иметь 

ряд примеров, относящихся к той или иной характеристики СЭД, например, при выборе сис-

темы ЭД сразу необходимо знать какая серверная ОС используется в организации, чтобы в 

дальнейшем не возникли проблемы (к серверным ОС относятся такие ОС, как MacOS, Linus, 

Unix и др.).  

Таким образом, выбирая систему электронного документооборота, следует полностью 

оценить весь перечень критериев, характеризующих ту или иную систему и выбрать самый 

оптимальный набор вариантов, подходящих для организации.  
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Несомненно, в современных условиях государственная поддержка АПК играет ре-

шающую роль в повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли [3]. На 

сегодняшний день основной государственной программой по поддержке агропромышленно-

го комплекса России служит Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы [1], которая включает в себя ряд федеральных подпрограмм.  

Нами был проведен анализ, включающий отнесение программы к корзинам по клас-

сификации ВТО, которая подробны была рассмотрена нами в одном из исследований [2]. Ре-

зультаты анализа представлены в таблице. 
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Название  

программы 
Содержание программы 

Принад-

леж-

ность  

к «кор-

зине» 

Пояснение 

1 2 3 4 

Развитие под-

отрасли расте-

ниеводства, пе-

реработки и 

реализации 

продукции рас-

тениеводства 

Мероприятия по поддержке 

сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в районах 

Крайнего Севера, развитие 

инфраструктуры и логисти-

ческого обеспечения рынка 

продукции, кредитование и 

страхование. 

зеленая 

корзина, 

красная 

корзина 

Дотации регионам, находящим-

ся в неблагоприятных условиях; 

услуги по продвижению товаров 

на рынках; страхование доходов 

и урожая относятся к мерам зе-

леной корзины. Программы суб-

сидируемых кредитов относят к 

красной корзине. 

Развитие под-

отрасли жи-

вотноводства, 

переработки и 

реализации 

животноводче-

ской продук-

ции 

Мероприятия в области вете-

ринарии; развитие перера-

ботки продукции; поддержку 

сельскохозяйственных това-

ропроизводителей в районах 

Крайнего Севера; развитие 

инфраструктуры; кредитова-

ние и страхование. 

зеленая 

корзина, 

желтая 

корзина, 

красная 

корзина 

Если субсидии на развитие от-

раслей будут предоставляться по 

средствам производства, то рас-

сматривается красная корзина. 

Если субсидии будут предостав-

ляться всем предприятиям на 

равных условиях, то рассматри-

вается желтая корзина. Ветери-

нарные работы относятся к ме-

рам зеленой корзины. 

Поддержка ма-

лых форм хо-

зяйствования 

Включает поддержку начи-

нающих фермерских хо-

зяйств, развитие семейных 

животноводческих ферм, 

субсидирование процентной 

ставки по кредитам малым 

формам хозяйствования. 

зеленая 

корзина 

Поддержка фермерских хозяйств 

предполагает создание грантов, 

которые относят к зеленой кор-

зине как программу региональ-

ного развития. Субсидирование 

ставки по кредитам относится к 

зеленой корзине. 

Техническая и 

технологичес-

кая модерниза-

ция, иннова-

ционное разви-

тие 

Включает мероприятия по 

обновлению парка сельско-

хозяйственной техники, раз-

витию системы сельскохо-

зяйственного консультиро-

вания, созданию и развитию 

деятельности инновацион-

ных центров 

 

 

зеленая 

корзина 

Информационно-консультационное 

обслуживание также входит в зеле-

ную корзину. Инновационная под-

держка включает финансирование 

научно-исследовательских работ, 

фундаментальные исследования и 

повышение квалификации кадров, 

что относится к зеленой корзине. 

Создание Го-

сударственной 

автоматизиро-

ванной систе-

мы управления 

в сфере АПК 

Создание системы комплексного 

оперативного мониторинга;  

создание системы анализа угроз 

и рисков развитию АПК и обес-

печению продовольственной 

безопасности,  

выработки прогнозов, решений 

и рекомендаций в сфере управ-

ления АПК. 

зеленая 

корзина 

Включаемые в подпрограмму 

меры являются услугами по об-

щедоступному инфраструктур-

ному обеспечению, что относит-

ся к мерам зеленой корзины. 
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1 2 3 4 

Научное обес-

печение реали-

зации меро-

прия-тийГосу-

дарственной 

программы 

Мероприятия по реализации 

перспективных инновацион-

ных проектов,  

фундаментальные исследо-

вания в соответствии с Пла-

ном фундаментальных ис-

следований сельскохозяйст-

венной науки. 

 

 

зеленая 

корзина 

Включает финансирование на-

учно-исследовательских работ и 

внедрение результатов, что от-

носится к мерам зеленой корзи-

ны. 

Обеспече-

ниефунк-ции 

управ-ления 

ре-

ализациейГо-

сударст-венной 

программы 

Совершенствование системы 

налогообложения в сельском 

хозяйстве, совершенствова-

ние системы финансового 

оздоровления. 

зеленая 

корзина 

Финансовое участие правитель-

ства в программах страхования и 

обеспечения дохода относится к 

мерам зеленой корзины. 

ФЦП «Устой-

чи-вое разви-

тие сельских 

территорий на 

2014-2017 го-

ды и на период 

до 2020 года». 

Диверсификация сельской 

экономики, 

улучшение жилищных усло-

вий сельского населения, 

развитие социальной и ин-

женерной инфраструктуры в 

сельской местности. 

зеленая 

корзина 

Услуги по общедоступному ин-

фраструктурному обеспечению 

относятся к мерам зеленой кор-

зины 

ФЦП «Разви-

тие мелиора-

ции сельскохо-

зяйственных 

земель России 

на период до 

2020 года» 

Мероприятия по техниче-

скому перевооружению ме-

лиоративных систем, НИ-

ОКР в области мелиорации. 

зеленая 

корзина 

Финансирование научно-

исследовательских работ, прове-

дение фундаментальных иссле-

дований, средства на улучшение 

плодородия относят к мерам зе-

леной корзины 

 

Следует отметить, что практически все представленные государственные программы, 

применяемые в России, относятся к мерам зеленой корзины. Те меры, которые относятся к 

красной корзине, могут быть переведены в желтую. Например, программы субсидируемых 

кредитов относят к красной корзине, а субсидирование процентных ставок по кредитам – к 

желтой, в связи с чем представляется возможным исключить субсидирование кредитования и 

заменить его частично разрешенной мерой государственной поддержки. 

 

 
 

Рис. 1. Структура общего объема финансирования мероприятий Государственной программы за 2013-2020 гг. 
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Рис. 2. Структура общего объема финансирования мероприятий Государственной программы по годам за 

период 2013-2020 гг. по «корзинам», млн. руб 

В целом, распределение мер по «корзинам» в рамках Государственной программы [1] 

представлено на рис. 1 и 2. Меры «зеленой корзины» и «желтой корзины» распределены ме-

жду собой равномерно. Для того чтобы проанализировать возможности расширения тех или 

иных мер, рассмотрим структуру мероприятий по «корзинам» вместе с ограничениями по 

величине «желтой корзины» по годам за период 2013-2020 гг. [1]. В качестве расчета макси-

мально допустимого объема поддержки за 2015-2020 гг. применялся среднегодовой обмен-

ный курс руб./долл. 2014 года. 

Отметим, что за весь рассматриваемый период у России есть возможность увеличения 

мер, относящихся к «желтой корзине». С одной стороны, это связано с несущественными ог-

раничениями ВТО в долларовом эквиваленте. С другой стороны, это связано с высоким об-

менным курсом рубля к доллару. На момент составления Государственной программы курс 

рассчитывался как 30 руб./долл., и отмечалось, что к концу периода в пересчете на отечест-

венную валюту Россия в 2018-2020 не сможет уложиться в необходимую максимально до-

пустимую сумму. Однако, в связи с известными событиями на Украине и значительными из-

менениями в курсе рубля к доллару, при пересчете на рубль мы наблюдаем появление воз-

можности для России в некоторой степени расширить меры «желтой корзины» в анализи-

руемый период. 

Такое расширение предполагает участие не только федерального, но и региональных 

бюджетов. Таким образом, роль Государственных программ в поддержки агропромышлен-

ного комплекса России очень значительна. В связи с чем целесообразно расширять такую 

поддержку не только на уровне федеральных программ, но и на уровне региональных про-

грамм и регионального финансирования. 
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 МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К УЧЕБЕ 
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В настоящее время уже не приходится сомневаться в том, что успеваемость учащихся 

зависит в основном от развития учебной мотивации, а не только от природных способностей. 

Между этими двумя факторами есть сложная система взаимосвязей. Недостаток способно-

стей при определѐнных условиях может восполняться развитием мотивационной сферы, – и 

обучаемый добивается больших успехов. Рассмотрим возможные уровни мотивов учебной 

деятельности в ВУЗе.  

Первый уровень мотивации. Обучающийся, понимая значение изучаемых наук, про-

являет интерес к учебному предмету, особенно когда преподаватель устанавливает связи 

рассматриваемого материала с будущей профессией. В то же время решение задач, выполне-

ние упражнений, написание рефератов не увлекает студента, он стремится избежать такой 

работы. Его привлекает формальный, простой материал, несложные задания, с помощью ко-

торых можно получить зачет или даже сдать экзамен, достигнуть условных успехов без осо-

бых усилий и напряжений. На этом уровне можно констатировать зарождающееся профес-

сиональное самосознание обучающегося. 

Второй уровень мотивации учебной деятельности отличается достаточной сформиро-

ванностью всех компонентов мотивации. Обучающийся четко выделяет учебные предметы, 

которые кажутся ему наиболее важными и интересными. На интересующих его занятиях он 

активен, самостоятелен, может с помощью преподавателя ставить цели предстоящей учеб-

ной деятельности, сознательно стремится овладевать знаниями и умениями, работать органи-

зованно, собранно и столько, сколько нужно. У него в явном виде проявляются личностные 

качества, в том числе и профессионально значимые, курсант осознает это и делает все для 

развития этих качеств. Для этого уровня характерно не только развитие личностно значимых 

мотивов, но и осознание общественной потребности такого вида деятельности.  

Для третьего уровня мотивации характерно глубокое осознание зависимости своего 

профессионального становления от всей программы. Здесь ярко проявлены познавательная 

активность, потребность в саморазвитии; очевидна динамика развития личностных качеств, в 

том числе и профессионально значимых. В свою очередь все это является мощным мотивом 

учебной деятельности. Налицо профессиональное самосознание, свое будущее уверенно свя-

зывает с избранной профессией. Этот уровень мотивации характеризуется общей целостно-

стью обучающегося, его упорством в овладении любым предметом. Он легко включается в 

поисковую познавательную деятельность. Проекты, рефераты, курсовые работы часто отли-

чаются оригинальностью,  

Таким образом, решающую роль в успеваемости студентов играют не только интел-

лектуальные способности, но и развитие мотивационной сферы. Их мотивы учения находят-

ся на различных уровнях развития. Задача педагогов и психологов поддерживать удовлетво-

рѐнность будущей профессией на высоком уровне на протяжении всех лет учѐбы. А это при-

ведѐт к высокой познавательной активности. 
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Роль педагога в вокальной педагогике, особенно -  в дополнительном образовании, 

специфична по своему статусу, [1]. С одной стороны, это специфика профессии: педагог по 

вокалу, в отличие от других дисциплин, должен быть «играющим тренером»; обладать не 

только профессионально-ориентированными знаниями и умениями, но и быть хорошим пси-

хологом, что законодательно закреплено в развитых европейских странах, например, в Гер-

мании музыканты-педагоги должны, перед тем, как получить лицензию на преподаватель-

скую деятельность, представить диплом психолога. С другой стороны, индивидуальное лич-

ностно-ориентированное обучение детей в дополнительном образовании также требует  оп-

ределенной психологической подготовки.  

Для того, чтобы определить, готовы ли вокальные педагоги к новым реалиям, нами 

было проведено экспериментальное исследование структуры психолого-педагогической мо-

тивации профессиональной вокальной деятельности. В исследовании участвовали педагоги 

высших музыкальных учебных заведений и студенты – практиканты частных музыкальных 

школ и студий – экспериментальная группа. В качестве контрольной группы диагностирова-

лись студенты МГПУ им. Шолохова. Количество  

Тестирование проводилось по 6 ядрам мотивационной  структуры: 

1* внутренняя мотивация педагогической деятельности; 

2* мотивация на внешние материальные стимулы; 

3* мотивация на внешние нематериальные стимулы - уважение, социальный   статус 

профессии; 

4* мотивация  смены профессии; 

5* мотивация отсутствия профессионального самоуважения; 

6*мотивация на избегание неудач в работе. 

На рис. 1 представлена динамика результатов диагностики мотивации профессио-

нальной деятельности преподавателей вокала экспериментальной и контрольной групп, до 

начала исследования и после обсуждения результатов диагностики с  педагогами экспери-

ментальной группы. Анализ результатов исследования показал, что внутренняя мотивация 

(удовлетворение от самого процесса труда и возможности личностной и творческой само-

реализации) у преподавателей вокала как в экспериментальной, так и в контрольной группах 

имеет стабильный характер – подобным образом мотивированы 13,16% / 12,50% преподава-

телей ЭГ и КГ соответственно.  

При повторном тестировании результаты контрольной группы не изменились, а в экс-

периментальной группе обсуждение результатов лишь усилило внутреннюю убежденность в 

правильном выборе своей профессии. Эти данные подтверждены и мотивом смены деятель-

ности – 5.26% / 3.13% в начале эксперимента, и 2.63% / 6.25% - при повторном тестирова-

нии. Причем, обсуждение результатов в экспериментальной группе снизило готовность педа-

гогов поменять профессию, а просто опрос в контрольной группе, наоборот, посеял зерна 

сомнений, увеличив количество сомневающихся в 2 раза. 

Результаты выявили больную проблему педагогов – вокалистов:    большинство пре-

подавателей ждет внешних положительных стимулов (ЭГ – 36,84+26,32=63,16%;  КГ – 

25,00+37,50=62,5%).  

Преподаватели ждут оценки своего труда, как в материальном плане, так и в плане 

достижения социального престижа и уважения со стороны других. Обсуждение результатов 

в ЭГ подняло значимость материальных факторов более чем на 50%, тогда как ротация само-

го вопроса (КГ) – только на 3%.  
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Рис. 1. Динамика результатов диагностики мотивации профессиональной деятельности преподавателей вокала. 

 

Моральные внешние стимулы сохранили свой уровень в обеих группах, испытав  рав-

номерную тенденцию к незначительному снижению. Педагогов спросили о том, важно ли 

для них отсутствие профессионального самоуважения? Начальные данные в обеих группах 

показали, что примерно 16% респондентов – вокалистов не придают этому фактору большое 

значение. Повторный вопрос в экспериментальной группе резко обострил данную профес-

сиональную мотивацию – фактор самоуважения возрос после обсуждения на 13%. В сово-

купности с фактором 3 эти данные свидетельствуют о значительной роли внутренней моти-

вации у педагогов-вокалистов, т.е – о профессиональной самодостаточности данной профес-

сии.  

Стремление избежать неприятностей со стороны коллег и руководства является веду-

щим мотивом у 2,63% / 6,25% преподавателей, хотя после озвучивания данной мотивации ее 

уровень снизился в 2 раза в КГ и достиг нулевого рейтинга после обсуждения в ЭГ.   

Результаты оценки мотивационной структуры педагогов-вокалистов позволяют сде-

лать следующие выводы: большинство обследованных педагогов-вокалистов пришли в про-

фессию не случайно, преданы ей и не готовы сменить сферу деятельности даже при неблаго-

приятных обстоятельствах, а это значит – готовы учиться и повышать свои профессиональ-

ные компетенции. 
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Комплексная реализация системно-деятельностного подхода предполагает формиро-

вание базисных исследовательских компетенций, позволяющих эффективно проводить более 

сложные исследования.  Обеспечение требований ФГОС среднего общего образования и ос-
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новного общего образования [5; 6] в  обучении школьников физике и создание предпосылок 

для осуществления ученических исследований представляется возможным через совершен-

ствование системы школьного физического эксперимента (ШФЭ) и методов организации 

деятельности учащихся. Современные тенденции в развитии ШФЭ позволяют в полной мере 

удовлетворить требованиям реализации системно-деятельностного подхода при условии ре-

шения проблемы оснащения исследовательской активности учащихся современным обору-

дованием. 

Важнейшим направлением в обновлении содержания ШФЭ является внедрение циф-

ровых лабораторий по физике в учебный процесс [3, 4, 9]. Ядро цифровой лаборатории со-

ставляют цифровые измерители (датчики) физических величин, передающие данные на пер-

сональный компьютер (ноутбук) непосредственно или опосредовано через систему сбора 

данных. Возможности цифровых датчиков определяются их быстродействием, высокой чув-

ствительностью, непрерывностью измерения через малый интервал времени, визуальным 

отображением данных на компьютере в виде развертки изменения измеряемой величины по 

времени, функцией сохранения данных для дальнейшего анализа и интерпретации. Все это 

является неоспоримым преимуществом перед традиционными аналоговыми измерительны-

ми приборами.  

Система демонстрационных и лабораторных работ, разработанная фирмой «Научные 

развлечения» с активным использованием цифровых датчиков физических величин [1; 4], 

позволяет существенным образом изменить сущность всего ШФЭ. Эксперимент на уроке 

становится более наглядным, информационно насыщенным и интерактивным. Но включение 

цифровых датчиков в систему ШФЭ еще не гарантирует автоматического формирования ис-

следовательских компетенций учащихся.  

Современная цифровая лаборатория должна поддерживать систематический курс фи-

зики, обеспечивая демонстрационный эксперимент, осуществляемый учителем, а также 

фронтальный лабораторный эксперимент, который зачастую не должен иметь всех черт, 

присущих учебному исследованию. Несомненно, любой эксперимент в той или иной мере 

отражает исследовательский метод, но осуществление исследования во всей полноте требует 

обеспечения ряда условий. 

Условие 1. Подчинение логики изучения материала систематического курса логике 

реализации деятельностного подхода. Например, это сделано в учебниках под редакцией 

В.Г. Разумовского [7, 8]. Логика деятельностного подхода, приводящего к исследователь-

скому способу постижения физической реальности, должна базироваться на цепочке эмпи-

рические данные – гипотеза – проверка гипотезы (экспериментальная) – теория – практика – 

новые эмпирические данные.  

Условие 2. Массовая мотивация учащихся к исследовательской деятельности. Невоз-

можно формирование исследовательских компетенций по физике в полной мере у всех уча-

щихся в силу различных познавательных склонностей и типов мышления. Поэтому следует 

говорить о развитии базисных исследовательских компетенций учащихся, в состав которых 

входит: 

1. овладение методом наблюдения: выбор объекта наблюдения; определение или 

оценка величин, характеризующих его состояния на различных временных отрезках; анализ 

данных наблюдения; формулировка выводов по результатам анализа данных; оформление 

отчета по результатам наблюдения; 

2. овладение методом измерения: определение по заданной цели измерения опти-

мальных значений диапазона измеряемой величины; отбор измерительного оборудования в 

соответствии с целью измерения и диапазоном измеряемой величины; осуществление изме-

рения; определение погрешности измерения; анализ данных измерения; формулировка выво-

дов по результатам анализа данных измерения; оформление отчета по результатам измере-

ния; 
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3. овладение методом экспериментирования: определение по заданной цели экспе-

римента оптимального набора измерительного оборудования и оснастки экспериментов; оп-

ределение наилучших условий наблюдения и измерения; осуществление серии эксперимен-

тов; анализ данных экспериментов; формулировка выводов по результатам анализа данных 

измерения; оформление отчета по результатам эксперимента. 

В состав исследовательских компетенций более высокого уровня входят все вышепе-

речисленные компетенции, при условии самостоятельного выполнения элементов деятель-

ности. Чем выше уровень самостоятельности, тем выше уровень сформированности исследо-

вательских компетенций. 

В силу вышеперечисленного представляется, что использование цифровых датчиков 

будет весьма продуктивно в формировании базисных исследовательских компетенций уча-

щихся, а также служит пропедевтикой собственно исследовательской активности учащихся. 

Фронтальные опыты по физике с использованием цифровых датчиков являются важнейшей 

основой формирования базисных исследовательских компетенций, представляют собой про-

педевтику формирования собственно исследовательских компетенций. Покажем это на кон-

кретном примере. 

Наиболее ярким примером изучения энергии с помощью цифровых датчиков физиче-

ских величин является подход к изучению изменения внутренней энергии с помощью циф-

рового датчика температуры.  

В опытах по изучению изменения внутренней энергии за счет совершения работы 

следует выявить ряд гипотез: 

 все преобразования механической энергии с видимым ее «исчезновением» при 

взаимодействии тел должны приводить к изменениям температуры взаимодействующих тел;  

 при «исчезновении» механической энергии всегда происходит неупругая дефор-

мация взаимодействующих тел; следовательно, при неупругих деформациях тел происходит 

изменение их температуры. 

В экспериментах используется оборудование фирмы «На-ура» [4] (цифровой датчик 

температуры -20…+110 °С, программа «Цифровая лаборатория» [2]), ноутбук, USB-кабель 

передачи данных, различная оснастка опытов.  

Эксперимент 1. Выявление особенностей теплопередачи как способа изменения внут-

ренней энергии тела.  

Для выявления способов теплопередачи в качестве источника тепла достаточно ис-

пользовать ладонь учащегося. Важное примечание: все опыты осуществляются вне сценари-

ев, заложенных в программе «Цифровая лаборатория», поэтому в них отсутствует табличная 

обработка данных и возможность автоматического оформления отчета по работе, преду-

смотренная сценариями лабораторных работ.  

Задание: используйте датчик температуры таким образом, чтобы получить различные 

способы теплопередачи тепла от своей ладони датчику температуры, определите наиболее 

эффективный из них.  

Возможные вопросы для обсуждения: В чем состоит различия между видами тепло-

передачи? Какой способ теплопередачи наиболее эффективен для твердых тел; жидкостей; 

газов? Какие вещества обладают наилучшей/наихудшей теплопроводностью?  

Эксперимент 2. Выявление особенностей совершения работы силы трения как спосо-

ба изменения внутренней энергии тела.  

Задание: определите наиболее эффективный вариант преобразования энергии движе-

ния одного тела по поверхности другого тела в тепловую энергию. 

Возможные вопросы для обсуждения: Как изменяется температура тела при его дви-

жении по поверхности другого тела? От чего зависит величина разности температур? Какие 

вещества наиболее эффективно преобразуют энергию движения одного тела по поверхности 

другого тела в тепловую энергию? Почему? 
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Неплохие результаты получаются при непосредственном трении кончиком датчика 

температуры по различным поверхностям – сразу видны различия во взаимодействии датчи-

ка с поверхностью.  

Эксперимент 3. Выявление особенностей совершения работы силы упругости как 

способа изменения внутренней энергии тела.  

Задание: определите, изменяется ли внутренняя энергия тел при их деформации (про-

волока, воздушный шарик), а также при неупругом ударе (края стержня о брусок); выявите 

факторы, определяющие наиболее эффективное превращение механической энергии во 

внутреннюю. 

Возможные вопросы для обсуждения: Почему не всегда удается зафиксировать по-

вышение температуры при деформации тел или при неупругом ударе? В каком случае это 

удается наилучшим образом? В чем заключается причина изменения внутренней энергии тел 

при неупругом ударе? При деформации тел? 

Наблюдения показывают, что учащиеся проявляют высокий интерес к проведению 

опытов, четко формулируют выводы по полученным результатам. Таким образом, этап кон-

кретно-чувственного восприятия понятия внутренняя энергия при рассмотрении ее измене-

ния формируется полноценно, наряду с формированием базисных исследовательских компе-

тенций учащихся. 
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