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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 
С. Я. Королев, В. В. Селиванов 
НОВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

В 2006 году была создана специальная рабочая группа Минобрнауки  по созданию 
нормативной базы для разработчиков стандартов высшего профессионального образования 
третьего поколения. В результате в 2007 году были разработаны и утверждены макеты Фе-
деральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров [1]. 

В нашей стране объективно существуют специфические особенности разработки обра-
зовательных стандартов и образовательных программ. В мировой практике образователь-
ные стандарты и программы создаются на основании четко сформулированных квалифика-
ционных требований или профессиональных стандартов, определяемых объединениями 
работодателей. В России разработка профессиональных стандартов находится еще на на-
чальном этапе. Это возлагает на разработчиков новых ФГОС дополнительные обязанности 
по взаимодействию с профессиональными сообществами. При этом роль главного коммуни-
катора между академическим и профессиональными сообществами в ФГОС отводится так 
называемой компетентностной модели выпускника. Тем самым результаты обучения (в виде 
общекультурных и профессиональных компетенций) становятся нормой качества, которая 
позволяет сопоставить квалификации, присвоенные в разных вузах, и могут служить надеж-
ным ориентиром для работодателя. При этом также предполагается, что  результаты обра-
зования, выраженные на языке компетенций, должны расширить возможности международ-
ного академического и профессионального признания, облегчить сопоставимость дипломов 
и квалификаций. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) предполагают обязательное использование кредитов (зачет-
ных единиц) как меры трудоемкости образовательной программы (ОП). Система зачетных 
единиц охватывает все виды учебной работы, включая производственную практику, лабора-
торную и научно-исследовательскую работу. При этом на реализацию ОП бакалавра стан-
дартом отводится 240 зачетных единиц, магистра и специалиста соответственно 360 и 300 
зачетных единиц. 

Существуют различные подходы к определению трудоемкости учебных дисциплин в 
зачетных единицах. Тем не менее, Болонское соглашение требует единства нормативов. 
Поэтому при разработке макетов ФГОС ВПО во внимание принимались общие требования 
Европейской системы перезачета кредитов (ECTS).  

В новом поколении ФГОС ВПО используется и новое понятие – модуль образователь-
ной программы, который обозначает совокупность дисциплин и практик, обеспечивающих те 
или иные компетенции выпускников. Предполагается, что модульная система лучше отра-
жает взаимосвязи изучаемых курсов и акцентирует междисциплинарный характер содержа-
ния образования. Пример модуля компьютерно-информационных технологий для специаль-
ности «Динамика и прочность машин» со специализацией «Математической моделирование 
в динамике и прочности конструкций» приведен в таблице [2]. 

Введение кредитов и модулей предполагает, что студент может учиться по индивиду-
альному плану, самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию. В тоже 
время такая система открывает вузам больший простор для самостоятельной разработки 
учебных курсов и определения содержания образования. Так ФГОС бакалавра предполага-
ет, что базовая часть составляет 50 % от всего выделяемого на освоение ОП времени, 
стандарт магистра – уже 30 %, а специалиста – 70 %. Модульная технология должна стиму-
лировать развитие внутривузовского контроля за качеством образования, создание новых 
средств контроля. Она лучше отражает взаимосвязь изучаемых курсов и акцентирует меж-
дисциплинарный характер содержания образования. 
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Таблица 

Модуль компьютерно-информационных технологий 
 

№ Дидактические единицы Дисциплина 
1 Технологические и программные средства реализации информационных 

процессов. 
2 Языки программирования высокого уровня. 
3 Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые ими 

задачи. 
4 Графические объекты, примитивы и их атрибуты; представление видеоин-

формации и ее машинная генерация.  
5 Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
6  Процедуры, отладка и тестирование программ. 
7 Архитектура графических терминалов и графических рабочих станций; 

реализация аппаратно-программных модулей графических систем. 

 
 
 
 
 

Информатика 

8 Современные стандарты компьютерной графики; графические диалоговые 
системы; применение интерактивных графических систем. 

9 Техническое обеспечение САПР. 
10 Методы формирования математических моделей в универсальных про-

граммных комплексах. 
11 Построение программно-методических комплексов САПР. 

Основы авто-
матизиро-

ванного проек-
тирования 

12 Обзор программных комплексов метода конечных элементов (МКЭ) 
13 Практическое применение МКЭ в программных комплексах. 

Вычислитель-
ная механика 

14 Практическое применение МКЭ в программных комплексах для авиацион-
ных конструкций 

Пакеты МКЭ 
анализа в ди-
намике и проч-
ности авиаци-
онных конст-

рукций 
 

Компетенции, кредиты и модули образуют единую, кредитно-модульную структуру под-
готовки. В этой системе видно, какие учебные модули (дисциплины) обеспечивают форми-
рование тех или иных компетенций. 

Введение нового поколения ФГОС ВПО должно сопровождаться разработкой принци-
пиально нового нормативно-методического обеспечения, определяющего подходы к разра-
ботке вузовских основных образовательных программ высшего профессионального образо-
вания (ООП ВПО). В решении поставленной задачи определяющее значение имеет законо-
дательная база в сфере образования Российской Федерации, а именно Федеральные зако-
ны «Об образовании», «О высшем и послевузовском образовании», «Типовое положение об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении)». Эти документы определяют необходимость документов двух уровней: феде-
рального и вузовского. 

На федеральном уровне проектирование и реализация вузами ООП ВПО нормативно 
обеспечиваются, в первую очередь, требованиями ФГОС, а методически – рекомендациями 
примерных основных образовательных программ (ПООП). 

На вузовском уровне нормативно-методическое обеспечение для проектирования и 
реализации ООП ВПО обусловлено самой структурой ООП вуза, которая задается Феде-
ральными законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском образовании» в виде 
нормативных определений и требований. 
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Так статья 5, п. 5 Федерального закона «О высшем и послевузовском образовании» 
определяет структуру ОПП вуза: 

«…5. Основная образовательная программа высшего профессионального образования 
обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 
учетом вида высшего учебного заведения, образовательных потребностей и запросов обу-
чающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии…». Более подробные модели нормативно-методического обеспе-
чения (включая макеты основных документов) реализации ПООП бакалавриата и магистра-
туры разработаны в рамках проекта НИР «Разработка нормативно-методического обеспе-
чения приоритетного развития уровневой подготовки в системе высшего профессионально-
го образования в условиях уровневой подготовки в системе высшего профессионального 
образования в условиях реализации современной модели образования» [1]. 
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Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

М. Р. Баргаев  
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА В УНИВЕРСИТЕТАХ 

 
В настоящее время в нашей стране осуществлен переход к комплексной оценке деятель-

ности вузов, совмещающей процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккре-
дитации на базе утвержденного перечня показателей. Действующая система показателей для 
учреждений высшего профессионального образования включает качественные и количественные 
показатели, оцениваемые экспертно в ходе комплексной оценки образовательного учреждения, 
в том числе при проведении самообследования, предшествующего аттестационной процедуре. 

Однако существующая в настоящее время практика мониторинга качества образования да-
лека от совершенства. Подобные системы самостоятельно разрабатываются и внедряются от-
дельными вузами в качестве методического инструмента обеспечения государственного обра-
зовательного стандарта. В то же время комплексные системы мониторинга качества образования 
отсутствуют как на региональном, так и на федеральном уровне. Таким образом, наблюдается тен-
денция к переносу центра тяжести с процедур внешнего контроля качества образовательного 
процесса и его результатов на базе национальных систем аттестации и аккредитации в сторону 
внутренней самооценки (самообследования) вузов. 

Заслуживающими внимания представляются работы, выполненные в рамках инновацион-
ного проекта развития образования (НФПК) по программам «Поддержка инноваций в высшем 
образовании», «Совершенствование управления в вузах», а также совместных международных 
проектов, реализованных при финансовой поддержке Шведского института (SI), Центра исследо-
ваний политики в области высшего образования (CHEPS) университета Твенте (Нидерланды), 
Фонда «Евразия» и др. 

Однако конкретных примеров реализации бенчмаркинговой деятельности с выявлением 
лучшей практики (методов) для последующей адаптации либо в отдельно взятом вузе, либо в 
системе образования в целом имеется немного. 

Бенчмаркинг – это метод непрерывного совершенствования, нахождения новых ориенти-
ров, постановки актуальных задач, метод, направленный на постоянный поиск эталона. В этом 
направлении многие российские университеты ведут собственные исследования, среди которых, 
несомненно, интересен опыт Ивановского государственного энергетического университета 
(ИГЭУ). В этом вузе, начавшем построение собственной системы многомерного управления каче-
ством на основе принципов всеобщего управления качеством, миссии, видения, стратегического 
планирования и современных информационных технологий, ведется работа по внедрению ме-
ханизма бенчмаркинга в повседневную практику университетского управления. Целью этой рабо-
ты является всемерное повышение эффективности образовательной деятельности универси-
тета на основе использования идей всеобщего управления качеством и современных информа-
ционных технологий. 

Во главу угла при определении качества руководство ИГЭУ ставит степень удовлетворения 
запросов потребителя (студента, преподавателя, предприятия, общества), а также степень при-
годности выпускника вуза к эффективной работе. Кроме того, авторы концепции многомерного 
управления качеством считают, что университет в своей деятельности должен руководствовать-
ся необходимостью «планировать качество при оказании образовательных услуг или производстве 
товаров учебного назначения, а не инспектировать эти услуги и товары в конце всех процессов». 

Одним из основных этапов совершенствования деятельности ИГЭУ рассматривается про-
ведение самооценки с тщательным социологическим анализом полученных результатов, что не-
обходимо для выявления сильных и слабых сторон деятельности университета. Элемент бен-
чмаркинга в предлагаемой методике исследования связан с выявлением отклонений в оцен-
ках ситуаций по результатам внешней оценки и самооценки коллектива вуза на пяти уровнях: рек-
тора, проректора, декана, заведующего кафедрой (начальника подразделения) и конкретного 
сотрудника. Таким образом, респондент сначала выявляет лидера в заданной категории ме-
неджмента качества, а затем сравнивает себя с этим эталоном. Опрос респондентов по разра-
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ботанным комплексам анкет требует больших затрат времени и ресурсов и распределяется на 
весь пятилетний период между очередными аттестациями вуза. В ИГЭУ отрабатывается и но-
вый подход к идентификации качества ресурсов вуза, основанный на применении бенчмаркинга, 
при котором наибольшее значение имеет не собственно относительная оценка качества, а факт 
поиска лучшей модели и последующая попытка достичь лидера. 

Несомненный интерес с точки зрения практического применения представляют опросные 
формы, разработанные специалистами Ивановского государственного энергетического универ-
ситета, а также механизмы получения интегральных оценок для определения текущего состояния 
качества процессов и ресурсов в вузе. Эффективность применения методологии бенчмаркинга 
подтверждается многолетним опытом сотрудничества ИГЭУ с университетами и корпорациями 
Техаса (США). 

Другим примером использования методологии бенчмаркинга в отечественном контексте 
может служить проект «Организация сопровождения и распространение результатов федераль-
ных экспериментальных площадок в части высшего профессионального образования», выполняв-
шийся летом-осенью 2004 г. в рамках Федеральной программы развития образования (ФПРО, 
Госконтракт № 1022 от 21 мая 2004 г.) межрегиональной группой экспертов под руководством  
Е. А. Князева. 

Целью проекта являлось совершенствование управления в российских университетских 
комплексах методами управленческого консультирования, а также выделение и эффективное 
распространение лучшей управленческой практики в деятельности университетских комплексов 
на основе методологии бенчмаркинга. 

Приоритетными направлениями поиска лучшей управленческой практики в рамках проекта 
были выбраны: 

• инновации в организации научной и образовательной деятельности; 
• организация эффективного взаимодействия с региональным сообществом и работодате-

лями; 
• организация эффективного международного сотрудничества; 
• создание систем менеджмента качества; 
• стратегическое планирование. 
В проекте участвовали пять авторитетных российских вузов, являющихся основой феде-

ральных экспериментальных площадок (университетских комплексов): 
 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса; 
 Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева; 
 Московский государственный индустриальный университет; 
 Сибирский государственный технологический университет; 
 Южно-Российский государственный технический университет. 
Несмотря на то, что все участвующие университеты представляют собой по реализуе-

мым программам, контингенту учащихся и роли в регионе довольно разные вузы, всех их 
объединяет стремление руководства самих университетов двигаться по пути непрерывного 
совершенствования деятельности с использованием современных инструментов управле-
ния, инновационных подходов в организации образовательной и научной деятельности. 

На основе разработанных экспертами и консультантами проекта опросных форм 
университеты предоставили развернутую информацию о деятельности университетских ком-
плексов в выбранных для сопоставления процессах. Специалисты вузов активно участвовали 
в совершенствовании и развитии анкет и организационных аспектов подготовки информации, 
в разработке критериев и квалиметрической шкалы для оценки деятельности университет-
ского комплекса. За основу критериев были взяты базовая модель и методика самооценки 
(оценки) системы менеджмента качества, разработанная специалистами СПбГЭТУ (ЛЭТИ) в 
рамках проекта, поддержанного Национальным фондом подготовки кадров (НФПК). В ка-
честве основных критериев, по которым оценивалась деятельность университетских комплек-
сов в каждом из Приоритетных направлений, были выбраны следующие: 

1.  Группа критериев «Возможности»: 
• лидирующая роль руководства; 
• политика и стратегия; 
• менеджмент персонала; 
• ресурсы и партнеры; 



  8

• менеджмент процессов. 
2. Группа критериев «Результаты»: 

• удовлетворенность потребителей; 
• удовлетворенность персонала; 
• влияние рассматриваемого направления деятельности вуза на общество; 
• результаты рассматриваемого направления деятельности вуза. 

Для непосредственной оценки деятельности и результатов по каждому направлению 
управленческой практики вуза экспертами проекта совместно со специалистами университетов-
участников была предложена квалиметрическая шкала (отдельно по группам критериев), кото-
рая позволяет выявить уровень достигнутого совершенства и провести сравнительный анализ 
практик. Однако простое сравнение деятельности вузов и полученных результатов не представ-
ляло бы особого интереса, особенно с точки зрения методологии бенчмаркинга, если бы не тре-
бование подкрепить каждую выставляемую оценку конкретными описаниями используемых ме-
тодов (практик). 

Следует подчеркнуть, что подходы, использованные при реализации этого проекта, схо-
жи с подходами, практикуемыми в проектах международного бенчмаркингового клуба CHEMS 
и Европейской бенчмаркинговой программы по университетскому  управлению ESMU. 
 
 
В. В. Богданов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА,  
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
 

Приходиться констатировать, что сегодня технические вузы не готовят специалистов, 
имеющих необходимое представление о методах совершенствования техники и технологий 
и владеющих навыками создания новых передовых образцов изделий. 

В настоящее время учебные планы машиностроительных специальностей УлГТУ не 
содержат таких дисциплин, как «Функционально-стоимостной анализ изделий и процессов», 
«Оценка технического уровня и качества продукции», «Защита интеллектуальной собствен-
ности». 

К сожалению, отсутствуют и другие дисциплины, в рамках которых студенты могли бы 
получить фундаментальные навыки анализа и совершенствования конструкций, технологи-
ческих процессов, систем управления производством.  

В курсах  «Основы компьютерного обеспечения машиностроительного производства», 
«Основы маркетинга» студентам кратко излагаются основные принципы  функционально-
стоимостного анализа. Приводятся  примеры совершенствования техники и технологий по-
средством функционально-стоимостного анализа. 

В экономическом блоке дисциплин студенты знакомятся с теорией оценки техническо-
го уровня и качества продукции, выполняют лабораторные работы. 

На ряде специальностей изучают основы бизнес-планирования. 
Однако комплексный подход к преподаванию данных материалов отсутствует. 
Представляется, что студенты машиностроительных специальностей должны иметь 

представление о следующих универсальных методиках: 
1. Оценки технического уровня и качества продукции. 
2. Функционально-стоимостного анализа. 
3. Сетевого планирования работ. 
4. Бизнес-планирования. 
Оценка технического уровня и качества продукции позволяет установить качественные 

показатели анализируемой или вновь созданной техники по сравнению с наилучшими ана-
логами. 

При проведении функционально-стоимостного анализа имеется возможность постро-
ить структурные схемы изделий и технологий, выявить значимость отдельных элементов 
и/или узлов, провести структурную модернизацию анализируемых объектов, дать рекомен-
дации по совершенствованию существующих и созданию новых   изделий и технологий. 

Сетевое планирование позволяет разработать плановые мероприятия любых видов 
работ. 
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Бизнес-планирование, объединяя результаты, полученные вышеупомянутыми мето-
дами, позволяет дать технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий и но-
вовведений. 

Приобретая навыки работы по данным направлениям, студенты получают универсаль-
ные методы, которые смогут использовать при работе по избранным специальностям. 

 
 

Р. А. Браже, А. А. Гришина, Т. А. Новикова 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИКЕ ПУТЕМ  
ОПТИМИЗАЦИИ НОРМ ВРЕМЕНИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРИАДЫ 
«ЗНАНИЯ – УМЕНИЯ – НАВЫКИ» 
 

В проектах государственных образовательных стандартов третьего поколения (ГОС-3) 
среди прочих компетенций, которыми должен обладать будущий бакалавр, особое место 
занимает триада «знания – умения – навыки» (ЗУН). Реализация этой триады осуществля-
ется через требования ГОС, отраженные в рабочей программе дисциплины, и учебный план 
дисциплины, в котором дается распределение отводимого на ее изучение времени по видам 
занятий. 

Для того чтобы оптимально составить учебный план и рабочую программу, следует 
разработать математическую модель ЗУН, с помощью которой можно было бы со стартово-
го уровня триады за отведенное время довести обучаемых до требуемого ГОСом уровня. 

Формализуем задачу. Пусть  tx  – знания, т. е. теоретический декларируемый компо-
нент ЗУН, отвечающий на вопрос «что?». Это информация, получаемая студентом при тео-
ретическом изучении дисциплины в ходе аудиторных (главным образом, лекционных) и са-
мостоятельных занятий.  ty  – умения, т. е. теоретический процедурный компонент ЗУН, от-
вечающий на вопрос «как?». Это информация, получаемая студентом на практических и ла-
бораторных занятиях, а также самостоятельно при решении домашних задач и подготовке 
отчетов по лабораторным работам.  tz  – навыки, т. е. экспериментальный компонент ЗУН, 
представляющий собой умения, доведенные до автоматизма в результате многократных 
повторений типовых заданий. 

Исходную систему уравнений, описывающих временную динамику ЗУН, можно пред-
ставить в виде 
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Здесь – постоянная памяти, определяемая разностью скоростей запоминания и 

убывания информации;  – постоянная сообразительности, определяемая способностью 
к логическому и творческому мышлению; 

a
b

c  – постоянная обучаемости, определяемая спо-
собностью к закреплению приобретенных навыков; N  – среднее число повторений типовых 
заданий; TT 11  и TT22   – соответственно доли времени, отводимого учебным пла-

ном на теоретические и лабораторно-практические занятия  21 TTT  ; rx , ry , rz  –                  
соответственно объемы ЗУН, требуемые для реализации ГОС. 

 
Перейдем в (1) к безразмерным переменным: 
 

mxxu  , mxyv  , mxzw  , Tt , 
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где mx  – максимальное количество знаний (информации), которые содержатся в рекомен-
дуемой рабочей программой основной и дополнительной литературе. Тогда (1) принимают 
вид 
 

  , wvuA
d

du


  

 ,vwuB
d

dv 


                                                          (2) 

  , wvuC
d

dw 


  

 
где введены параметры 1aTA  , 2bTB  , cNTC  , rm xx , rm yx , rm zx . 
При этом CBA  , ,  могут быть оценены из результатов входного тестирования студентов, а 

  , ,  определяются рабочей программой дисциплины.  
На рис. 1 представлены зависимости, определяемые выражением (2). 

 
Рис. 1. Фазовые портреты отдельных компонентов ЗУН 

и результирующая динамика их освоения 
 

В уравнениях (1), (2) отражен факт зависимости скорости наполнения знаний от их те-
кущего уровня, а также от текущих значений умений и навыков. Учтено также то обстоятель-
ство, что скорости накопления умений и навыков зависят одновременно как от их текущих 
значений, так и от значений смежных компонентов ЗУН в сравнении с требуемым ГОС  
уровнем. 

Расчеты произведены для следующих значений параметров: 1 , 2 , 4 , 
1А , 1B , 1C . По нашим предварительным оценкам, произведенным по учебным 
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планам и рабочей программе для направления «Прикладная математика»,  2 ,1 , 
 4 ,2 ,  8 ,4 ,  300 ,0A ,  50 ,0B ,  1000 ,0C . К сожалению, мы пока не 

располагаем конкретными значениями  A , B , C , так как еще не проводили входного тес-
тирования студентов, приступающих к изучению дисциплины «Физика». Данная работа бу-
дет продолжена в весеннем семестре текущего учебного года. Ее перспектива состоит в 
том, что по исходной точке  000  , , wvu  и требуемым ГОС уровнем  sss wvu  , ,  ЗУН можно 
задать оптимальную для данной студенческой группы (потока) траекторию обучения. 

 
 

Р. А. Браже, Т. А. Новикова 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРИЕМА ЭКЗАМЕНОВ ПО ФИЗИКЕ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТЕПЕННОГО ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

Количество различных оценок, получаемых студентами на экзамене, варьируется от 
группы к группе. Это можно объяснить уровнем абитуриентской подготовки по предмету, же-
ланием студентов учиться в семестре, степенью объективности оценки, выставляемой пре-
подавателем, и т. д. 

Процентное распределение результатов экзаменов по физике студентов энергетиче-
ского факультета набора 2006 г. за три последовательные сессии иллюстрирует гистограм-
ма на рис. 1. Белые столбики относятся к летней сессии на 1 курсе, заштрихованные и тем-
ные — к зимней и летней сессии на 2 курсе, соответственно. По горизонтальной оси приня-
ты следующие условные обозначения для результатов экзамена: «5» или «» — «отлично», 
«4» или «» — «хорошо», «3» или «» — «удовлетворительно», «2» или «» — «неудовле-
творительно», «н/д», «□» — «не допущен», «н/я», «○» — «не явился». Как показывает гисто-
грамма, распределение оценок в целом по потоку не является устойчивой функцией резуль-
татов экзамена и меняется в зависимости от сессии. 
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Рис. 1. Гистограмма распределения результатов экзаменов 
на студенческом потоке набора 2006 г.  

 
Тем не менее, неустойчивую функцию распределения экзаменационных оценок можно 

проанализировать, используя гиперболическую зависимость частоты повторяемости ре-
зультатов экзамена f(r) от их ранга r — места или порядкового номера конкретного результа-
та среди других оценок [1]: 

r

a
rf )(  .                                                         (1) 

Здесь consta ,  — показатель, характеризующий данное распределение. Старшинство 
ранга увеличивается в порядке уменьшения количества результатов одного типа. Поэтому 
степенная зависимость для частоты повторяемости оценки на потоке (1) убывает при  
увеличении r. 
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Распределение частоты экзаменационных результатов в двойных логарифмических 
координатах приведено на рис. 2 по данным того же студенческого потока. Нижние индексы 
1, 2 и 3 при символьных обозначениях результатов экзаменов относятся к порядковому но-
меру сессии. 
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Рис. 2. Распределение частоты результатов экзаменов  

на студенческом потоке набора 2006 г. 
 

Вычисленные значения для показателя  по потоку в зависимости от сессии также 
приведены на рис. 2. Величины  по студенческим группам даны в табл. 1 для каждой  
сессии. 

Таблица 1 
 

Сессия Ад-11/21 Ад-12/22 ИЗОд-
11/21 

ТЭд-
11/21 

Эд-11/21 Эд-12/22 

1 1,3 0,5 1,1 1,7 2,2 1,2 
2 1,0 1,8 0,9 0,7 1,4 2,2 
3 0,7 1,2 1,0 1,4 0,7 1,8 

 
Значения показателя  характеризуют распределения f(r) с точки зрения теории шумов 

[2]. Величина 0  относит распределение частот к «белому» шуму, что в случае распре-
деления оценок соответствует непредсказуемости, хаотичности результатов экзамена. При 

2  распределение относится к броуновскому или «коричневому» шуму, а при 2  — к 
«черному» шуму. Отметим, что величины показателя 2  распределения демонстрируют 
явно выраженные перекосы или однообразие экзаменационных результатов. 

Величины 20    отвечают частотному распределению типа «розовый» шум, кото-
рый можно считать более или менее приемлемым случаем с точки зрения качества оцени-
вания студентов на экзаменах. В частности, при 1  («фликкер–шум»), зависимость час-
тоты повторяемости результатов экзамена f(r) от их ранга является наиболее сбалансиро-
ванной. В данном случае наблюдается паритет между предсказуемостью и неожиданностью 
в характере распределения f(r) [2]. 

В качестве примера на рис. 3 дана гистограмма экзаменационных результатов по фи-
зике студентов энергетического факультета набора 2005 г. за три последовательные сессии. 



  13

0

10

20

30

40

50

5 4 3 2 н/д н/я

%



 
Рис. 3. Гистограмма распределения результатов экзаменов 

на студенческом потоке набора 2005 г. 
 
В табл. 2 приведены величины , рассчитанные по результатам экзаменов по физике 

студентов этого набора. Значения показателей даны по группам и в целом по потоку для 
трех последовательных сессий. 

Таблица 2 
 

Сессия Ад-11/21 Ад-12/22 ИЗОд-
11/21 

ТЭд-
11/21 

Эд-11/21 Эд-12/22 ЭФ-1/2 

1 2,0 1,2 1,1 1,7 1,3 1,2 1,5 
2 0,6 1,2 0,9 1,1 1,5 0,9 1,1 
3 1,6 1,7 1,2 1,6 1,2 1,8 0,8 

 
Анализируя полученные результаты, приходим к следующим выводам: 

1. Частотные распределения экзаменационных оценок f(r) для каждой из студенческих групп 
и различных студенческих потоков имеют свои особенности. 
2. По величинам  и по рангу оценок r можно судить, от чего зависят особенности распреде-
ления f(r) данного курса (группы): от стартовой подготовки, динамики учебных достижений 
студентов или индивидуальных способов приема экзамена преподавателем. 
3. Исследование зависимости частоты повторяемости экзаменационных результатов от их 
ранга позволяет делать прогнозы и корректировку в учебном процессе, которые необходимы 
для обеспечения качества приема экзаменов. 
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Л. А. Дрягина 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В настоящее время образование признается приоритетной сферой накопления знаний, 

формирования умений и создания максимально благоприятных условий для развития твор-
ческих способностей каждого гражданина страны. От уровня образованности во многом за-
висит успех государства на мировой арене. Реформы образования, происходящие в боль-
шинстве развитых стран мира, направлены, прежде всего, на установление приоритета об-
разования в государственной политике, на признание образования сферой трудовой занято-
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сти населения, прибыльных долгосрочных инвестиций и наиболее эффективного вложения 
капитала. 

За последние годы в нашей стране разрабатывались и постоянно обновлялись норма-
тивные документы, определяющие развитие профессионального образования: типовые 
учебные планы, государственные образовательные стандарты, квалификационные характе-
ристики специалистов и т. д. Развитие образования, обеспечение современного уровня пре-
подавания практически невозможно без использования программных и технических средств. 
Применение в учебном процессе компьютерных технологий становится новым образова-
тельным стандартом, который широко внедряется сегодня в учебных заведениях. Учебные 
заведения ведут работы в развитии новых активных форм обучения с использованием про-
граммных продуктов: ситуационных деловых игр, обучающих и тестирующих программ, про-
ведение олимпиад и конкурсов. 

Особенно широко представлены в учебных курсах программные продукты фирмы 
«1С». В частности, использование профессионального программного обеспечения (бухгал-
терского пакета программ) в преподавании дисциплины бухгалтерский учет позволяет по-
грузить будущего специалиста в области учета в ту среду обитания, в которой ему предсто-
ит в скором времени работать. Проведение занятий по компьютерному учету, в аудиторных 
условиях позволяет приобрести практические навыки учетной работы с настоящими бухгал-
терскими документами и с использованием настоящей бухгалтерской программы [1, 2]. 

Процесс обучения можно организовать в форме деловой игры. Занятия могут быть по-
строены на решении сквозной задачи, которая позволяет создать полную картину деятель-
ности «учебного предприятия» по всем участкам работы. Изучение учета предполагает на-
стройку плана счетов, в соответствии с учетной политикой предприятия, организацию соот-
ветствующих справочников, работу с типовыми документами. По способу распределения 
операций между участниками игры возможны два варианта реализации режима работы: ин-
дивидуальный и групповой. 

При индивидуальном варианте каждый участник игры работает на своем рабочем мес-
те с индивидуальной информационной базой, в которую вводит все операции. По заверше-
нии ввода всех операций каждым участником игры формируется баланс и отчетность пред-
приятия за требуемый период. 

При групповом режиме предполагается, что группа участников работает с одной общей 
информационной базой. В этом случае, все операции (документы), составляющие деловую 
игру, должны быть распределены между участниками групп. По итогам ввода всех операций 
формируется общий баланс предприятия на всю группу участников. 

Выполнение сквозной задачи дает достаточно полное представление о реальной ком-
пьютерной технологии учета, обеспечивает получение комплекса знаний и навыков. Важное 
место в процессе проведения игры отводится самостоятельной работе учащихся. В качест-
ве текущего контроля студент должен сформировать форму отчета, отражающую требуе-
мую информацию. 

Главная цель работы преподавателя научить студентов понимать особенности веде-
ния учета в условиях автоматизированной формы учета, изучая способы обработки первич-
ной информации и организацию ведения учетных записей понять преимущества данной 
формы учета. 

Опыт освоения студентами компьютерной технологии решения профессиональных за-
дач показывает необходимость использования пошаговой методики обучения, подробного 
изложения порядка и содержания работ по ведению автоматизированного учета. Здесь мы 
подходим к пониманию того, что преподавание бухгалтерского учета и современных техно-
логий должно быть увязано в один комплекс, студент должен освоить бухгалтерский учет и 
принципы автоматизации учета. Только изучив основы организации учета в программе мож-
но приступать непосредственно к изучению ведения учета с помощью ее.   
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Д. Н. Кадеев 
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО И ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Ускорение темпов современной жизни, нескончаемая череда реформ в области выс-

шего образования существенно ослабляет стабильность функционирования вузов, застав-
ляет их проводить частые и быстрые организационные изменения, подстраиваться под но-
вые условия внешней среды.  

При этом вузы фактически осуществляют эту деятельность именно в проектном режи-
ме, зачастую даже не подозревая этого. Более того, имеющаяся тенденция к еще большей 
динамике и изменчивости окружающей среды ведет к тому, что в обозримом будущем обра-
зовательная деятельность в большей своей части может, по сути, стать проектной. 

Многие вузы пытаются реализовывать подобные проекты без использования профес-
сиональных техник проектного менеджмента в рамках действующей организационно-
функциональной структуры. Как показала практика, это приводит к значительным срывам 
сроков, превышению бюджета, низкому качеству и, как результат, к неполному достижению 
запланированных результатов. Снижение эффективности реализации проекта в данном 
случае тем больше, чем масштабнее, сложнее и дороже проект. 

Совершенно очевидно, что применение научно обоснованных и проверенных на прак-
тике технологий проектного менеджмента в данном случае является необходимым условием 
эффективной реализации проектов развития и выживания вузов в конкурентной борьбе.  

Проект – это уникальная деятельность, предполагающая координированное выполне-
ние взаимосвязанных действий для достижения определенных целей в условиях временных 
и ресурсных ограничений. Проектная деятельность является важнейшим инструментом реа-
лизации стратегии любой организации. Работы выполняются во временно созданных струк-
турах, действующих в пределах проектного цикла. Сама деятельность носит характер новой, 
разнородной, многофункциональной и нацеленной на совершенствование внутренней сре-
ды, в которой реализуется проект. 

Проектный менеджмент реализует полноценный системный подход. В проектном ме-
неджменте выделяются этапы (фазы, стадии) жизненного цикла проекта, функциональные 
области управления, состав действующих лиц, горизонты планирования, набор инструмен-
тов и т. д. Для каждого из компонентов системно определены функции, взаимосвязи, про-
цессы, документы и другие необходимые атрибуты.  

Возможности проектного менеджмента не ограничиваются созданием новых объектов, 
продуктов, услуг. Проекты позволяют создать также новые структуры и системы управления, 
прокладывая путь к достижению стратегических целей. Следует помнить, что чем острее 
конкурентная борьба, тем более мощных инструментов она требует.  

Различия между проектами и бизнес-процессами приводят к различиям в управлении 
ими, что предъявляет различные требования к функциональным и проектным менеджерам. 
Компетенции проектных менеджеров должны включать в себя разносторонние и глубокие 
знания во всех функциональных и управленческих компонентах менеджмента. 

Проекты инициируются в силу возникновения потребностей, которые нужно удовле-
творить. Однако в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности 
без исключения. Приходится делать выбор. Одни проекты выбираются, другие – отвергают-
ся, рассмотрение третьих откладывается на последующие периоды.  

Планирование проектной деятельности – это непрерывный процесс определения наи-
лучшего способа действий для достижения поставленных целей с учетом складывающейся 
обстановки. Планирование в том или ином виде производится в течение всего срока реали-
зации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается неофи-
циальный предварительный план – грубое представление о том, что потребуется выполнить 
при реализации проекта. Решение о выборе проекта в значительной степени основывается 
на оценках предварительного плана. Формальное и детальное планирование проекта начи-
нается после принятия решения о его открытии. Определяются ключевые события – вехи 
проекта, формулируются задачи, работы и их взаимная зависимость.  

План проекта – это единый, последовательный и согласованный документ, включаю-
щий результаты планирования всех функций управления проектом и являющийся основой 
для выполнения и контроля проекта.  
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Для того чтобы проект был успешным, у него должна быть четко определенная и ре-
альная цель. Цель проекта – желаемый результат деятельности, достигаемый в пределах 
установленного интервала времени.  

Все перечисленные выше особенности проектного менеджмента непосредственно пе-
ресекаются с известными принципами менеджмента качества. В настоящее время во многих 
вузах внедрены системы менеджмента качества на основе международных стандартов  
ИСО 9000:2000, которые призваны гарантировать требуемый уровень образовательной дея-
тельности. Опыт эксплуатации этих систем показывает, что они дают наибольший эффект в 
условиях стабильности или при не очень интенсивных изменениях внешней среды.  
Инертность в известной мере объясняется необходимостью постоянной поддержки в акту-
альном состоянии документированной системы СМК, особенно в части необходимого доку-
ментального закрепления распределения полномочий, ответственности и порядка взаимо-
действий структурных подразделений и конкретных работников вуза в рамках осуществле-
ния деятельности. Система становится более гибкой и реактивной к изменениям внешней 
среды за счет переноса части информации из относительно медленно меняющихся доку-
ментов (организационная структура вуза, положения о структурных подразделениях, долж-
ностных инструкций преподавателей и сотрудников) в документы оперативного управления, 
такие как планы и программы качества. При этом существенная часть вузовской деятельно-
сти может рассматриваться с позиций именно проектной деятельности, например: внедре-
ние инноваций в учебный процесс, научно-исследовательская деятельность, проектирова-
ние основных образовательных программ, дополнительное образование, аккредитация об-
разовательных программ, лицензирование деятельности, аттестация и аккредитация персо-
нала, спортивная и культмассовая работа и т. д. Вся эта деятельность оказывает сущест-
венное влияние на уровень качества деятельности вуза и соответственно ее результатив-
ность и эффективность можно в значительной мере повысить, реализуя в вузе принципы 
проектного менеджмента. 
 
 
В. А. Куклев, Н. И. Калаков 
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
В исследовании [1] мы исходим из понимания термина «система мобильного обучения» 

как совокупности дидактических, технических, информационных и организационных подхо-
дов, реализующих принципы открытого дистанционного  образования. Система мобильного 
обучения функционально представляется состоящей, на наш взгляд, из подсистем: 

- управления учебным процессом мобильного обучения, функциями которой являются 
создание учебных планов, расписаний, учебно-методического обеспечения курсов, контроль 
знаний;  

- административно-управленческой, функциями которой являются управление ресур-
сами, проектами, контактами, ведение учебных баз данных; 

- технической, включающей телекоммуникационное оборудование с возможностью 
беспроводного доступа, типографию, складские помещения, лабораторию для создания 
цифровых образовательных ресурсов и др.; 

- кадровой, функциями которой являются формирование и ведение личных дел препо-
давателей, сотрудников, обучающихся; 

- финансовой, функциями которой являются ведение бухгалтерского учета, сопровож-
дение проектов и договоров; 

- маркетинговой, функциями которой являются выявление потребностей в образова-
нии, ведение рекламной деятельности, формирование данных на подготовку специалистов; 

- правовой, функциями которой являются юридическое обеспечение договорной дея-
тельности, ведение нормативных документов и актов; 

- информационной, функциями которой являются: сбор, накопление и систематизация 
информации об образовательных продуктах и услугах, приеме слушателей, прохождении 
обучения, аттестации, потребностях в обеспечении учебно-методическими материалами, 
информационное обеспечение проведения занятий и др.; 
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- безопасности, функциями которой являются: защита информации; идентификация 
обучающихся, преподавателей,  администраторов; 

- научных исследований, функцией которой является научная поддержка эффективно-
го функционирования элементов системы мобильного обучения (анализ и обобщение опыта; 
исследование фундаментальных дидактических проблем открытого дистанционного образо-
вания; опытно-экспериментальная работа; поисковые исследования.  

 Мобильное обучение, на наш взгляд, является составной частью открытого дистанци-
онного образования с различными видами обеспечения: программным; информационным; 
методическим; организационным; нормативно-правовым; лингвистическим. 

Истоки мобильного обучения следует  искать в прошлом веке. Известна созданная в 
США система публичного телевещания, которая объединила 1500 колледжей и телекомпа-
нии для разработки учебных программ, передаваемых по образовательным телевизионным 
каналам; в т. ч. для обучения взрослых (курсы в различных областях науки, бизнеса, управ-
ления). Недостаток такой системы – отсутствие обратной связи. В Австралии получен опыт 
развития дистанционного обучения, где функционирует консорциум девяти традиционных 
университетов. Обучение проводится по дисциплинам высшей школы (социальные науки и 
бизнес);  используются  печатные материалы и почта, телевидение, радио, аудио- и видео-
записи. Просмотр телепрограмм и прослушивание радиолекций не является обязательным, 
т. к. все материалы дублируются в печатном виде.  

В нашей стране еще с 30 годов XX века существует заочная форма обучения. Извест-
ны также неоднократные попытки, следуя лучшим зарубежным образцам, внедрить дистан-
ционное обучение с помощью радиолекций (1932 г.), радиокурсов (1943 г.), телевизионных 
уроков (1960–1970 гг.). 

В 70-х годах прошлого века Алан Кей (Alan Kay) предложил идею компьютера размера 
книги для образовательных целей, устройство названо динамической книгой, позволяло 
осуществлять динамическое моделирование в учебных целях, являлось первым сетевым 
автоматизированным рабочим местом. В 90-х годах с появлением карманных персональных 
компьютеров (КПК) на основе операционной системы PalmOS начинается развитие и оценка 
мобильного обучения для студентов, появляются первые обучающие проекты для такой 
среды. Первые КПК назывались карманными электронными органайзерами, имели первона-
чально только три линии для показа текста. 

Появление ультрамобильных и ультрапортативных компьютеров (UMPC, Tablet PC, не-
тбуков типа ASUS EEE PC701) резко уменьшило нишу КПК. Проекты компьютеров для детей 
(типа Intel Classmate), другие проекты по выпуску мобильных устройств стали толчком для 
развития интереса к мобильному обучению. Относительно дешевые, интегрированные уст-
ройства поддержки мобильного обучения компактны, удобны для считывания информации, 
обеспечивают отдаленный доступ к источникам ресурсов. 

В ходе исследования выявлены 2 уровня основных преимуществ компьютерных техно-
логий для образования, на 1-м уровне к ним отнесены: создание условий для самостоятель-
ной работы над учебным материалом, позволяющих обучаемому выбирать удобные для не-
го место и время работы, а также темп учебного процесса; более глубокая индивидуализа-
ция обучения и обеспечение условий для его вариативности (особенно для адаптивных 
электронных изданий, способных настраиваться на текущий уровень знаний обучаемого); 
возможность работы с моделями изучаемых объектов и процессов; возможность взаимо-
действия с виртуальными образами изучаемых объектов и явлений (когнитивная графика); 
возможности представления уникальной информации мультимедиа средствами; автомати-
зированного контроля знаний, умений и навыков; автоматической генерации большого числа 
неповторяющихся заданий для контроля знаний, умений и навыков; автоматизированного 
поиска информации и более удобного доступа к ней; создание условий для эффективной 
реализации новейших психолого-педагогических методик, базирующихся на игровых и со-
стязательных формах обучения, погружении в виртуальную реальность и др.). На 2-м уров-
не компьютерные технологии стимулируют развитие дидактики и методики, способствуют 
появлению новых форм обучения. 

Нами выделены социально-педагогические приоритеты мобильного обучения в откры-
том дистанционном образовании: предоставление социально-педагогических услуг через 
сетевые сообщества; реализация гибкости при применении мобильных компьютеров и дру-
гих беспроводных устройств, что позволит расширить возможности их использования в 



  18

предметных учебных классах, которые не ограничиваются временем работы стандартного 
стационарного оборудования; наличие и функционирование системы открытого дистанцион-
ного образования с возможностью доступа к обучающим материалам с помощью мобильных 
устройств; реализация образовательного процесса без отрыва от производства при сниже-
нии командировочных расходов для курсов повышения квалификации и переподготовки 
специалистов; реализация новых форм образовательного процесса. 

К дидактическим функциям мобильного обучения отнесены:  
- познавательная (подразумевает удовлетворение интеллектуальных, профессиональ-

ных, информационных потребностей);  
- диагностическая (определение склонностей и способностей обучаемых, выявление 

уровня подготовленности, уровня индивидуально-психологических способностей и направ-
лений личностного развития);  

- адаптационная (развитие информационной культуры, основ профессионального ме-
неджмента, умений проектировать индивидуальную траекторию обучения);  

- пропедевтическая (осуществление педагогической поддержки в образовательном 
процессе, выбор наиболее эффективных технологий с учетом индивидуальных возможно-
стей обучаемых);   

- ориентационная (формирование у обучаемых внутренней готовности к осознанному и 
самостоятельному построению профессиональных перспектив своего развития, практиче-
ская подготовка к профессиональной деятельности);  

- функция  управления учебной деятельностью (осуществление гибкости, адаптивности 
и учета познавательных возможностей обучаемых);  

- контроля (выявление пробелов в подготовке, выполнение педагогических тестов);   
- прогностическая (прогнозирование потенциальных возможностей обучаемого в ос-

воении нового материала). 
В докладе и сопровождающей презентации охарактеризованы компоненты системы 

мобильного обучения, их реализация с целью обеспечения качества обучения. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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В. А. Куклев 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДЕ MOODLE 

 
Мобильное обучение, рассматриваемое в [1, 2], опирается на предложенные нами 

следующие аксиомы: 1. Преподаватель мобильного обучения не сможет научить обучаемого 
тому, чего сам не умеет. 2. Инновационное мышление является предпосылкой модерниза-
ции образования и внедрения мобильного обучения. 3. Образовательный эффект мобильно-
го обучения у каждого индивидуальный. Нет никакой возможности предсказать, каким он бу-
дет у конкретного человека в данной ситуации, но в среде мобильного обучения весьма вы-
сока вероятность возникновения личного интереса на основе кризиса компетентности обу-
чаемого.  4. Мобильное обучение основано на взаимоотношениях. Обучаемый всегда вклю-
чен в целую систему межличностных и социальных взаимоотношений (родители, препода-
ватели, коллеги, друзья). 5. Мобильное обучение – естественный процесс передачи и вос-
приятия информации, использующий потребность в компьютерном общении, эволюцию тех-
нических средств обучения и возможности ИКТ (Информационно-телекоммуникационные 
технологии); естественные склонности человека направляются на то, что необходимо изу-
чить. 6. Мобильное обучение необходимо, оно основано на потребностях: задавать вопросы, 
свободно самовыражаться, знать и понимать. 7. Мобильное обучение – это работа, требую-
щая сознательных усилий, обучаемые должны активно и вовлеченно трудиться в процессе 
мобильного обучения. 8. Мобильное обучение индивидуально, не существует совершенной 
теории человеческого поведения для охвата всех различий между реальными людьми.       
9. Мобильное обучение связано с практикой использования технических средств обучения и 
возможностей ИКТ. 10. Мобильный компьютер или иное переносное электронное устройство 
с возможностью беспроводного доступа к информации и телекоммуникации – неотъемле-
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мый инструмент образовательного процесса  мобильного обучения. 11. Управлять мобиль-
ным обучением может только тот, кто владеет информацией. 

Нами сформулированы критерии эффективности мобильного обучения: 
- достижение целей, связанных с целостным формированием личности обучаемых, что 

проявляется в результатах учебно-профессиональной деятельности;  
- соответствие мобильного обучения объективным законам и закономерностям обуче-

ния, социально-экономическим, правовым, санитарно-гигиеническим, экологическим нор-
мам, решаемым задачам и потребностям людей;  

- оптимальность системы мобильного обучения, ее соответствие модели, алгоритмам и 
технологиям; 

- уровень профессионализма преподавательского состава, их личное участие в органи-
зации целостного образовательного процесса, в решении учебно-воспитательных, научно-
образовательных, а также конкретных практических задач и проблем. 

Предложены 4  показателя  мобильного обучения. 
1. Доступность мобильного обучения предусматривает оценку результатов деятель-

ности образовательного учреждения по созданию условий, способствующих успешному ос-
воению обучающимися содержания образования, путем создания и использования альтер-
нативных образовательных программ, учитывающих индивидуальные склонности, возрас-
тные особенности, социальные потребности и возможности обучающихся. 

2. Качество предоставления образовательных услуг в мобильном обучении преду-
сматривает оценку результатов деятельности образовательного учреждения по организации 
образовательного процесса мобильного обучения, внедрению в образовательный процесс 
инновационных форм мобильного обучения, созданию комфортных и безопасных условий 
для обучающихся, соблюдению нормативных и нормативно-технических требований к орга-
низации образовательного процесса. 

3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса мобильного обучения 
предусматривает оценку результатов деятельности образовательного учреждения по 
созданию, совершенствованию и эффективному использованию ресурсов, необходимых для 
реализации мобильного обучения, по обеспечению индивидуальности темпа и графика 
изучения учебного материала, предоставлению возможности интеграции традиционных и 
инновационных технологий в учебном процессе. 

4. Результативность образовательной деятельности мобильного обучения преду-
сматривает оценку результатов работы образовательного учреждения по повышению каче-
ства обучения, по обеспечению безопасных и сберегающих здоровье условий обучения. 

Эффективность образовательной деятельности в условиях мобильного обучения  
предусматривает оценку результатов работы образовательного учреждения по обобщению 
инновационной деятельности, отчетов о состоянии и развитии образовательного учрежде-
ния, а также по результатам личностных достижений обучающихся и преподавателей. 

Показатели обычно рассматриваются в сочетании с количественными индикаторами, 
под которыми в нашем исследовании понимаются доступные наблюдению и измерению ха-
рактеристики изучаемого объекта, позволяющие судить о других его характеристиках, не-
доступных непосредственному исследованию. Индикатор также рассматривают как цифро-
вой показатель эволюции какой-либо величины, особо значимой для явления, события, про-
цесса; различают индикаторы по областям применения. Индикаторы выступают в качестве 
инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня 
достижений результатов. 

Индикаторы мобильного обучения нами разделены на три группы: индикаторы процес-
са мобильного обучения; индикаторы результатов мобильного обучения; индикаторы ресур-
сов мобильного обучения.  

К индикаторам процесса мобильного обучения нами отнесены: а) наличие, функцио-
нирование и доступность среды мобильного обучения в рамках открытого дистанционного 
образования (% времени доступа к ресурсам); б) использование преподавателями совре-
менной компьютерной техники, умение планировать, осуществлять и контролировать ход 
образовательного процесса мобильного обучения (%); в) уровень сформированности само-
образовательной деятельности обучаемых (интерес, умение обучаемых планировать и рас-
пределять ресурсы, эффективно вести поиск необходимой учебной информации (% выпол-
ненных заданий); г) доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание 
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(%); д) удовлетворенность обучаемых качеством мобильного обучения (по результатам ан-
кетирования) (%). 

Диагностика проводится с помощью экспертной оценки со стороны научной общест-
венности, на основании методов критериально-ориентированного тестирования, наблюде-
ния за процессом мобильного обучения, статистической обработки анкет, самоаудита пре-
подавателей по специальным разработанным методикам. 

К индикаторам результатов мобильного обучения нами отнесены: а) доля обучае-
мых, успешно освоивших программу обучения (%), получавших хорошие и отличные резуль-
таты; б) доля обучаемых, неосвоивших программу обучения, получавших неудовлетвори-
тельные результаты (%); в) средний балл обучаемых. 

Диагностика проводится посредством наблюдения, экспертной оценки, отслеживанием 
дальнейшего продвижения жизненного пути выпускников. 

К индикаторам ресурсов мобильного обучения нами отнесены: 
а) доля преподавателей, прошедших переподготовку по методологии мобильного обу-

чения и способных: реализовать мобильное обучение, использовать современные образо-
вательные технологии, совершенствовать роль преподавателя, расширять его профессио-
нальную деятельность, выступать консультантом, направлять и оценивать самостоятельную 
деятельность обучаемых (%); 

б) количество обучаемых на 1 компьютер образовательного учреждения без возможно-
сти беспроводного доступа (чел.); 

в) количество обучаемых на 1 компьютер образовательного учреждения с возможно-
стью беспроводного доступа (чел.); 

г) наличие личных компьютеров обучаемых без возможности беспроводного доступа 
(%); 

д) наличие личных компьютеров обучаемых с возможностью беспроводного доступа 
(%); 

е) соотношение обучаемых и преподавателей (количество обучаемых на одного пре-
подавателя) (чел.); 

ж) расходы на 1 обучаемого  за  год (тыс. руб.); 
з) обеспеченность электронными учебными изданиями (цифровыми образовательными 

ресурсами) по конкретному курсу с возможностью беспроводного доступа, дисциплине (%); 
и) скорость беспроводного доступа к ресурсам мобильного обучения (Мб/с); 
к) уровень подготовленности обучаемых к использованию технологий мобильного обу-

чения (%). 
Диагностика проводится с помощью экспертной оценки научной общественности, ана-

лиза документации мобильного обучения, анализа цифровых образовательных ресурсов,  
статистической обработки анкет и опросов, наблюдения за обучаемыми на занятиях и вне-
учебной деятельностью, учитывается самооценка обучаемых и обучающих. 

В докладе и сопровождающей презентации охарактеризованы компоненты системы 
мобильного обучения в среде Moodle, их реализация с целью обеспечения качества  
обучения. 
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М. В. Мельников 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Формирование речевой компетентности у студентов, изучающих иностранный  язык, 

является одной из самых сложных задач. Умение правильно и четко формировать и выра-
жать мысли на иностранном языке является одной из приоритетных целей всего процесса 
обучения иностранному языку. Но, к сожалению, на практике на формирование этого навыка 
отводится очень мало времени. Зачастую весь учебный процесс занимает чтение, перевод и 
отработка грамматических правил. Студентам не приходится думать по-английски и строить 
предложения на этом языке, потому что все сводится к переводу с английского на русский 
язык. Вот почему человек, добросовестно учившийся все эти годы и получивший высшее 
образование, в состоянии прочесть текст любой сложности, написанный на английском язы-
ке. А вот свободно, быстро, живо, не задумываясь судорожно над тем, какую глагольную 
форму из 12-ти форм активного залога и 8-ми форм пассивного залога следует выбрать, 
чтобы грамотно выразить свои мысли и чувства по-английски, может далеко не каждый.             
И даже люди, сдавшие кандидатский минимум по английскому языку, очень часто допускают 
грубые, с точки зрения английской грамматики, ошибки, пытаясь произнести по-английски 
совсем простые фразы типа «Я здесь работаю», или «Я здесь работаю с утра» или «Я здесь 
все еще работаю». 

Почему же так происходит? Почему результатом 10–12 лет обучения иностранному 
языку становится одностороннее знание – «Все понимаю, но сказать не могу!», назовем его 
«немым знанием иностранного языка». Почему с этим «немым» знанием принято мириться, 
пасуя перед пресловутым психологическим языковым барьером, преодолеть который счита-
ется возможным, только если долго жить в чужой стране, стране изучаемого языка? 

Лингвисты считают, что каждый нормальный человек рождается со способностью ов-
ладеть языком, специально учить его этому не надо, надо только дать ему возможность по-
стоянно слышать человеческую речь, и он заговорит сам. Ребенок рождается «немым», но 
«в первые годы жизни в нем словно бы включается некий чудесный механизм, и он, слушая 
речь взрослых, обучается родному языку» (В. А. Плунгян, Почему языки такие разные? –  М.: 
Русские словари, 1996. –  С. 8). «Чудесный механизм» –  это, на наш взгляд, механизм по-
следовательной реализации двух врожденных способностей – способности связывать фра-
зы, произносимые взрослыми, с ситуацией, в которой эти фразы обычно произносятся, и 
способности воспроизводить эти фразы в аналогичной ситуации, то есть там, где они умест-
ны. И благодаря этому механизму –   назовем его «двухступенчатым психолингвистическим 
механизмом» (психолингвистика – отрасль языкознания, изучающая процесс речи с точки 
зрения соотношения между содержанием речевого акта и намерением лица говорящего)  – 
каждый человек примерно со второго года жизни начинает овладевать некоторым количест-
вом простых, жестких по грамматической структуре предложений со сменными смысловыми 
составляющими, каждое из которых принято употреблять в определенной жизненной ситуа-
ции, – назовем их психолингвистическими формулами (сокращенно – ПЛФ). Например, фра-
зу «Ты постоянно капризничаешь (опаздываешь, ленишься, теряешься и т. д.)!» – сменной 
смысловой составляющей этой ПЛФ является глагол, – взрослые произносят в момент раз-
дражения, выражая недовольство действием, производимым лицом, которому эта фраза 
адресована. И когда трехлетнему ребенку захочется выразить кому-то свое раздражение по 
поводу того действия, которое этот человек постоянно производит, он воспроизведет точно 
такую же по грамматической форме фразу, изменив лишь название действия, то есть, под-
ставив в психолингвистическую формулу, требуемую ситуацией сменную смысловую со-
ставляющую. «Ты всегда читаешь!» – обиженно скажет недовольный ребенок своему папе, 
который проводит выходные на диване, вместо того чтоб погулять с малышом. 

Развиваясь, ребенок будет постоянно пополнять набор ПЛФ, которыми он сможет опе-
рировать в разных жизненных ситуациях, выражая свои мысли и чувства не только при по-
мощи мимики и жестов, как это было в младенческий, «доразговорный» период жизни, а уже 
при помощи слов и выражений, так, как это делают взрослые. То есть использование психо-
лингвистических формул родного языка (англичане называют его mother-tongue, то есть 
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«язык, на котором с тобой говорила мать») –   это естественный, с рождения практикуемый 
способ самовыражения и общения. 

Точно так же, как маленькие дети учатся говорить на своем родном языке, поступают и 
взрослые, специально приехавшие в чужую страну, чтобы выучить иностранный язык: ус-
лышав ПЛФ чужого языка, они соотносят ее с ситуацией – это первая фаза цикла, а потом 
воспроизводят ее в аналогичной ситуации – это вторая фаза цикла. «Двухступенчатый пси-
холингвистический механизм» запущен и будет работать столько, сколько потребуется 
взрослому, чтобы выучить разговорный вариант чужого языка. 

При таком способе обучения – полном погружении в чужую языковую среду – взрослые 
минуют стадию перевода с чужого языка на родной и практически не пользуются словарем, 
так как вполне можно научиться говорить на иностранном языке, не умея ни читать, ни пи-
сать «по-чужому», точь-в-точь, как поступают дети, когда учатся говорить на родном языке. 

Но что делать людям, которые не могут позволить себе пожить, например, 2–3 года в 
Англии, чтобы, погрузившись в языковую среду, выучить английский язык? 

Прежде всего надо изменить общепринятый подход к обучению иностранным языкам, 
при котором в первую очередь стараются развить умение понимать чужое, то есть перево-
дить с иностранного языка на родной – с помощью словаря или грамматического справочни-
ка или учителя. Для человека, изучающего чужой язык в языковой среде родного языка, в 
первую очередь является необходимым развивать умение выражать свои мысли и чувства 
средствами иностранного языка. А это значит научиться быстро и грамотно переводить с 
родного языка – языка, на котором человек привык думать и которым каждый владеет с ро-
ждения, – на чужой, но не с помощью словарей, а используя психолингвистические форму-
лы родного языка, о которых уже говорилось выше. По сути дела, предлагается изменить 
направление, в котором традиционно начинается процесс обучения иностранному языку, на 
прямо противоположное, и расширять свои знания, отталкиваясь не от незнакомого чужого 
языка, а от привычного родного. 

Конечно, языки отличаются друг от друга способом сочленения слов и образования 
смыслов, то есть конструкциями. Если при переводе с русского на английский мы попытаем-
ся просто подставить соответствующие (по словарю) английские слова на место русских, то 
мы не только допустим несколько серьезных грамматических ошибок, английское предложе-
ние просто не получится. У нас останется русское предложение с английскими словами, и 
собеседник может нас не понять. Это значит, что чтобы научиться говорить по-английски, 
необходимо научиться рассматривать актуальные речевые ситуации с точки зрения средств 
английского языка. 

Говоря на родном языке, каждый человек пользуется определенным набором психо-
лингвистических формул – назовем его коммуникативным набором ПЛФ. Вот несколько при-
меров ПЛФ, позволяющих описывать действие или состояние человека: «Я делаю это каж-
дый день». «Я делаю это сейчас». «Я уже сделал это». «Не делай это!» «Ты всегда это  
делаешь!» 

И если человек максимально быстро и грамотно научился переводить все ПЛФ, вхо-
дящие в коммуникативный набор родного языка, на чужой, то это будет означать только од-
но – человек заговорил на иностранном языке. 

Однако язык будет сухим и пресным, если не использовать изюминку каждого языка: 
идиомы и фразеологизмы.  

Идиома (в переводе с греческого – «своеобразное выражение») – это устойчивый обо-
рот речи, значение которого не определяется значением входящих в него слов. Например, 
«остаться с носом», «собаку съесть», «лясы точить». В повседневной речи мы, сами того не 
замечая, используем идиомы и фразеологизмы. Мы скорее скажем «Он валяет дурака» 
вместо «Он праздно проводит время» или «У меня денег кот наплакал» вместо «У меня ма-
ло денег». В нашей речи присутствует значительное количество таких словосочетаний и 
предложений, смысл которых невозможно уловить, даже зная значения всех слов и понимая 
суть всех грамматических конструкций. Для английского языка характерна насыщенность 
идиоматическими выражениями, и использовать их просто необходимо, чтобы правильно 
понимать и генерировать хорошую английскую речь. 
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С. В. Рябова 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 2009 ГОДА 

 
Различные системы оценки деятельности учебных учреждений предусматривают 

оценку по такому критерию, как «качество образования». Применительно к сфере высшего 
профессионального образования этот критерий лежит как в основе государственной аккре-
дитации вузов, так и при проведении общественно-профессиональной оценки деятельности 
вуза. 

При этом единого устоявшегося толкования термина «качество образования» пока не 
выработано. Однако можно с уверенностью утверждать, что «качество образования» – это 
интегральная или комплексная характеристика деятельности вуза, которая учитывает раз-
личные аспекты этой деятельности. В этой связи можно привести одно из определений: 

Качество образования – это комплексная характеристика деятельности вуза, основан-
ная на общественном признании уровня учебной и научной работы, компетентности препо-
давательского состава, наличия современной материально-технической базы и востребо-
ванности выпускников на рынке труда. 

С этой точки зрения, востребованность выпускников на рынке труда является одной из 
основных характеристик качества образования, которая в отличие от других перечисленных 
составляющих отражает именно результат деятельности вуза.  

Кроме того, именно востребованность выпускников вуза на рынке труда в наибольшей 
степени интересует различные целевые аудитории: абитуриентов и их родителей, выпуск-
ников вузов, бизнес, предприятия  и т. д. Представители различных целевых аудиторий еди-
нодушны во мнении, что востребованность выпускников на рынке труда является наиболее 
значимым критерием качества образования наряду с государственными образовательными 
стандартами. Данные об успешности выпускников вуза серьезно влияют на выбор учебного 
заведения абитуриентами и их родителями.  

Таким образом, востребованность выпускников на рынке труда – важный критерий, как 
для оценки результата учебного процесса, так и для формирования позитивного общест-
венного мнения, привлечения наиболее талантливых абитуриентов в вуз.  

Однако в настоящее время большинство отечественных вузов не ведет системной ра-
боты в области мониторинга карьерного роста выпускников и соответственно не имеет дан-
ных по такому важному показателю, как «востребованность выпускника на рынке труда». С 
сожалением приходится констатировать, что в большинстве вузов не обновляются базы вы-
пускников, а в некоторых вузах такие базы вообще отсутствуют. Кроме того, пока слабо рас-
пространена практика создания реально функционирующего сообщества выпускников, кото-
рые бы не только участвовали в официальных мероприятиях, но и организовывали бы прак-
тику или стажировку для студентов «родных» вузов. Можно констатировать, что исследова-
ния по отслеживанию положения выпускника вуза на рынке труда после завершения обра-
зования многими вузами практически не проводятся. 

В этих условиях те вузы, которые первыми обратятся к проблематике мониторинга 
карьеры выпускников и оценке востребованности своих выпускников на рынке труда получат 
важное конкурентное преимущество. Руководство вузов сможет оперировать данными ре-
ально проведенных исследований в ходе приемной кампании. Более того, специально раз-
работанный методический инструментарий позволит скорректировать различные аспекты 
учебного процесса в вузе с точки зрения его приближения к реальным производственным 
процессам. Преодоление наметившегося разрыва между образованием и реальной профес-
сиональной деятельностью молодых специалистов создаст условия для существенного по-
вышения качества подготовки, создаст конкурентные преимущества для выпускников вуза. 

Вопрос трудоустройства приобретает актуальность в связи с повышением требований 
к квалификации кадров на рынке труда. Молодой специалист менее востребован, чем про-
фессионал с опытом работы. Система профессионального образования пока не способна 
готовить молодых специалистов-носителей современных, высокотехнологичных, наукоем-
ких, практико-ориентированных знаний. 

В УлГТУ одной из основных стратегий развития организации является обеспечение га-
рантий качества подготовки специалистов. Университет уделяет большое внимание не 
только качеству подготовки специалистов, но и вопросу их трудоустройства. 
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Сотрудниками отдела маркетинга Управления обеспечения качества УлГТУ был про-
веден опрос выпускников 2009 г. Опрос включал в себя следующие вопросы: период трудо-
устройства (во время учебы или после получения диплома); трудоустроены по специально-
сти или нет, через УлГТУ или самостоятельно; причины нетрудоустроенности, а также оцен-
ка уровня качества подготовки специалистов в УлГТУ.  

Опрос проводился на основании данных, представленных Центром содействия заня-
тости студентов и трудоустройства выпускников. В результате маркетингового исследования 
было опрошено по телефону около 58,03 % выпускников, причем по каждому факультету и 
по каждой специальности не менее 50 %. Выпускники по факультетам распределились сле-
дующим образом: 26,6 % – выпускники ЭМФ, 15,4 % – выпускники ЭФ, 14,6 % – выпускники 
РТФ, 11,8 % – выпускники ФИСТ, 11,5 % – выпускники МФ, 11,3 % – выпускники СФ и 8,8 % 
выпускники ГФ. 

В результате маркетинговых исследований были получены следующие результаты.  
Во время обучения в университете в среднем работало – 66,68 % выпускников. Из них по 
специальности работали 57,61 %. Осталось работать на прежних рабочих метах – 33,46 % 
выпускников. Сразу после окончания университета устроились на работу – 23,79 %. До на-
стоящего времени нетрудоустроенными осталось 19,61 % выпускников. Из всех трудоустро-
енных до настоящего времени выпускников по специальности работают – 75,39 %, осталь-
ные работают не по специальности. 

Основными причинами нетрудоустроенности и работы не по специальности являются 
следующие причины: 

нет вакансий – 40 %; 
не нравится специальность – 2,86 %; 
не искал(а) – 3,77 %; 
в поиске – 8,82 %; 
отсутствие опыта – 4,95 %; 
стажировка – 4,34 %; 
продолжение обучения – 11,45 %; 
болезнь – 6,35 %; 
низкая з/п – 9 %; 
переезд – 1,19 %; 
устраивает настоящее место работы – 11,73 %; 
кризис – 4,49 %; 
сокращение – 0,33 %; 
ЧП – 5,9 %; 
служба в армии – 18,32 %; 
декрет – 17,24 %; 
по семейным обстоятельствам – 2,86 %. 
Количество выпускников трудоустроенных через университет – 13 %. Выпускники оце-

нили качество подготовки специалистов УлГТУ по пятибалльной шкале. Средняя оценка 
4,39. Существенных расхождений между поставленными оценками по факультетам нет. 

  
 

В. А. Сергеев, Г. С. Тетнев  
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ МАГИСТЕРСКОЙ  
ПРОГРАММЫ НА БАЗОВОЙ КАФЕДРЕ РОН 

 
В 2006 году совместным решением – приказом ректора УлГТУ от 6 июня 2006 г.  

№ 932-к и приказом директора УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН от 14.07.2006 г. № 11-о.д. 
на РТФ была образована базовая кафедра «Радиотехника, опто- и наноэлектроника»  
(РОН). Кафедра располагается в помещениях  УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН. 

Целью создания базовой кафедры РОН являлось углубленная подготовка специали-
стов в области новейших достижений в радиоэлектронике по согласованным и дополни-
тельным учебным программам для высокотехнологичных предприятий Ульяновской  
области. 
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Основными задачами кафедры определены: 
-  преподавание специальных учебных курсов, прохождение практикумов на оборудо-
вании УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, выполнение курсовых, дипломных работ и 
магистерских диссертаций в рамках объединенной группы студентов РТФ; 
-  организация и проведение в УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН и на заинтересо-
ванных предприятиях  производственных практик студентов и дипломного проектиро-
вания; 
- привлечение к учебному процессу высококвалифицированных сотрудников УФИРЭ 
им. В. А. Котельникова РАН и заинтересованных предприятий и организаций; 
- участие в совместных научных исследованиях факультетов УлГТУ, УФИРЭ  
им. В. А. Котельникова РАН и ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»; 
- организация стажировок в УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН и ФГУП НПО «Марс» 
преподавателей УлГТУ и повышения квалификации сотрудников заинтересованных 
предприятий. 
Учебный процесс на базовой кафедре был организован по специальным учебным пла-

нам, согласно которым предусмотрена двухуровневая специализированная подготовка:  
Этап 1 –  подготовка бакалавров по направлениям 21020062, 21030062, специализация 

«Опто- и наноэлектроника». 
Этап 2 –  подготовка магистров по магистерской программе «Опто- и наноэлектроника». 
Учебный процесс осуществляется в специализированной группе, которая формируется 

из числа студентов, обучающихся на РТФ по направлениям 21020062 – «Проектирование и 
технология электронных средств» и 21030062 – «Радиотехника». Разработаны варианты 
учебных планов по этим направлениям со специализацией «Опто- и наноэлектроника».   

Учебный план подготовка бакалавров предусматривает начало специализированной 
подготовки со 2-го курса. Задачей 1-го этапа является дополнительная теоретическая подго-
товка студентов  в рамках факультативных курсов «Спецглавы физики», «Основы твердо-
тельной электроники», «Введение в нанофизику», а также приобщение студентов к особен-
ностям научно-исследовательской работы в рамках учебной дисциплины УИРС, в ходе про-
хождения производственно-технологической практики и подготовки выпускной работы бака-
лавра. Эти этапы обучения студенты проходят под руководством научных сотрудников 
УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН в индивидуальном порядке. Студентам предлагаются 
темы научных исследований, по которым они работают в течение всего периода обучения 
на кафедре. Тематика исследований связана с основной деятельностью УФИРЭ  
им. В. А. Котельникова РАН. Большое внимание уделяется участию студентов  в экспери-
ментальных исследованиях. Одновременно студенты привлекаются к мероприятиям, харак-
терным для научной работы: написание статей, тезисов докладов, выступления на научных 
конференциях, участие в конкурсах научных работ и др. Результаты учебно-научной работы 
используются студентами при подготовке выпускных работ бакалавров и магистерских  
диссертаций. 

Подготовка магистров начата с 2008/2009 учебного года по практико-ориентированной 
магистерской программе «Опто- и наноэлектроника», введенной на основании Приказа Ми-
нобрнауки РФ от 22.03.2006 г. № 62 и одобренной Ученым Советом УлГТУ (решение Учено-
го Совета ГОУ ВПО УлГТУ от 25.12.2007, протокол № 10). 

Учебный план магистерской программы «Опто- и наноэлектроника» содержит учебные 
дисциплины федерального компонента, дисциплины, устанавливаемые вузом, и специаль-
ные дисциплины, содержание которых и определяет специфику подготовки магистров: «Уст-
ройства генерирования и формирования оптических сигналов», «Волоконно-оптические дат-
чики в информационных системах», «Опто- и акустоэлектроника в информационных систе-
мах», «Наноэлектронные устройства в системах приема и обработки сигналов» и другие. 

Наряду с введением новых лекционных курсов на кафедре созданы новые учебные 
лаборатории по учебным дисциплинам: «Электроника», «Твердотельная электроника», «Оп-
тические устройства в радиотехнике», «Устройства генерирования и формирования оптиче-
ских сигналов», «Волоконно-оптические датчики», оснащенные стендами и макетами   на 
основе современных приборов и элементов. 

В 2008 году приказом ректора УлГТУ №1581 от 21.11.2008 г.  при базовой кафедре 
«Радиотехника, опто- и наноэлектроника» создана межфакультетская лаборатория нанотех-
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нологий с целью развития исследований в области нанотехнологий и организации препода-
вания основ нанотехнологий в учебном процессе профильных кафедр и в Лицее УлГТУ. 

Лаборатория оснащена современным научно-учебным комплексом – «обучающий 
класс» – для преподавания основ нанотехнологии и проведения исследований нанообъек-
тов и наноструктур. В состав комплекса входят 6 сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) 
«НаноЭдьюкатор» и все необходимые материалы для процесса обучения: методические 
указания, учебные пособия, расходные материалы и др. Все это позволяет максимально 
быстро и эффективно освоить методики зондовой микроскопии и нанолитографии. Данное 
оборудование получено УлГТУ по программе приоритетного национального проекта «Обра-
зование». 

Лаборатория размещается в главном корпусе УлГТУ. На ее базе планируется прове-
дение учебных занятий по нанотехнологиям со студентами базовой кафедры РОН, а также 
проводить демонстрационные занятия с учащимися Лицея.  

 
 

А. Н. Туманова 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Внутренние аудиты являются важным инструментом для оценки деятельности всех 

ключевых процессов университета. Тщательно и объективно проведенные внутренние про-
верки дают необходимую информацию для более результативной и эффективной работы 
вуза.  

С целью совершенствования процесса проведения внутреннего аудита в ГОУ ВПО  
УлГТУ хотелось бы обозначить комплекс мероприятий, рекомендуемый для проведения в 
рамках системы менеджмента качества и направленный на улучшение результативности 
проведения проверок в университете. 

Внутренний аудит  в вузе проводится в соответствии с документированной процедурой 
СМК-ДП-8.2 «Внутренний аудит», являющейся обязательной документированной процеду-
рой СМК, учитывающей требования стандартов и специфику проведения внутреннего ауди-
та в университете. В процессе совершенствования системы менеджмента качества  
ГОУ ВПО УлГТУ в данную документированную процедуру необходимо внести изменения с 
учетом требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Основные предложения по улучше-
нию ДП «Внутренний аудит»: 

1. Уточнен перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых 
разработана процедура.  

2. Переработаны основные термины и определения с учетом специфики деятельности 
университета. 

3. Обозначены основные направления использования результатов внутренних аудитов 
качества СМК.  

Результаты внутренних аудитов качества СМК рекомендуется использовать как осно-
вание для улучшения: 

– деятельности всех структурных подразделений университета; 
– методов и средств управления процессами СМК и вуза в целом; 
– программ внутренних аудитов, а также результативности аудита. 
4. Скорректированы ответственность и полномочия руководства и сотрудников универ-

ситета по проведению внутреннего аудита. 
5. Уточнены требования к группе, проводящей внутренний аудит. 
В зависимости от цели, объекта и масштаба каждый конкретный внутренний аудит 

осуществляется как сотрудниками УОК университета, так и с привлечением специалистов 
вуза, не занятых в проверяемой области деятельности.  

6. Переработан раздел, касающийся уведомления проверяемого подразделения: 
«Руководителю группы по аудиту необходимо лично уведомлять руководителя прове-

ряемого подразделения о предстоящем аудите заранее, не менее чем за 5 рабочих дней и 
согласовывать с ним дату и объем аудита. В качестве уведомления руководителю прове-
ряемого подразделения направляется утвержденный план аудита». 

7. Изменена форма аудит-протокола по внутреннему аудиту. С целью совершенство-
вания процесса регистрации несоответствий раздел, касающийся разработки корректирую-
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щих и предупреждающих действий, рекомендуется перенести из данной формы в докумен-
тированную процедуру СМК-ДП-8.5 «Корректирующие и предупреждающие действия».  

8. Усовершенствован порядок разработки корректирующих и предупреждающих  
действий: 

«Если в ходе проверки обнаружено несоответствие, то в течение 5 рабочих дней со 
дня проверки, руководитель проверяемого подразделения анализирует результаты аудита и 
определяет корректирующие и предупреждающие действия, необходимые для устранения 
причин несоответствия (согласно документированной процедуре «Корректирующие и преду-
преждающие действия»), устанавливает сроки их исполнения и назначает ответственных за 
выполнение корректирующих действий. Руководитель проверяемого подразделения также 
должен обеспечить коррекцию выявленных несоответствий». 

9. Переработан раздел «Проверка выполнения плана мероприятий по результатам ау-
дита», включающий требования по проведению повторной проверки подразделения на оп-
ределение фактического выполнения корректирующих действий. 

Рассматривая внутренний аудит качества в университете, нельзя не вспомнить о про-
блемах, возникающих в связи с взаимодействием группы по аудиту и персоналом проверяе-
мого подразделения. От характера этих взаимодействий зависит успех каждого проведенно-
го внутреннего аудита. Возможные негативные реакции на внутренний аудит среди сотруд-
ников проверяемого подразделения различны – от нейтрального и даже равнодушного от-
ношения к нему руководителей и персонала подразделений вуза  до его психологического 
неприятия. Поэтому большое значение имеет тщательный отбор внутренних аудиторов по 
деловым, коммуникативным и личным качествам, психоэмоциональной устойчивости. Необ-
ходима специальная подготовка внутренних аудиторов.  

Краткосрочные семинары, тренинги, обмен опытом в рамках научно-практических кон-
ференций безусловно полезны, но все-таки перечень обсуждаемых на них тем ограничен 
относительно небольшим кругом текущих вопросов. И рано или поздно специалист внутрен-
него аудита начинает ощущать необходимость в  обобщении и систематизации знаний и 
практического опыта. Возникает необходимость формирования комплексной системы подго-
товки внутренних аудиторов, включающей в себя как элементы внутреннего, так и внешнего 
обучения.  

Общие требования к аудиторам изложены в ИСО 19011, но они носят отчасти лишь 
рекомендательный характер и поэтому целесообразно прописывать требования к внутрен-
ним аудиторам СМК в отдельном документе организации. В качестве такого документа мо-
жет выступать «Кодекс внутреннего аудитора», где прописываются  все требования, предъ-
являемые к специалисту по внутреннему аудиту в университете. В этот кодекс рекомендует-
ся включать такие разделы как фундаментальные принципы проведения аудита, функции и 
полномочия аудиторов, требования к знаниям и умениям, образованию, опыту работы и др.  

Большое значение для специалиста данной области имеют его профессиональные ка-
чества. Так как аудитор должен контролировать процесс проведения внутреннего аудита и 
хорошо чувствовать настрой сотрудников, атмосферу в подразделении при проведении 
проверки, уметь владеть ситуацией и избегать конфликтов и недопонимания, появление ко-
торых является довольно нередкой проблемой, он должен быть еще и хорошим психологом.  

Учитывая специфику области деятельности университета, необходимо отметить, что 
для вуза возможно создать комплексную систему повышения квалификации внутренних ау-
диторов, включающую внешнее обучение специалистов на семинарах в специальных учеб-
ных центрах и обучение внутри университета. Внутреннее обучение должно стать эффек-
тивным дополнением к внешнему обучению.   

В рамках разработки внутренней системы обучения необходимо подготовить «Поло-
жение о порядке обучения и аттестации внутренних аудиторов СМК  университета», регла-
ментирующее порядок обучения и аттестации сотрудников вуза, задействованных в прове-
дении внутренних аудитов СМК. Основными задачами обучения и аттестации являются: 

– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессио-
нальной компетентности внутренних аудиторов; 

– обеспечение университета квалифицированными внутренними аудиторами. 
Внутреннее обучение необходимо проводить на основании программы. Программа 

обучения составляется ежегодно, объем часов, состав учебной программы, количество лек-
ций и практических занятий может меняться в зависимости от контингента обучающихся, а 
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также целей и задач обучения. После завершения курса лекций, практических занятий и де-
ловых игр каждому обучаемому необходимо пройти аттестацию. 

Дополнительную информацию о процессе внутреннего аудита, ответы на решение 
спорных вопросов и задач, возникающих в ходе проверки, сотрудники могут получить из  
учебных семинаров по системе менеджмента качества, проводимых в университете в тече-
ние года.  

Хорошим инструментом для улучшения процесса внутреннего аудита может служить 
разработка памятки для  внутренних аудиторов и экспертов при проведении аудита СМК, в 
которую целесообразно включить рекомендации по проведению аудита, возможный пере-
чень вопросов для опросного листа согласно требованиям стандартов, список сформулиро-
ванных возможных несоответствий СМК в университете.  

Для успешного руководства вузом и повышения его конкурентоспособности необходи-
мо помнить, что внутренний аудит, как и любой другой процесс системы менеджмента каче-
ства университета, требует постоянного совершенствования и улучшения. 
 
 
И. В. Храмова 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО ДОРАБОТКЕ И ПОДГОТОВКЕ СМК 
УНИВЕРСИТЕТА К СЕРТИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
 

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) является одним 
из важнейших показателей деятельности университета.  

Действующая система менеджмента качества в нашем университете  полностью соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ориентирована на современные информа-
ционные технологии, использование достижений теории и практики менеджмента. С 13 но-
ября 2010 года все действующие сертификаты, соответствующие требованиям              
ГОСТ Р ИСО 9001-2001, признаются недействительными, а процессы сертификации и ре-
сертификации в России должны проводиться по новому ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

В настоящее время университет готовится к очередной процедуре сертификации сис-
темы менеджмента качества. Область действия СМК будет расширена на все направления 
деятельности университета и адаптирована к требованиям нового стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, в котором обобщен опыт внедрения систем менеджмента качества во всем мире.  

Деятельность по доработке СМК может быть успешной только при активном участии 
всего коллектива университета. Реальную ценность СМК представляет только тогда, когда 
она существует не на бумаге, а в сознании и действиях людей.  

Адаптивное поведение работников при функционировании СМК призвана обеспечить 
корпоративная культура. Чем выше корпоративная культура образовательного учреждения, 
тем «легче» пройдет внедрение СМК. Особенно важным это представляется в условиях из-
менений, что делает процесс формирования СМК более трудным и конфликтным. Анализ 
корпоративной культуры образовательного учреждения конструктивно влияет на социально-
психологическую атмосферу, поведение сотрудников и оказывает серьезное воздействие на 
процесс внедрения системы менеджмента качества. Деятельность по внедрению СМК свя-
зана с нововведениями, которые, как известно, имеют не только сторонников, но и против-
ников. Сопротивление во всех формах может привести к конфликтной ситуации вокруг объ-
екта новаторства, деформировать эмоциональный климат в организации и т. п. Каждый со-
трудник хочет получать удовлетворение от выполняемой работы. Поэтому руководители 
должны формулировать задачи так, чтобы сотрудник почувствовал свою необходимость в 
процессе формирования СМК, и тогда работа для него будет в радость. Необходимо, чтобы 
все как можно раньше и полнее узнавали о планируемых мероприятиях. Сотрудников нужно 
как можно раньше привлекать к планированию нововведений, к участию в подготовке меро-
приятий и принятию решений. 

Для преодоления сопротивления изменениям со стороны персонала  необходимо: 
- определить социально-психологические изменения, которые могут повлечь за собой 

внедрение нового стандарта, 
- выявить структурные подразделения (сотрудников), способных оказать поддержку,  
- создать атмосферу поддержки путем разъяснительной работы (обучение), 
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- информировать сотрудников об успешном выполнении отдельных стадий внедрения, 
- подготавливать информационные материалы, 
- создавать атмосферу доверия и открытости. 

Информирование коллектива университета о деятельности в области качества – одна 
из задач методического отдела по обеспечению качества. Сотрудникам университета пре-
доставлена возможность свободно обмениваться информацией о деятельности университе-
та в области качества. Комментарии, замечания, предложения и пожелания можно оставить 
на сайтах www.ulstu.ru в разделе «Подразделения – Ректорат – Управление обеспечения 
качества» и на портале качества УлГТУ www.quality.ulstu.ru (через форму обратной связи).  

Первоочередной задачей Управления обеспечения качества является обеспечение 
проведения работ по подготовке СМК УлГТУ к сертификации по стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001-2008: 
- Организация проведения диагностики системы управления с позиций процессного 

подхода. Для проведения диагностики создана рабочая группа, которая проводит 
обследование по всем направлениям деятельности университета; 

- Выявление всех направлений деятельности университета; 
- Проведение общего анализа существующей СМК и оценка фактического состояния и ак-

туальности всех используемых документов СМК, а также действующей системы доку-
ментооборота; 

- Выявление путей повышения эффективности системы управления университетом; 
- Подготовка и организация проведения самооценки на основе модели совершенствова-

ния; 
- Определение структуры документации СМК и записей по качеству; 
- Разработка документации СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008: 

• разработка Руководства по качеству, 
• документированных процедур, необходимых для функционирования с учетом разра-
ботанных процессов; 

- Проведение внутренних аудитов СМК, проведение необходимых корректирующих и пре-
дупреждающих действий по результатам аудита; 

- Определение и описание процессов: 
• выявление процессов и связи между ними, 
• расширение области действия СМК, 
• определение руководителей процессов, 
• определение показателей процессов и методов их измерения. 
Руководитель процесса – должностное лицо, наделенное правами и полномочиями, 

имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обес-
печение, информацию о процессе, несет ответственность за процесс во всех его аспектах – 
планирование, обеспечение, управление и улучшение процесса.  

Основная проблема руководителя процесса связана с обеспечением производитель-
ной работы на стыке между разными подразделениями, т. к. именно эти зоны – зоны пере-
хода ответственности – и являются особенно проблемными в любой организации. Для ре-
шения конфликта руководитель процесса должен обладать достаточными полномочиями. 
Главный вопрос, возникающий при введении процессного управления, – как делить полно-
мочия между процессным и линейным руководством? Специалист должен исполнять указа-
ния непосредственного линейного руководителя. При этом руководитель подразделения 
должен отвечать за выполнение подразделением задач, регламентированных в рамках опи-
сания процессов. Регламенты и процедуры, согласованные с руководителем подразделе-
ния, – инструмент руководителя процесса, с помощью которого он управляет исполнителя-
ми. То есть, при нарушении регламента процесса, руководитель процесса обращается к ру-
ководителю, сотрудники которого допустили нарушение, и восстановление порядка лежит 
полностью в зоне компетенции и ответственности руководителя подразделения. 

Руководитель процесса занимает достаточно высокое положение и, часто, выполняет и 
другие обязанности, например, линейное руководство. Поэтому очень вероятна ситуация, 
когда на каждодневное, рутинное руководство процессом у него не останется времени.  
Логичное решение в такой ситуации – делегировать полномочия по оперативному управле-
нию другому сотруднику. Такого сотрудника называют «менеджер процесса». На менеджера 
возлагаются задачи по оперативному управлению, а именно: контроль исполнения проце-
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дур, разрешение конфликтов, привлечение согласованных ресурсов в процесс, предостав-
ление отчетности по ключевым показателям. 

На руководителе остаются полномочия по разработке документации процесса, контро-
лю ключевых показателей процесса, инициированию улучшений и ответственность за то, 
чтобы процесс функционировал и достигал своих целей.  

В связи с тем, что в настоящее время руководители процессов самостоятельно не про-
водят мониторинг, сотрудники Управления обеспечения качества в конце текущего года рас-
сылают им формы, оказывают методическую помощь в определении показателей процес-
сов, выборе способа их измерения, а также в заполнении форм по результатам мониторинга 
процессов. Для улучшения деятельности необходимо обеспечить эффективное взаимодей-
ствие между руководителями процессов, периодически рассматривать итоги работы про-
цессов, то есть проводить анализ контролируемых показателей и достижение измеряемых 
целей.  

Последовательная и системная деятельность университета по обеспечению качества 
позволит получить новый сертификат, обеспечит конкурентоспособность ГОУ ВПО УлГТУ на 
рынке образовательных услуг за счет высокого качества образовательного процесса и под-
готовки специалистов высокого уровня их профессиональных знаний, навыков и умений и 
высоких морально-нравственных качеств. Это в свою очередь способствует повышению до-
верия к УлГТУ со стороны всех заинтересованных сторон: студентов и их родителей, обще-
ства, преподавателей и сотрудников, государственных учреждений, предприятий-
работодателей, принимающих к себе на работу наших выпускников. 

 
 

И. В. Храмова 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УНИВЕРСИТЕТА ПО МОДЕЛИ КОНКУРСА РОСОБРНАДЗОРА «СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

В настоящее время основной тенденцией в области гарантий качества высшего и 
среднего образования становится перенос центра тяжести с процедур внешнего контроля 
качества деятельности образовательного учреждения на базе национальных систем атте-
стации и аккредитации в сторону внутренней самооценки на основе тех или иных моделей 
управления качеством. Это обеспечивает перенос ответственности за качество и оценку ка-
чества в учебное заведение. Таким образом, эффективная система мониторинга качества 
образования, основанная на самооценке, сама по себе обеспечивает объективную оценку 
и доверие к деятельности образовательного учреждения и приводит к существенной эко-
номии материальных и временных ресурсов, выделяемых на проведение внешней экспер-
тизы. Результаты самооценки становятся с одной стороны механизмом постоянного внут-
реннего улучшения системы качества, а с другой – могут представляться внешним прове-
ряющим для их выборочной проверки. 

Под самооценкой понимается всестороннее обследование образовательного учрежде-
ния, итогом которого является тщательно обсужденное персоналом мнение или суждение о 
результативности и эффективности организации и уровня развития, организованности, упо-
рядоченности и совершенства процессов образовательного учреждения. 

Первым вопросом при проведении самооценки образовательного учреждения является 
выбор метода самооценки, в основе которого лежит выбранная  модель. Фактически метод 
самооценки представляет собой перечень требований к уровню организации процессов ву-
за, которые формулируются в виде критериев и подкритериев модели.  

Наш университет в рамках деятельности по совершенствованию СМК в течение по-
следних трех лет самостоятельно проводит внутреннюю процедуру самооценки по модели 
конкурса Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников образовательных уч-
реждений профессионального образования» [1]. 

Модель конкурса включает две группы критериев: первая группа критериев характеризу-
ет то, как организация добивается результатов в области качества подготовки специа-
листов, что делается для этого («возможности»), вторая группа критериев характеризу-
ет то, что достигнуто («результаты»). 
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Первая группа включает критерии: 
1. Роль руководства в организации работ по обеспечению качества подготовки выпуск-

ников; 
2. Политика и стратегия в области качества подготовки выпускников; 
3. Использование потенциала преподавателей, сотрудников и обучающихся для обес-

печения качества подготовки выпускников; 
4. Рациональное использование ресурсов (материальных, финансовых и людских); 
5.  Управление процессами обеспечения качества подготовки выпускников. 
Вторая группа включает критерии: 

6.  Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников; 
7. Удовлетворенность преподавателей, сотрудников и обучающихся работой и уче-

бой; 
8. Влияние образовательного учреждения на общество; 
9. Результаты, которых добилось образовательное учреждение в отношении заплани-

рованных целей повышения качества подготовки выпускников. 
При проведении самооценки по группе критериев «Возможности» (1-5 критерии) ис-

следуют формы и методы работы с обоснованием их применения в рамках деятельности, 
которую характеризует критерий. Этот аспект оценивается экспертами как совершенство 
подхода.  

При оценке совершенства подхода оценивается: 
а) Обоснованность:  

- насколько обоснованы применяемые методы и формы работы,  
- насколько систематически они применяются,  
- насколько эти методы нацелены на предупреждение ошибок,  
- насколько подход ориентирован на потребности заинтересованных сторон. 

б) Интегрированность:  
- насколько подход направлен на реализацию политики и стратегии в вузе,  
- насколько подход согласован с другими подходами, используемыми в вузе, 
- разрабатываются ли мероприятия по улучшению подходов после анализа и оценки их 

эффективности,  
- в какой степени применяемые подходы и улучшения этих подходов внедрены в вузе. 

Эксперты оценивают полноту подхода: насколько широко в рамках организации при-
меняются эти формы и методы (в «вертикальном» разрезе – по уровням управления и в 
«горизонтальном» – по подразделениям и по процессам образовательной деятельности  
вуза).  

При проведении самооценки по критериям, характеризующим результаты (6-9 крите-
рии), эксперты оценивают «достижение целей» и «полноту охвата направлений деятельно-
сти».   

При оценке достижения целей учитываются: позитивные тенденции или стабильность 
высоких значений показателей, достижение запланированных целей, сравнение с показате-
лями других вузов, включая и лучшие, доказательства того, что результаты обусловлены 
применяющимися подходами. 

При оценке полноты охвата процессов образовательной деятельности вуза учитывает-
ся: насколько представленные показатели охватывают все соответствующие процессы об-
разовательной  деятельности, насколько полно представленные показатели охватывают ре-
зультаты, относящиеся к рассматриваемой составляющей критерия, насколько представ-
ленные показатели характерны для вуза. 

Конкурс проводится в два этапа. На первом производится оценка отчетов по самооцен-
ке. Отчет содержит описание деятельности образовательного учреждения по девяти крите-
риям модели конкурса. 

 В отчете отражается все новаторское, что может отличить наш вуз от других. Целесо-
образно проиллюстрировать информацию о результатах простыми графиками, диаграмма-
ми. Желательны также краткие комментарии, которые позволят понять важность и особен-
ности представленных количественных значений. Алгоритм написания отчета: «тезис – до-
казательство» (примеры, статистика, свидетельства деятельности). Все данные, в т. ч. и 
статистические,  желательно представлять в динамике за три-пять лет. Результаты анкети-
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рования должны быть  представлены в динамике с  последующим анализом. При составле-
нии отчета надо отобрать  10-15 ярких примеров по различным направлениям деятельности.  

По результатам экспертизы первого этапа производится отбор вузов для участия во 
втором, финальном этапе конкурса, в котором оценивается деятельность вузов на местах. 
Основной целью обследования финалистов является проверка данных и доказательств, 
приведенных в отчете. В октябре 2009 года экспертная комиссия, проводя обследование в 
нашем университете, высоко оценила систему качества УлГТУ. 

Победители определялись на конкурсной основе по итоговой оценке значительных ре-
зультатов в деятельности по обучению, внедрению эффективных методов управления учеб-
ным процессом, созданию эффективной системы обеспечения качества подготовки специа-
листов. В 2009 году наш университет признан дипломантом конкурса. Это является под-
тверждением того, что система обеспечения качества подготовки выпускников успешно раз-
вивается, университет достигает наилучших результатов, эффективно применяя на практике 
подходы современного менеджмента.  
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Актуальность проблемы профессионального и личностного самоопределения молоде-
жи связана с повышением интереса общества к системе образования как основе подготовки 
высококвалифицированных кадров, которые будут определять экономическую эффектив-
ность постиндустриального общества наряду  с использованием новых знаний, технологий и 
методов управления.  

Проблема профессионального самоопределения рассматривалась в работах отечест-
венных ученых С. Н. Чистяковой, М. В. Ретивых,  П. Г. Щедровицкого, Е. А. Климова,  
Н. С. Пряжникова, Е. Б. Евладовой.  Несмотря на различие в подходах, исследователи схо-
дятся в том, что профессиональное самоопределение нельзя рассматривать без ценностно-
смысловых компонентов, оно является важной характеристикой социально-психологической 
зрелости личности, ее потребности в самореализации и самоактуализации. Профессио-
нальное самоопределение осуществляется в течение всей профессиональной жизни: лич-
ность постоянно рефлексирует, переосмысливает свое профессиональное бытие и самоут-
верждается в профессии.  

Важный период в выборе профессии приходится на раннюю юность. Правда, профес-
сиональные намерения школьников 14-15 лет диффузны, неопределенны. В возрасте 16-23 
лет многие юноши и девушки получают профессиональное образование в учебных заведе-
ниях или профессиональную подготовку на предприятиях либо в учреждениях. Однако не-
мало юношей и девушек не вполне уверены в сделанном выборе.  

Как показывают исследования, у молодежи отсутствуют навыки самоопределения, 
планирования жизненного и профессионального пути. В решении проблемы оказания помо-
щи молодежи в их профессиональном самоопределении требуется объединение усилий 
многих заинтересованных сторон на основе социального партнерства.  

Созданная нами модель социального партнерства «школа – вуз – предприятие» на-
правлена на решение взаимосвязанной проблемы: информационной поддержки профессио-
нального самоопределения старших школьников региона и профессионализации студентов 
вуза одновременно. Инициатором проекта стал Центр корпоративных коммуникаций Улья-
новского государственного технического университета (ЦКК УлГТУ),  деятельность которого 
направлена на развитие и интеграцию корпоративных систем массовых коммуникаций пред-
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приятий и организаций Ульяновской области на основе разработки и внедрения новых ком-
муникационных технологий и подготовки соответствующих кадров.   

Профессиональные пробы студенты специальности «Связи с общественностью» 2 и 3 
курса начинают проходить, включившись в реализацию проекта «Твой выбор». Содействуя 
профориентации школьников, они приобретают профессиональные компетенции, необхо-
димые им как будущим PR-специалистам: устанавливать и поддерживать необходимые свя-
зи с партнерами-школами, готовить информационные материалы, организовывать спецме-
роприятия,  овладевать на практике приемами и методами публичного выступления, участ-
вовать в дискуссиях по профессиональным проблемам.  

Студенты включаются в процесс построения внутренних коммуникаций в вузе со Сту-
денческим советом университета, со студентами других факультетов, с деканатами: органи-
зуются тренинги для студентов-волонтеров других специальностей. Помимо этого, идет 
процесс построения внешних коммуникаций с партнерами: школами, с Ульяновским город-
ским Центром занятости населения, с Департаментом массовых коммуникаций Ульяновской 
области.  

Студенты ведут сбор информационных материалов об условиях организации труда и 
обучения по конкретной профессии, о требованиях к организму и личности человека, о воз-
можностях профессионально-квалификационного и должностного роста. Благодаря нарабо-
танным ЦКК УлГТУ связям с предприятиями готовится обновленная и уточненная информа-
ция о текущем и перспективном кадровом спросе. Кроме того, студенты занимаются произ-
водством и других информационных материалов: разработкой раздаточных материалов 
(спецвыпусков информационных вестников, листовок с информацией о специальностях и 
вступительных экзаменах), афиш по рекламе творческих конкурсов школьников, производ-
ством фильма в сотрудничестве с отделом учебного телевидения вуза. Подготовленные 
материалы предназначаются для распространения среди школьников и для размещения на 
вкладке «Школьникам» на сайте Центра корпоративных коммуникаций УлГТУ.  

 Основной формой информирования школьников  являются встречи с учащимися        
9-11 классов  школ г. Ульяновска и области. За прошедший 2008-2009 учебный год  подоб-
ные встречи состоялись в 73 школах, в текущем году – в 29. Главная задача межличностных 
коммуникаций – помочь учащимся сориентироваться в потоке информации о мире профес-
сий и о существующих учебных заведениях, в которых можно данные профессии получить. 
В ходе встречи демонстрируется фильм, раздаются информационные материалы, органи-
зуются ответы на интересующие школьников вопросы. В конце – обмен контактной инфор-
мацией с дополнительным информированием о наличии других каналов коммуникации.  
Подобные встречи отличает особая доверительная атмосфера, которая создается благо-
даря социальному статусу студентов (вчерашних школьников) и их коммуникативной ком-
петентности.  

Другой формой профориентации с включением диагностики  и дискуссии является ток-
шоу, главная задача которого – побудить молодого человека мобилизовать свои внутренние 
ресурсы на решение задачи  профессионального самоопределения. Для этого в программу 
ток-шоу включается дискуссия о проблеме выбора «Кому я доверяю выбор своей профес-
сии?», ролевые игры, игровые упражнения. Эти спецмероприятия с особой коммуникатив-
ной средой, с креативностью идей и их воплощением направлены на формирование моти-
вации по конструированию индивидуальной образовательной траектории.  

Проведение творческих литературного, фото- и  видео-конкурсов «Ты и Политех» (ап-
рель 2009) среди школьников, фотоконкурса  «Мой город. Моя школа. Я…» (ноябрь 2009) 
призвано активизировать молодых людей реализовать их творческий потенциал. Для побе-
дителей конкурсов студенты предлагают стать участниками акции «Стань студентом Поли-
теха на один день», пообщаться с профессорско-преподавательским составом, побывать на 
учебных занятиях. Кроме того, студенты организовывают и другие спецмероприятия для 
школьников: Дни открытых дверей, «Секрет поступления на бюджет», экскурсии для абиту-
риентов в рамках Областного слета отличников, собрание для родителей абитуриентов.  

Еще одно направление в работе – поддержка талантливых творческих школьников: 
вручение призов юным журналистам на Слете «Весна журналистская» и победителям ин-
теллектуальной викторины, конкурса компьютерных программ и гуманитарного конкурса 
«Космос глазами детей» на XVIII открытом детско-юношеском аэрокосмическом фестивале, 
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посвященном Всемирному Дню авиации и космонавтики, организованном МОУ ДОД ДЮАКЦ 
«Буран».  

Следующим этапом работы со школьниками, уже определившимися с выбором, и для 
организации их профессиональных проб на базе гуманитарного факультета работают «Шко-
ла юных журналистов» и «Школа юного пиарщика».  

Для информирования партнеров о ходе реализации проекта и привлечения к участию 
новых партнеров информация о проекте размещается на сайте, в корпоративных изданиях, 
в выпусках телепередач «Дай нам крылья, Политех!» и «Новости УлГТУ», а также в цикле 
радиопередач «Вестник Политеха» на местном телевидении и радио. Кроме того, выход на 
аудиторию через размещение материалов в корпоративных изданиях предприятий-
партнеров ЦКК УлГТУ: ОАО «Ульяновский автомобильный завод», Ульяновское Отделение 
Сбербанка России, Ульяновский авиационный завод Авиастар-СП, ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги». В продолжение развития системы оптималь-
ной внутрикорпоративной коммуникационной среды мы предприняли попытку осуществить 
взаимообмен информацией с газетой «Гардариан» гимназии № 44 им. В. Н. Деева г. Улья-
новска.  

Для определения эффективности профориентационной работы был проведен опрос 
среди первокурсников УлГТУ. В опросе приняли участие 468 студентов. Почти половина оп-
рошенных (204 студента) узнали необходимую им информацию о будущей профессии на 
встречах в школе со студентами, 175 использовали сайты, 106 ребят выяснили нужную ин-
формацию на Дне открытых дверей, 26 являлись постоянными зрителями циклов радио- и 
телепередач, а 22 студента указали в качестве источников информации знакомых и членов 
семей. 

Итак, одним из факторов успешной подготовки будущих специалистов является сба-
лансированность теоретической и практической подготовки. Поэтому задача вуза – предос-
тавить возможность практиковаться в своей будущей профессии. Созданная и реализуемая 
нами модель партнерства направлена на педагогическую поддержку профессионального 
самоопределения старших школьников и профессионализации студентов одновременно. 
Студент становится активным участником в решении важной социально значимой проблемы 
общества – помощи в эффективной самореализации молодежи. Студент из объекта педаго-
гических воздействий превращается в субъект познавательной, профессиональной и социо-
культурной деятельности, что содействует повышению его познавательной, социальной и 
профессиональной мобильности, формирует у него активно преобразовательное отношение 
к окружающей действительности и к самому себе. Идет неосознаваемый им процесс кри-
сталлизации профессиональной направленности личности, что позволяет решать проблему 
профессионального самоопределения в вузе. 
 
 
В. Е. Шикина 
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В УлГТУ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

 
В этом году перед университетом стоит задача сертифицировать систему менеджмен-

та качества (СМК) на соответствие требованиям новой версии стандарта ИСО 9001-2008. 
Это означает не очередное подтверждение уже имеющегося сертификата соответствия, а 
получение нового сертификата. Экспертной комиссии должны быть представлены докумен-
тальные свидетельства того, что имеющаяся в университете система соответствует всем 
необходимым требованиям и успешно функционирует. Поэтому проведение работ по стан-
дартизации в первую очередь включает подготовку нового комплекта документов: Руково-
дства по качеству и шести обязательных документированных процедур (ДП): управление 
документацией, управление записями, управление несоответствующей продукцией, коррек-
тирующие и предупреждающие действия, внутренний аудит. Двухлетний опыт использова-
ния имеющейся документированной системы СМК, регламентирующей деятельность уни-
верситета в области обеспечения качества, выявил ряд проблем: 

- излишнее дробление процессов и подпроцессов, что в конечном итоге привело к 
большому объему и числу документированных процедур; 



  35

- наличие в ряде ДП требований, которые реально не могут быть выполнены, напри-
мер, регистрация в Управлении обеспечения качества всех внешних документов, поступаю-
щих в университет, и т. д.; 

- отсутствие в ряде ДП необходимой информации, например, о том, кто является от-
ветственным за те или иные действия, описанные в процедуре. 

Таким образом, можно констатировать, что существующая документация системы ме-
неджмента качества имеет определенный дисбаланс – важные вопросы, требующие полу-
чения конкретной информации, не проработаны до конца, а несущественные вопросы из-
лишне детализированы. 

Вторая версия документации призвана устранить эти недостатки. На данный момент 
отдел стандартизации и сертификации совместно с общим отделом занимается подготовкой 
документированных процедур СМК 4.2.3 «Управление документацией» и 4.2.4 «Управление 
записями». 

Говоря об управлении документацией, хотелось бы сказать отдельно о хранении доку-
ментов СМК. В действующей версии сказано: «При хранении документов СМК обеспечива-
ется предохранение их от порчи, потери или повреждения, а также легкий поиск». В сле-
дующей версии СМК-ДП-4.2.3 «Управление документацией» следует ввести дополнение, 
касающееся ответственности руководителя структурного подразделения и лица, занимаю-
щегося делопроизводством, за потерю документов, поскольку во многих структурных под-
разделениях документы СМК не раз терялись, а также следует прописать основные обязан-
ности ответственного за делопроизводство. 

Кроме корректирования содержания документов идет работа над их оформлением. Бу-
дут изменены и сокращены до необходимого минимума колонтитулы документированных 
процедур, изменены формы листов рассылки и регистрации изменений. За счет подобного 
упрощения стало возможным уменьшить общий объем документов. Кроме того, для прида-
ния документам законченного вида будут разработаны макеты обложек всех ДП и Руково-
дства по качеству. 

Помимо документированных процедур, описывающих определенные процессы вуза, к 
основным документам СМК также относятся положения о структурных подразделениях и 
должностные инструкции (ДИ) сотрудников. Учитывая наличие большого числа практически 
одинаковых должностных инструкций на профессорско-преподавательский состав, решено 
унифицировать данного вида документацию. В данный момент отделом стандартизации и 
сертификации разработан проект типовой должностной инструкции преподавателя, в кото-
рой в матрице обязанностей расписан основной функционал профессора, доцента, старше-
го преподавателя и ассистента. Также разработаны типовые ДИ заведующего кафедрой, 
декана и заместителя декана (по учебной и воспитательной работе). 

Таким образом, приведение к единообразию должностных инструкций сотрудников 
университета позволит сократить и упорядочить большое количество данного вида доку-
ментов. 

Еще одной важной задачей является разработка системы электронного документообо-
рота СМК в части рассылки документов и возможных изменений к ним, а также ознакомле-
ния сотрудников с этими документами и изменениями, когда необходимо подтвердить сам 
факт ознакомления. Все подтверждения ознакомления в этом случае должны фиксировать-
ся в системе в виде Листа ознакомления. 
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Секция 2.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  
СО СТУДЕНТАМИ 

 
 
М. П. Волков 
ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

Проникновение тестовых технологий в ткань системы общего и высшего образования – 
факт, не вызывающий сомнения. Сетования специалистов в области образования и полити-
ков на уродливые формы западного по духу нововведения (вопросы, вроде, «Какого цвета 
глаза были у Татьяны Лариной?» и т. п.) не отменяют того обстоятельства, что тестирование 
становится, благодаря циркулярам «чиновников-новаторов», явлением состоявшимся, и пе-
дагогическое сообщество должно озаботиться отысканием способов демпфирования нега-
тивных последствий превращения тестирования в универсальный способ контроля качества 
усвоения материала. Можно признать, что этот метод применим к естественно-научному  и 
техническому знанию, ориентированному на овладение «типовыми» формами знаний. Но с 
помощью тестов, вряд ли, можно понять, уяснил ли студент, что философского в «воде» Фа-
леса или «огне» Гераклита. Следовательно, речь должна идти о том, чтобы при освоении 
философского материала поставить тестовые технологии на службу развития творческих 
способностей студентов. 

Автор, не претендуя на исчерпание, предлагает  несколько форм тестового  контроля 
усвоения знаний по философии в новом качестве – как развивающих творческие способно-
сти студентов: 

- задания, в которых отсутствует правильный ответ, тогда как в условии подобная ого-
ворка отсутствует. Данная форма тестовых технологий побуждает студента к отстаиванию 
собственного взгляда на проблему; 

- задания, в которых реально даны два правильных ответа, тогда как в условиях огова-
ривается, что правилен – один ответ. Подобное «запутывание» побуждает студентов не до-
верять очевидному, лежащему на поверхности; 

- задания, в которых требуется дать краткую характеристику позиций философов, рас-
крыть суть их оснований. Подобные задания лучше давать на дом, так как они требуют при-
влечения дополнительного материала; 

- задания, в которых требуется из всей совокупности разнородных вариантов выбрать 
те, которые по персоналиям, школам или позициям относятся к определенной эпохе – ан-
тичности, средневековью, Новому времени и т. п. Такие задания допустимы и в ходе семи-
нарских занятий: в этом случае на их выполнение следует отвести больше времени, чем на 
обычные задания, преследующие контрольные функции; 

- подбор из предложенного массива заданий тех, которые объединяются темой, причем 
требуется расположить их в соответствии с логикой раскрытия темы (проблемы): знание – 
сенсуализм – эмпирический уровень – факт; знание – рационализм – теоретический уровень 
– теория (закон, принцип). Такого рода задания также желательно предлагать для выполне-
ния дома; 

- подбор заданий, которые необходимо выбрать из совокупности предложенных, в со-
ответствии с позицией философа, ранжировав их по предложенной преподавателем схеме: 
онтология – гносеология – методология – антропология – этика – эстетика. Предложенная 
схема может быть изменена применительно к особенностям корпуса соответствующего фи-
лософа. 

Предложенные варианты творческого использования форм тестовых заданий в про-
цессе освоения философии требуют серьезной работы от преподавателя, нацеленной на 
разработку адекватных уровню аудитории вариантов и формирование интереса к материалу.   
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Ю. Р. Гильманов 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
 

Одним из эффективных и результативных методов активизации познавательной дея-
тельности студентов является широкое привлечение их к учебно-поисковой и научно-
исследовательской работе. Современная высшая школа накопила значительный опыт орга-
низации НИРС в двух ее основных направлениях, который подлежит тщательному изучению 
и анализу с позиций современной вузовской дидактики с целью использования его положи-
тельных аспектов. 

Активизация познавательной деятельности студентов – проблема двусторонняя, тре-
бующая, с одной стороны, усиления педагогической активности профессорско-
преподавательского состава по совершенствованию форм и методов обучения и, с другой, 
значительной интенсификации самостоятельной учебно-поисковой и исследовательской 
деятельности студента. Активизация форм и методов вузовского обучения предусматривает 
создание в процессе обучения таких условий, которые требуют от студента самостоятельно-
го, активного добывания знаний и ставят его в положение исследователя. 

Идея обучения студентов в процессе исследований возникла в XIX веке в стенах Лон-
донского Королевского Колледжа. Крупный английский ученый, физик, Джеймс Максвелл 
(1831–1879 гг.) стремился превратить обучение в творческий процесс и обучать своих сту-
дентов так, чтобы они учились, исследуя. Он стремился сделать их соучастниками своих на-
учных экспериментов, учил их, заставляя проводить исследования, учил наукой, причем 
наиболее сложными и современнейшими ее областями на тот день. Обучая студентов в 
процессе исследований, Максвелл был абсолютно прав в том отношении, что ничто так не 
развивает мышление, как самостоятельное исследование, поиск ответов на загадки, постав-
ленные природой. 

Интерес в этом плане представляет деятельность советской высшей школы на началь-
ном этапе ее развития, позитивный опыт которой может и должен быть использован в ходе 
современного реформирования системы вузовского образования.  

Активные формы и методы обучения были разработаны впервые в 1919 году Москов-
ским городским университетом имени А. Л. Шанявского. В предлагаемой разработке форм и 
методов обучения важное место отводилось организации учебно-поисковой деятельности 
студентов во время учебных занятий, а также выполнению самостоятельных научных иссле-
дований во внеучебное время. Приведенные в разработке формы и методы обучения были 
нацелены на значительную активизацию познавательной деятельности студента, формиро-
ванию у него исследовательских умений и навыков. Они не утеряли своей дидактической 
ценности и в наши дни и могут в модернизированном виде быть использованы в учебной 
деятельности современного вуза.  
 
 
В. В. Демидов 
ПРОФИЛИРОВАНИЕ КОРРИГИРОВАННЫХ ДОЛБЯКОВ МЕТОДОМ  
3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ В КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ 

 
При выполнении курсовых проектов по дисциплине «Режущий инструмент» и диплом-

ных проектов с развитой конструкторской частью студентами машиностроительного факуль-
тета часто приходится решать задачу профилирования корригированных долбяков для об-
работки цилиндрических зубчатых колес. В большинстве случаев эта задача решается сту-
дентами по известным  методикам с использованием приведенных в этих методиках  зави-
симостей без понимания причин, приводящих к искажению проекции профиля режущих кро-
мок зубьев долбяка на торцовую плоскость обрабатываемого зубчатого колеса (ОЗК). Кроме 
того, применяемые в настоящее время методики профилирования корригированных долбя-
ков не обеспечивают получение теоретически требуемой эвольвенты в проекции профиля 
режущих кромок зубьев долбяка на торцовую плоскость обрабатываемого колеса.  Остаются 
открытыми вопросы влияния числа зубьев долбяка и степени его переточенности на возни-
кающую при зубодолблении погрешность профиля зубьев обрабатываемого колеса. При из-
готовлении корригированных долбяков, спрофилированных по применяемой методике, для 
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приближения профилей зубьев долбяка к требуемому необходимо использование специаль-
ных червячно-модульных фрез или снятие значительных припусков по боковым сторонам 
его зубьев на операции зубошлифования. Теоретически точный профиль зубьев долбяка в 
проекции на торцовую плоскость обрабатываемого колеса может быть получен методом 3D-
моделирования следующим образом. 

Разработанные на кафедре 3D-модели общепринятого профилирования корригирован-
ных прямозубых и косозубых долбяков типов Феллоу и Сайкс (вариант № 1) позволяют оце-
нить погрешность их профилирования по параметрам угла профиля проекции режущей 
кромки на торцовую плоскость зубчатого колеса на делительной окружности долбяка, по-
грешности профиля этой проекции и погрешности шага зацепления долбяка с обрабатывае-
мым колесом с учетом числа зубьев долбяка и степени его переточенности. Работая с этими 
моделями, студенты на практике убеждаются в имеющих место погрешностях профилирова-
ния долбяков применяемыми методами, а также о влиянии числа зубьев долбяка и степени 
его переточенности на величины этих погрешностей. 

3D-профилирование корригированных долбяков по варианту № 1 предполагает по-
строение тела зуба инструментального зубчатого колеса (ИЗК) с профилем в его торцовом 
сечении, выполненным по требуемой эвольвенте, образование на нем передней поверхно-
сти с заданной формой образующей (прямая линия, выпуклая или вогнутая дуга без смеще-
ния от осевой плоскости долбяка или со смещением), построение боковой винтовой поверх-
ности зуба долбяка, соответствующей заданному значению заднего угла на вершине зуба, 
определение угла профиля боковой стороны зуба долбяка в его торцовом сечении и опреде-
ление погрешностей профиля проекции режущей кромки долбяка на торцовую плоскость 
ОЗК.  3D-профилирование корригированных долбяков по варианту № 2 доказывает его це-
лесообразность, так как все оцениваемые погрешности практически равны нулю. Однако, 
как указано выше, и в этом случае остается проблема технологического обеспечения тре-
буемого профиля боковой поверхности зуба долбяка в его торцовом сечении. 

3D-профилирование по варианту № 3 позволяет исключить этот недостаток, так как 
профилирование долбяка базируется на реально полученном после зубофрезерования  
профиле боковых сторон зуба долбяка. В этом случае методом 3D-моделирования находит-
ся линия пересечения тела зуба ИЗК с углом профиля его зубьев на делительной окружно-
сти, равным получаемому после зубофрезерования, и тела зуба ИЗК с требуемым эволь-
вентным профилем. Затем строится передняя поверхность долбяка полученной образующей 
вокруг оси долбяка и последующее пересечение  этой поверхности осевой плоскостью. Ли-
ния пересечения, полученная в осевой плоскости долбяка, есть образующая линия передней 
поверхности долбяка, при которой все конструктивные погрешности, так же, как и в варианте 
№ 2, равны нулю. При аппроксимации этой образующей более технологичной линией возни-
кают погрешности, которые можно оценить по изложенной выше методике и принять реше-
ние о целесообразности аппроксимируемой образующей и варианта № 3 в целом. 

Таким образом, созданные  3D-модели профилирования корригированных долбяков 
позволяют студентам оценивать погрешность профилирования при разных вариантах про-
филирования и выбрать наиболее рациональный из них для целей проектирования корриги-
рованных долбяков. 
 
 
И. А. Зосименко 
ОПЫТ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ГУМАНИТАРНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Реализация задач обучения в вузе во многом зависит от степени развития познава-
тельных способностей студента: восприятия, воображения, представления, памяти, внима-
ния, мышления. Традиционное обучение построено на основе памяти и процесса запомина-
ния, а другие познавательные психические процессы – воображение, представление, внима-
ние и, особенно, мышление – играют вспомогательную, второстепенную роль. Активизация 
учебно-познавательной деятельности студентов предполагает включение и поддержание в 
течение всего семинарского занятия всех психических познавательных процессов, в первую 
очередь – мышления.  
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Активизация учебно-познавательной деятельности студентов является центральной 
проблемой педагогики и психологии высшей школы, в основе которой — активные методы 
обучения. Мы согласны с мнением, что называть какие-то методы активными не совсем кор-
ректно, ибо стимулировать познавательную деятельность должен  любой метод, на то он и 
метод обучения. Вместе с тем автор считает, что «активизация учебно-познавательной дея-
тельности» студентов предполагает использование таких методов и приемов, которые по-
зволяют в течение всего занятия поддерживать высокий уровень познавательного интереса 
студентов на основе мышления, внимания, воображения и представления. Такой семинар 
можно считать активным.  

Актуальность активного семинара на занятиях по гуманитарным и социальным дисци-
плинам обуславливается необходимостью повышения эффективности обучения и формиро-
вания компетентности у студентов технического вуза в области гуманитарных и социальных 
наук. 

В силу обстоятельств, автору приходилось проводить семинарские занятия по полито-
логии, социологии, правоведению, психологии и педагогике, опыт которых можно использо-
вать не только преподавателям гуманитарных и социальных дисциплин, но и экономических, 
естественнонаучных и даже технических дисциплин.  

Главным условием результативности активного семинара автор считает активную роль 
преподавателя, обеспечивающего качественную подготовку студентов к занятию и стимули-
рующего их учебно-познавательную деятельность на основе активизации мышления и под-
держании стойкого познавательного интереса в ходе всего семинара.  

Важно, чтобы студенты в ходе самостоятельной работы изучили все вопросы семинара 
и были готовы дать на них ответы. Для контроля качества подготовки автор рекомендует 
студентам готовить письменные тезисы ответов на все вопросы семинара, а перед началом 
занятия проверяет их наличие. Этот прием дисциплинирует студентов и, как правило, тезисы 
готовят все обучаемые.  

Автора могут упрекнуть в том, что если студенты готовы к занятию по всем вопросам, 
знают весь учебный материал, зачем тогда проводить семинар? В том и задача активного 
семинара – расширить и углубить знания студентов, и решить эту задачу должен преподава-
тель. Автор решает эту задачу следующими приемами.  

Во-первых, обсуждение учебного материала основывается на добровольном выборе 
студентом вопроса семинара и рассматриваемой проблемы. Выбранная студентом пробле-
ма становится центральной на данный момент, в ее обсуждении участвуют все, дополняя 
выступление основного выступающего, оппонируя и задавая вопросы.  

Во-вторых, студенты знают, что отвечать будут все, и каждый получит оценку по итогам 
семинара. Для обеспечения всеохватности студентов на семинаре автор – одновременно с 
устным ответом одного из студентов – дает задание 2-3 студентам и они работают у доски;  
2-3 наиболее подготовленных студента получают от преподавателя сложные задания, кото-
рые решают на месте; учитываются все дополнения, задаваемые вопросы – вся активность 
студента на занятии.  

В-третьих, активизация мышления у студентов достигается за счёт вопросов препода-
вателя, которые носят проблемный характер, имеют элементы неожиданности, заставляют 
студента по-иному задуматься о проблеме.  

В-четвертых, автор постоянно использует метод мозгового штурма для решения про-
блемы на основе стимулирования творческой мыслительной активности. Особенностью 
применения этого метода является то, что студенты должны одним словом найти ответ на 
сформулированную преподавателем проблему. Как правило, в мозговом штурме участвуют 
почти все студенты группы, соревнуясь в оригинальности, креативности, самостоятельности, 
тем самым активизируя учебно-познавательную деятельность.  

На семинарах студенты получают следующие задания, решить которые можно на ос-
нове активизации мыслительной деятельности, используя представление и воображение, 
напрягая память. На занятиях по политологии студенты принимают решение за президента, 
главу региона, своего депутата. Три студента «создают свои политические партии», дают им 
названия и формулируют предвыборные программы в политической, социальной и экономи-
ческой сферах. После озвучивания программ учебная группа голосует и определяет партию-
победительницу. 
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На других занятиях студенты распределяют группу по социальному статусу, перечис-
ляют выполненные ими с утра социальные роли, определяют темперамент каждого студен-
та. Кроме того, среди студентов проводится конкурс на изображение, рисунок таких соци-
ально-политических категорий, явлений и понятий, как политическая власть, устойчивая и 
неустойчивая политическая система, деятельность как процесс, функции семьи, сущность 
авторитета личности и другие. Студенты должны именно изобразить понятие, так как в этом 
случае развивается образное мышление, воображение и представление у обучаемых.  

Таким образом, опыт активных семинаров свидетельствует о том, что систематическое 
их проведение способствует развитию мыслительной деятельности студентов на основе 
психических познавательных процессов и формирует гуманитарные и социальные компе-
тенции у студентов технических вузов. 
 
 
В. А. Куклев 
ВНЕДРЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ЧЕРЕЗ ВИДЕОРЕПОЗИТАРИЙ 

 
В исследовании [1] выявлены, обобщены и систематизированы этапы становления сис-

темы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании (теоретического осмыс-
ления и формирования замысла реализации технических средств и методологии их приме-
нения; разработки первых переносных компьютеров и использования компьютерных сетей; 
реализации беспроводного доступа к цифровым образовательным ресурсам; перехода к 
всеохватывающему обучению на основе сервисов Web 2.0 и развития телекоммуникацион-
ных технологий); обоснован феномен мобильного обучения; выявлены тенденции эволюции 
электронного обучения (использование информационных репозитариев, дистанционных 
курсов, смешанных курсов, сетевых сообществ). 

В качестве элемента, предназначенного для самостоятельной работы, нами предлага-
ется использовать задания (рис. 1) на основе просмотра видеофрагментов, посвященных 
обсуждению наиболее существенных, ключевых проблем учебной дисциплины. Материалы 
выкладываются в видеорепозитарий (рис. 2), где можно выбрать необходимый для просмот-
ра файл. 

 
 

Рис. 1. Пример заданий для самостоятельной работы 
 
По окончании просмотра студент должен заполнить бланк задания.  
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Рис. 2. Портал с видеорепозитарием 

 
 

Пример видеоматериалов по обсуждению электромагнитной безопасности показан на 
рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Видеофрагмент обсуждения проблемы электромагнитных излучений 
 
 
В докладе и сопровождающей презентации охарактеризованы другие примеры реали-

зации заданий посредством использования видеорепозитария.  
 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Куклев, В. А. Электронное обучение с помощью мобильных устройств в любое время и в 
любом месте / В. А. Куклев. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 356 с. 
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В. А. Куклев 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ   

 
В качестве элемента, предназначенного для самостоятельной работы, нами предлага-

ется в [1] использовать персональный сайт преподавателя (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Сайт преподавателя  
 
На сайте можно оперативно выложить текстовые документы, ссылки на необходимые 

приложения. Для обратной связи можно использовать гостевую книгу. На рис. 2 показаны 
результаты перехода по ссылке на видеолекции. 

 

  
 

Рис. 2. Видеолекции, рекомендованные для просмотра 
 
В докладе и сопровождающей презентации охарактеризованы другие примеры исполь-

зования персонального сайта преподавателя для управления самостоятельной работой сту-
дента.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Куклев, В. А. Электронное обучение с помощью мобильных устройств в любое время и в 
любом месте  / В. А. Куклев. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 356 с. 
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Л. Г. Кучепатова  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современные системы открытого образования становятся неотъемлемой частью со-

временного университетского образования во всем мире, они являются достаточно конку-
рентоспособными на рынке образовательных услуг. Основными целями создания подобных 
систем являются: максимально быстрое обучение, переобучение и повышение квалифика-
ции обучающихся по широкому кругу вопросов; повышение качества образования; оптими-
зация материальных затрат на организацию процесса обучения. Маркетологи отмечают осо-
бое влияние групповых коммуникаций на выбор потребителя образовательных услуг, это 
подтверждает анкетирование потенциальных абитуриентов. Самостоятельность при выборе 
учебного заведения составляет 39 %, у остальных – это решение обусловлено влиянием ро-
дителей. Следовательно, маркетинговая политика вуза должна быть в значительной степени 
ориентирована не на самих абитуриентов, а на их родителей. Статистика говорит, что только 
17 % потенциальных абитуриентов, обладают информацией о выбранной специальности.  

В настоящее время в сфере профессионального образования очень быстро нарастает 
конкуренция. Это связано, во-первых, с увеличением числа профессиональных учебных за-
ведений; во-вторых, с уменьшением числа абитуриентов вследствие демографических фак-
торов. Чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе, вуз должен активно использовать прин-
ципы и инструменты маркетинга и, в частности, проводить маркетинговые исследования.  
Это позволяет снизить уровень неопределенности функционирования учебного заведения, а 
значит уменьшить риск его деятельности на рынке образовательных услуг.  

Следует отметить наличие определенных расхождений в ранжировании понятий каче-
ства в глазах студента и ответственных за образовательный процесс, наиболее ярко прояв-
ляющееся в традиционной системе образования. Например, если для руководства учебного 
заведения важным показателем качества обучения является набор стандартных показате-
лей, а  также – дисциплины, надежности, безопасности; то для студента – наряду с чисто 
функциональными признаками качества, наиболее важными являются понятия престижно-
сти специальности, ее востребованности на рынке труда.  

Применительно к образованию можно утверждать, что продается не образование, а те 
потенциальные возможности, перспективы, которые нужны человеку, чтобы быть востребо-
ванным на рынке труда. Полезные свойства образования можно считать инструментом обра-
зовательного процесса, регулирующим спрос на специальности. Изучение и прогнозирова-
ние основных параметров рынка образования позволяют вплотную приблизиться к принятию 
решения о масштабном внедрении гибкой образовательной системы.  

Современная образовательная наука накопила огромный опыт, но наступление ин-
формационной эпохи резко изменило как схему передачи знаний, так и методы обучения, 
при этом современным образовательным учреждениям жизненно необходимо уделять осо-
бое внимание вопросам конкурентоспособности. Она связана с действием многих факторов, 
среди которых основной – это  качество обучения.  Социально-экономическая ситуация так-
же существенно влияет на планы населения. Если в городе нет достаточных шансов на ка-
чественное образование и социальное продвижение, он не отвечает современным требова-
ниям качества жизни. Как следствие, ухудшается социальное настроение, растет число кон-
фликтов и претензий, возникают диспропорции в использовании трудовых ресурсов. 
 
 
И. А. Манахова  
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ  
И ПРОВЕДЕНИЕ КАМПАНИЙ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
Переход от традиционной к инновационной парадигме образования в России проявля-

ется, в частности, в том, что преподаватели и студенты дальше не могут в рамках традици-
онных форм и содержания решать задачи повышения профессионализма. Появляется си-
туация востребованности нововведений, новых технологий обучения, соответствующих но-
вым условиям и задачам. Причем, эта востребованность нововведений касается всех компо-
нентов учебного процесса: цели, содержания, действующих лиц, методов и форм обучения, 
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стиля общения с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, уважающих 
свою специальность и традиции своего вуза и общества в целом. 

Традиционно учебный процесс включает лекции, семинары, практические занятия и 
самостоятельную работу студентов. Реализация каждого блока проходит в рамках балльно-
рейтинговой  системы, поэтому каждый преподаватель ведет поиск новых критериев оценки. 
Кафедра политологии, социологии и  связей с общественностью УлГТУ,  как выпускающая, 
нацеливает студентов с первого курса на важность получения практических навыков буду-
щей профессии, не выходя из стен вуза. Поэтому в данном докладе внимание уделяется со-
вершенствованию организации самостоятельной работы студентов. 

В структуру специальной профессиональной дисциплины «Организация и проведение 
кампаний в сфере связей с общественностью» вводятся так называемые зачетные меро-
приятия. Изучаемые в теоретическом курсе материалы, в частности, проблемы формирова-
ния корпоративного имиджа, корпоративной культуры, роль специальных мероприятий в свя-
зях с общественностью (event-menegement) закрепляются на практике в форме проведения 
самими студентами специальных мероприятий  на факультете, в университете.  

Алгоритм проведения мероприятий универсален: организация команды  из 5-7 студен-
тов; проведение предварительного исследования; формулирование основных идей по про-
ведению мероприятия  в зависимости от целей и свойств участников; разработка  творче-
ской уникальной концепции (методом брейнсторминга). Планирование мероприятия включа-
ет: определение целей и задач, выбор места и времени, составление рабочего плана-
графика мероприятия с распределением функций между членами команды,  расчет предва-
рительного бюджета с учетом собственных материальных, технических и интеллектуальных 
ресурсов; составление плана информационного сопровождения и продвижения самого ме-
роприятия, показателей эффективности его проведения.  Далее команда студентов присту-
пает к реализации мероприятия: готовит информационную основу – рекламные объявления, 
анонсы, афиши, раздаточный материал, пресс-киты для журналистов, спонсорский пакет, 
приглашения для гостей, специальный выпуск газеты; снимает и монтирует фильмы и ви-
деоролики; готовит конкурсы и выставки.  

Параллельно идут переговоры с потенциальными спонсорами мероприятия, а также 
журналистами, которым рассылаются анонсирующие пресс-релизы; разносятся приглаше-
ния, разрабатывается дизайн и готовится аудитория; подбирается команда для встречи и ре-
гистрации гостей; организуются и проводятся репетиции. Во время и после проведения ме-
роприятия проводится оценка его эффективности по заранее разработанным показателям и 
методикам, в течение недели готовится отчет, в котором анализируются достоинства и не-
достатки мероприятия, проблемы и трудности, которые возникли в ходе подготовки и реали-
зации, разрабатываются рекомендации для проведения следующего мероприятия будущим 
поколением студентов-организаторов. 

Преподаватель-консультант оценивает подготовку, планирование и реализацию меро-
приятия по заранее определенным критериям. Критерии оценки следующие: достижение по-
ставленных целей и задач; степень вовлеченности целевых групп, их количество и актив-
ность; удовлетворенность участников мероприятия; успешность маркетинга самого проекта; 
соответствие примененных PR-инструментов особенностям целевых групп; уровень и каче-
ство информационного сопровождения, включая количество сообщений о проекте во внут-
ренних и внешних СМИ; число посетителей  сайта мероприятия; включенность студенческой 
группы в организацию и проведение мероприятия; оригинальность сценария, дизайнерское  
решение проблемы; успешность работы с различными аудиториями. На всех стадиях осуще-
ствления PR-проекта преподаватель вместе с командой координирует его осуществление, 
оперативно реагирует на возникающие препятствия и трудности, корректирует в соответст-
вии с ними тактику мероприятия, дает рекомендации для дальнейшей работы. 

Студенты,  не участвующие в организации и проведении мероприятия, готовят его 
письменную экспертизу, за которую преподаватель также выставляет баллы: наблюдают за 
этапами подготовки и реализации так называемого зачетного мероприятия и заполняют экс-
пертный отчет по тем же критериям, что и преподаватель. Сразу же после мероприятия про-
водится  групповая дискуссия, которая позволяет: 

- вовлечь в обсуждение каждого; 
- обеспечить определенный уровень заинтересованности и компетентности по обсуж-

даемой теме всех присутствующих; 
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- подойти к рассмотрению вопроса с разных позиций; 
- обеспечить активность обсуждения учебной темы «Cпецмероприятия в структуре  

PR-кампаний», полная вовлеченность учебной группы в подготовку мероприятия  стимули-
рует желание студентов высказывать свои суждения и оценки и выработать коллективные 
рекомендации по совершенствованию подобных мероприятий в будущем. 

На специальности «Связи с общественностью» организация подобных корпоративных 
PR-проектов стала одной из инновационных форм учебного процесса. Можно назвать не-
сколько наиболее значимых ежегодных проектов: региональный Фестиваль «Волжский ве-
нец», «PR&Общение», «PRофи», вузовский тур Олимпиады по связям с общественностью, 
вечер встречи выпускников специальности, «День знаний», «Знакомьтесь, я – первокурсник», 
проект «Куратор». 

 Проведение подобного рода мероприятий  позволяет успешно решать не только учеб-
ные, но и практические задачи, необходимые для формирования корпоративной культуры: 
максимальную приближенность процесса обучения к сфере практической деятельности вы-
пускников; сотрудничество студентов и преподавателей в планировании и реализации всех 
этапов этого увлекательного процесса; интенсивные коммуникации студентов младших и 
старших курсов; формирование креативности, организаторских способностей студентов; на-
конец, что немаловажно, активная, творческая, инициативная и содержательная студенче-
ская жизнь на протяжении всего времени обучения.   

 
 

Л. Н. Нецветаев 
МНОГООБРАЗИЕ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ – НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Эту истину я осознал еще лет сорок назад, когда начал по совместительству с проект-

ной работой вести изостудию областного Дворца пионеров. Рисование с натуры – это понят-
но; а вот с чего начинать беседы о композиции – с девятилетними, скажем, малышами?  
И вот тут на помощь пришел… Пушкин. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Тогда ее назвали все дети. А вот теперь будем делать к ней 
рисунки. Ну-ка, что такое землянка? Как вы ее представляете? У каждого – свое. Обсуждаем, 
отмечаем удачные находки. А как выглядел старый рыбак? Как вы представляете его одеж-
ду? Снова рисуют, снова обсуждение. А как выглядела старуха? А что такое корыто?    
И со временем каждый находил СВОЕГО старика, СВОЮ старуху, а уж многообразие Золо-
тых Рыбок не поддавалось описанию. 

Еще интереснее с ребятами постарше. Там у каждого уже есть свои наклонности. Этот 
любит историю и прекрасно рисует коней. Ему, конечно, «Полтава»: «И он промчался пред 
полками…» И вот великан Петр в зеленой треуголке несется на великолепном скакуне.         
А потом юный автор дома ли, в библиотеке ли – непременно уточнит и конскую сбрую, и по-
крой военного кафтана, и даже золоченый офицерский «горжет» – нагрудный знак в виде 
широкого полумесяца. 

А выбравшие, скажем, сцену бала в «Евгении Онегине», непременно должны будут 
изучить и костюмы того времени, и примерную архитектуру зала, и форму люстр, и занаве-
сей на окнах – то есть окунуться в само понятие стиля «ампир». Им будет на руку яркая цве-
товая гамма ампира: от вишневого до изумрудно-зеленого плюс золоченая орнаментика.  
А контрасты черных фраков с нежно-светлыми одеяниями дам! А как красивы были фигуры 
офицеров в парадных мундирах! 

«Скупой рыцарь» переносит в средневековье. Рыцарские турниры, мрачные  замки с 
глубокими подземельями – и парадный зал герцога; другая эпоха, другие костюмы все это 
пробуждает интерес: а как, скажем, был одет герцог? И в библиотеке запрашивается книга-
альбом о модах разных эпох, об архитектуре замков. Все это расширяет культурный круго-
зор, наполняет изобразительный «багаж». 

Даже на занятиях с молодыми архитекторами Пушкин вызывает интерес не только к 
стилям эпох, но и к стилям их изображения. В предмете «Живопись» есть такая тема «Раз-
работка декоративных композиций в стиле мозаики, гобелена, витража». Пушкинские сказки 
так и просятся в мягкую гамму гобелена, а  «Скупой рыцарь» – в жесткую окантовку линий 
витража. А мозаика способна воплотить любой сюжет из любой эпохи. У Пушкина есть даже 
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Египет – это стихи о Клеопатре. Студентка ДАСа нашла в своем эскизе витража очень ори-
гинальное сочетание тягучих линий модерна в изображении цветов и змеи, пресекшей жизнь 
царицы, с чисто египетской постановкой главной героини: голова в профиль, а тело анфас, 
причем руки снова в профиль – все как на египетских рельефах и папирусах. И орнамент по 
краям композиции – тоже египетский. 

Дизайнерам – архитекторам очень важно знать стихи эпох, их знаковые черты – и пуш-
кинская поэзия,  драматургия, проза вводят в самую гущу этих эпох: от древней Руси в 
«Песне о вещем Олеге», от рубежа XVI и XVII веков в «Борисе Годунове», от барокко в 
«Арапе Петра Великого» до торжественного классицизма в «Медном всаднике».                  
А средневековая Европа в «Пире во время чумы», а рококо эпохи «Моцарта и Сальери…» 
Гений Пушкина объял разные времена и страны (включая даже Америку – «Джон Теннер») – 
и идти по следам его произведений художнику-архитектору очень поучительно.  

 
 

Т. А. Новикова 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ФИЗИКЕ 
СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАБОРОВ 
 

В работе [1] рассматривались результаты учебной деятельности студентов по физике 1 
и 2 курса энергетического факультета набора 2006 г. На факультете аттестация работы сту-
дентов проводится на основе накопительной системы баллов. Показатели результатов — 
баллы за семестр и распределение студентов по группам (по количеству баллов) — демон-
стрировали положительную динамику учебных достижений студентов по физике в двух по-
следовательных семестрах. 

Сравним показатели учебных результатов студентов по физике разных наборов.            
В табл. 1 дано процентное распределение студентов 1 курса наборов 2006 г. и 2008 г. по 
группам в зависимости от набранных баллов в семестре. Накопленные баллы указаны в 
среднем для каждой группы и потока в целом. В табл. 2 приведены показатели студентов 2 
курса. 

 
Таблица 1 

 
1 курс, набор 2006 г. 1 курс, набор 2008 г. Группы студен-

тов Количество 
студентов 

Средние баллы Количество 
студентов 

Средние баллы

Группа 1 
N < 100 21% 70.89 34% 58.023 
Группа 2 
100< N <150 35% 121.8 32% 127.06 
Группа 3 
N > 150 44% 190.9 34% 190.12 
По потоку 100% 141.8 100% 125.02 

 
Таблица 2 

 
2 курс, набор 2006 г. 2 курс, набор 2008 г. Группы студен-

тов Количество 
студентов 

Средние баллы Количество 
студентов 

Средние баллы

Группа 1 
N < 100 18% 63.4 22% 57.037 
Группа 2 
100< N <150 31% 122.6 21% 128.75 
Группа 3 
N > 150 51% 206.8 56% 193.24 
По потоку 100% 154.7 100% 148.99 
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Если средние баллы в группах и на обоих курсах принципиально не отличаются, то си-
туация с распределением студентов по группам на потоках разных наборов другая. Так, чис-
ло студентов 1 курса набора 2006 г., отработавших в семестре на низкие баллы (группа 1) и 
высокие баллы (группа 3) отличается в два раза в пользу группы с высокими показателями 
(44 %). Распределение же студентов по группам на 1 курсе набора 2008 г. оказалось прибли-
зительно одинаковым (см. табл.1). 

Среди причин уменьшения числа студентов с высокими показателями на курсе набора 
2008 г. по сравнению с курсом набора 2006 г. укажем на худшие навыки организации учебной 
деятельности у студентов, отсутствие у большинства из них умения самостоятельно рабо-
тать с учебной информацией, нацеленности студентов на образовательный результат и др. 
[2]. 

Иллюстрацией к наметившейся в последнее время тенденции увеличения учебных 
затруднений у студентов служат диаграммы (рис. 1, рис. 2) и гистограмма процентного 
распределения студентов по оценкам за аттестацию по лабораторным работам (рис. 3). 

1 курс, набор 2006 г.

<3 (18%)>3 (82%)

2 курс, набор 2006 г.
<3 (6%)

>3 (94%)

 
Рис. 1. Распределения оценок за аттестацию по лабораторным работам 

на потоке набора 2006 г. 
 

1 курс, набор 2008 г.

<3 (40%)>3 (60%)

2 курс, набор 2008 г.
<3 (45%)

>3 (55%)

 
Рис. 2. Распределения оценок за аттестацию по лабораторным работам 

на потоке набора 2008 г. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения студентов 2 курса разных наборов по оценкам 

за аттестацию по лабораторным работам 
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Если количество студентов набора 2006 г. с аттестацией ниже оценки «3,0» оказалось 
подавляющее меньшинство, то число данной категории студентов на потоке набора 2008 г. 
уже составило почти половину курса (до 45 %). По гистограмме оценок (рис. 3) можно сде-
лать вывод о том, что с учебными задачами физического практикума студенты 2 курса набо-
ра 2008 г. справлялись менее успешно, нежели студенты набора 2006 г. 

Очевидно, для улучшения учебных показателей студентов в ближайшем будущем по-
требуется изменить методическое обеспечение физического практикума и увеличить число 
аудиторных часов на одну лабораторную работу. 

Несмотря на довольно низкие показатели по лабораторному практикуму, данные табл. 
2 говорят о точках роста в результатах семестровой работы студентов. Сравнивая показа-
тели потока набора 2008 г. в табл. 1 и табл. 2, констатируем существенное уменьшение сту-
дентов 2 курса в группах с низкими и средними баллами (больше, чем на 10 %) и увеличение 
студентов в группе 3 с высокими баллами до 56 %. 

Смещение показателей в сторону увеличения обусловлено результатами трех само-
стоятельных работ студентов в семестре. По заданию лектора (автора тезисов) студентам 
необходимо было дать развернутые ответы по разделам программы, используя учебную ли-
тературу. 

Автор тезисов проанализировал результаты анонимного анкетирования студентов, ко-
торое было проведено в конце семестра. Студенты отвечали на вопросы, касающиеся ис-
пользования источников информации при написании самостоятельных работ, результатов 
использования своих работ в семестре при подготовке к занятиям, а также оценки целесооб-
разности написания работ. 

Студентам была точно указана учебная литература по физике, которой при ответе на 
вопросы необходимо было пользоваться. Несмотря на это, выполнение заданий для почти 
32 % студентов оказалось невозможным без использования ресурсов Интернет. Это означа-
ет, что данному источнику информации отдают предпочтение треть студентов, вопреки зада-
нию самостоятельной работы. С подобной организацией самостоятельной работы студентов 
приходится считаться. Чтобы выполнение задания не было под угрозой, преподавателю в 
будущем придется давать ссылку на образовательный ресурс. Если этого не сделать, сту-
денты будут пользоваться непроверенными источниками, не вникая в отличия информации 
популярного и учебного характера. 

О целесообразности организации лектором самостоятельной работы студентов можно 
судить по следующим данным анкетирования. Более 70 % студентов на курсе использовали 
свои работы в течение семестра при подготовке к лабораторному практикуму и практическим 
занятиям по решению задач. Подавляющее большинство студентов (около 80 %) считают 
для себя написание самостоятельных работ по учебной литературе полезным занятием. 
Около 20 % студентов – считают условно полезным. Только один студент полагает, что для 
него выполнение самостоятельных заданий бесполезно. 
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2. Новикова, Т. А. Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса физи-
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Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ 
И ПРОЦЕССАМИ»  
 

На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Управление системами и про-
цессами» отведено примерно столько же часов, что и на аудиторные занятия. Изучение дан-
ной дисциплины осложняется отсутствием учебников и учебных пособий, отвечающих тре-
бованиям программы и включающих все темы курса.  
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Дисциплина «Управление системами и процессами» позволяет студентам получить 
знания, необходимые для дальнейшего изучения специальных дисциплин, таких как «Осно-
вы технологии машиностроения», «Автоматизация производственных процессов машино-
строения», «Технология автоматизированного машиностроения» и других, представление 
материала в которых сопровождается демонстрацией множества плакатов по каждой изу-
чаемой теме. 

Дисциплина «Управление системами и процессами» состоит из двух почти самостоя-
тельных частей: представление методики управления системами и методики управления 
процессами. Что касается первой части, то здесь присутствует относительно статичное 
представление материала дисциплины. При изучении разделов этой части дисциплины мож-
но достаточно легко представить и пояснить преподаваемый материал в виде плакатов или 
относительно быстро воспроизводимых на учебной доске схем в процессе чтения лекции 
или проведения практических занятий. К ним относятся темы, посвященные классификации 
моделей, методам теории массового обслуживания, оптимизации и ряд других. Однако даже 
здесь эта процедура занимает достаточно много времени в процессе аудиторных занятий. 

Совсем другое положение возникает при представлении материала по части управле-
ния технологическими и производственными процессами. В данном случае использование 
плакатов не дает должного результата, так как плакаты демонстрируют отдельные фиксиро-
ванные моменты и положения квазистатической модели технологического процесса маши-
ностроительного производства. Они не отражают динамику разработки и дальнейшей реали-
зации технологических процессов, так как по сути своей представляют статические модели 
их отдельных операций и технологических переходов. Эскизы данных операций и переходов 
имеют на плакатах окончательно оформленный законченный вид и в случае перерисовыва-
ния их студентами в свои конспекты не акцентируют их внимание на многих важных элемен-
тах процесса разработки технологических эскизов, нивелируя их со всеми остальными нюан-
сами. Представление же эскизов на доске занимает очень много времени, и здесь одни сту-
денты заканчивают перерисовывать раньше, другие – позже, что неблагоприятно сказывает-
ся на ритме чтения лекции и восприятии преподаваемого материала. 

С целью самостоятельного изучения некоторых тем дисциплины на кафедре «Техноло-
гия машиностроения» разработаны электронные версии лекций по темам дисциплины, тре-
бующим представления достаточно большого объема графического материала. Эти элек-
тронные версии не являются дословным повторением лекций, а представляют собой показ 
материала в динамике преподавания темы. На экране происходит поэлементное построение 
эскизов переходов и операций технологического процесса. Параллельно идет объясняющее 
сопровождение с пояснением того, на каком основании появляется на эскизе тот или иной 
элемент эскиза. Весь материал по электронным версиям лекций можно переписать и пере-
нести в свой домашний компьютер, а студенты, не имеющие возможности заниматься в до-
машних условиях, могут изучать материалы лекций в свое свободное время в лабораториях 
факультета. 

Некоторые практические занятия по дисциплине «Управление системами и процесса-
ми» требуют хотя и не сложных, но достаточно громоздких математических расчетов. Все это 
также обусловливает использование определенных прикладных обучающих и проверочных 
программ, с помощью которых студенты могут оценить надежность систем управления, оп-
ределить эффективность автоматизации при управлении машиностроительным предприяти-
ем и его подразделениями, рассчитать определенные параметры самого процесса автомати-
зированного управления объектами производства и самостоятельно проверить правиль-
ность выполнения своей работы. 

Таким образом, при использовании разработанных прикладных программ при изучении 
любой темы студенты смогут самостоятельно освоить соответствующий материал дисцип-
лины «Управление системами и процессами» в домашних условиях или в вычислительном 
центре машиностроительного факультета.       
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С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  СО СТУДЕНТАМИ – УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 
 

Проект «Студенты – абитуриентам», развернутый на машиностроительном факультете 
УлГТУ в 2009 году,  своевременно реализован  во многом благодаря союзу индивидуальных 
студенческих и преподавательских инициатив, благодаря совместной целеустремленности, 
взаимопониманию и воплощению индивидуального и коллективного творчества в сферах  
искусства и науки управления предпочтениями абитуриентов.  

В отсутствие иных вариантов ресурсного обеспечения, проект «Студенты – абитуриен-
там»  явился основным источником и средством воплощения идей и замыслов другого, бо-
лее объемлющего проекта с рабочим названием «Гуманизированное формирование пред-
почтений к машиностроительным профессиям». Актуальность научно-исследовательской 
работы с одноименным названием – это  функция многочисленных факторов. Один из них 
проявляет себя в том, что НИР корреспондируется с Федеральной целевой программой раз-
вития образования (ФЦПРО) на 2006-2010 гг. в части реализации Мероприятия 1.2. «Введе-
ние профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования, обеспечи-
вающего возможность осознанного выбора обучающимися индивидуального учебного пла-
на» (т. е. такого плана, который отражает, по сути,  вполне определенные предпочтения  
учащихся в отношение той или иной будущей профессиональной учебы и деятельности). 
Доминирующий фактор актуальности НИР – давление многочисленных обстоятельств, по-
буждающих изменять к лучшему известное всем современное «состояние дел» в подготовке 
кадров для машиностроительных отраслей отечественной экономики. Работа в целом – это 
посильная попытка содействия названным изменениям.  

Индивидуальная работа со студентами – участниками названных выше проектов была 
направлена, отчасти, на поддержку устремлений студентов  выполнить принятую самостоя-
тельно добровольческую миссию и осуществить безвозмездную работу по проектам. Вместе 
с тем в рамках реализации проектов основной объем индивидуальной работы со студентами 
был направлен на разъяснение студентам просветительских и образовательных целей про-
ектов, включая их миссию. Одна из главных целей – просветить, то есть осветить должным, 
наиболее доходчивым  образом весь ряд многообразных возможностей, которые могут быть 
реализованы абитуриентами в своей жизни в связи с выбором той или иной профессии.  
Другая цель – предоставить, дать образы, модели жизненного обустройства, которым озабо-
чен каждый абитуриент при выборе вида профессионального образования и будущей  
профессии.  

Значительная часть индивидуальной работы со студентами-соисполнителями проектов 
была посвящена совместному осмыслению вариантов достижения одной из важных вспомо-
гательных целей  работы – «доходчивой» визуализации, иллюстрированию связей между 
профессиональными компетенциями, приобретаемыми благодаря обучению на факультете и 
в университете (с одной стороны), и тем, как обладание этими компетенциями позволяет / 
позволит удовлетворить многообразные личные и общественные потребности (с другой  
стороны).  

Результаты указанной выше факультативной индивидуальной работы со  студентами 
проявили себя в разнообразных видах, формах, продуктах и следствиях. Прежде всего, бы-
ли успешно созданы и освоены такие высокоинтеллектуальные продукты и произведения, 
умелое использование которых позволило: сформировать дополнительные благоприятные 
элементы общественных впечатлений, мнений и представлений абитуриентов о факультете; 
оснастить и поддержать проведение многочисленных PR-акций факультета; дополнительно 
культивировать общественное сознание (возникающее в среде абитуриентов и в среде их 
советников) о том, что  высшее техническое образование на машиностроительном факуль-
тете – это возможность постижения множества образов, моделей, схем, знаний, пригодных, в 
том числе, и для успешного обустройства личной и профессиональной жизни. 

Продукты индивидуальной работы со студентами в рамках реализации проектов могут 
быть квалифицированы как отличные от продуктов «социально-этического маркетинга», от-
личные от инструментов пропаганды и других видов традиционной рекламы, в частности, 
связанной в своей разработке с парадигмой, известной по названию ее модели как «пира-
мида Маслоу». Главное отличие – это разъяснительно-просветительский, педагогический 
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характер иллюстраций, отражающих элементы национальной образовательной культуры. 
Созданные совместно со студентами иллюстрации «рассчитаны» на восприятие представи-
телями различных социальных групп и аудиторий и, конечно, теми персонами, кто озабочен 
выбором (и/или рекомендациями по поводу выбора) профессиональной учебы и судьбы.  

Важными результатами индивидуальной работы со студентами в рамках реализации 
проектов явились совместно созданные структура и целостность «визуальной конструкции» 
совокупности разработанных иллюстраций. Названные обстоятельства оказали бесспорное 
значение на формирование общественных и персональных настроений и впечатлений, 
ощущений и эмоций, интересов и размышлений. Как показала апробация, этому способство-
вал разработанный совместно со студентами прием сочетания иллюстраций со «смежными» 
и «контекстными» целевыми комментариями. Еще одним существенным продуктом совме-
стной и индивидуальной работы со студентами явился замысел и воплощение того, что в 
«смысловой ряд» иллюстраций были заложены резервы развития, например, для лучшей 
реализации концепции «социального диалога» посредством созданных и предполагаемых 
для дальнейшего совершенствования инструментов гуманизированного формирования 
предпочтений к машиностроительным профессиям в среде потенциальных абитуриентов. 
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Социологический опрос, как инструмент и метод проверки адекватности теоретических 
моделей, заложенных в основу предпринятой НИР и мероприятий по привлечению абитури-
ентов,  выявил значительный интерес – к продуктам НИР и к работе в целом – со стороны 
учащихся и педагогов средних учебных заведений, студентов, сотрудников университетов, 
работников кадровых служб предприятий, представителей других профессиональных и не-
профессиональных сообществ. 

Гармоничное использование результатов индивидуальной работы со студентами в рамках 
упомянутых проектов (см. рис.) при проведении разъяснительно-просветительских мероприятий 
в связи с реализацией локального университетского (www.ulstu.ru) проекта «Абитуриент-2009», 
привело к неожиданным и ожидаемым положительным эффектам. Особо следует отметить 
факт государственной благодарности за предпринятую работу и ее результаты. 

 
 
В. В. Савиных 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОСОБИЯ ПО КУРСУ  
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ 

 
В последнее десятилетие в России усилился интерес к специальностям, связанным с 

вопросами экологии, охраны окружающей среды, экологического менеджмента. И это не 
дань современной моде, а необходимость: без подготовки профессионалов в данных облас-
тях едва ли можно решить накопившиеся в обществе социально-экологические проблемы.  

Для эффективной деятельности современному студенту необходимо понимание того, 
что для успешной конкуренции на рынке труда важно правильно подходить к выбору про-
фессии, знать аспекты трудовой адаптации выпускника, владеть техникой планирования 
учебного рабочего времени, правильно формировать служебные отношения. Это отражено в 
учебном пособии и является его первой особенностью. 

Изучение опыта самостоятельной работы в вузах свидетельствует о том, что при ее ор-
ганизации и проведении студенты сталкиваются с определенными трудностями и проблема-
ми. Не всегда студенты эффективно работают на лекциях и практических занятиях, не все-
гда умеют быстро подобрать необходимую литературу для контрольных, курсовых работ, 
найти нужную книгу в библиотеке. При самостоятельной работе с учебной литературой не 
всем студентам удается выделить и понять самое главное, сделать самостоятельные выво-
ды, определить свое отношение к прочитанному [1-5]. Ошибки в планировании самостоя-
тельной работы, соблюдении режима дня, особенно во время экзаменационных сессий, не-
редко приводят к переутомлению и снижению работоспособности. Поэтому авторы сосредо-
точили внимание на организации самостоятельной учебной работы. Это вторая особенность 
данного учебного пособия. 

И третья особенность состоит в практической направленности данного пособия. Авто-
рами предложен механизм, способствующий  практической реализации навыков и умений, 
полученных в процессе изучения курса «Введение в специальность». 

В учебном пособии содержатся рекомендации студентам по организации, планирова-
нию  самостоятельной учебной работы, рациональной организации труда. Они подготовлены 
на основе практического опыта авторов учебного пособия, полученного при разработке лек-
ционных и практических занятий по курсу «Введение в специальность», специальных иссле-
дований, опыта самих студентов и рекомендаций ведущих специалистов в области органи-
зации учебно-познавательной  деятельности [1, 3].  

В первом разделе пособия «Ульяновский государственный технический университет в 
системе высшего профессионального образования» рассмотрены основные элементы сис-
темы высшего профессионального образования, задачи и структура Ульяновского государ-
ственного университета (УлГТУ), представлена основная информация об энергетическом 
факультете и кафедре «Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология» УлГТУ. 
Особое внимание уделено образовательной деятельности в университете в целом, и на вы-
пускной кафедре, в частности. 

Во втором разделе пособия представлено основное содержание государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования для специальности 
28020265 «Инженерная защита окружающей среды». Особое внимание уделено рассмотре-

http://www.ulstu.ru/
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нию требований к разработке и условиям реализации основной образовательной программы 
и требований к уровню подготовки выпускника по специальности 28020265 «Инженерная 
защита окружающей среды».  

В третьем разделе представлен рабочий учебный план специальности  28020265  
«Инженерная защита окружающей среды».  

В четвертом разделе пособия содержится рекомендации первокурсникам по организа-
ции и планированию самостоятельной работы, рациональной организации труда и т. д. Они 
подготовлены на основе практического опыта авторов учебного пособия, полученного при 
разработке и проведении занятий с инженерами-экологами в период с 1998 по 2009 гг. (в 
2009 году в УлГТУ был проведен 7-й выпуск специалистов), специальных исследований, 
опыта самих студентов и рекомендаций ведущих специалистов в области организации учеб-
но-познавательной деятельности [2, 3]. В виде отдельного приложения для студентов-
первокурсников представлен перечень учебных пособий по специальности «ИЗОС», издан-
ных кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология» УлГТУ за пе-
риод 2004-2009 гг. 

В пятом разделе пособия рассмотрены особенности текущего контроля успеваемости 
студентов. 

Завершающим этапом курса «Введение в специальность» является ознакомительная 
(учебная) практика, где студенты в течении 3-х недель закрепляют теоретические основы 
курса в ходе практических занятий на промышленных объектах города, природоохранных 
организациях и в проектных  учреждениях (Приложения 3,4,5). 

21-23 октября 2009 г. в г. Москва состоялась Всероссийская конференция по экологи-
ческому образованию. От Ульяновска с докладом на конференции выступал автор пособия. 
Конференция работала над проблемами реализации принципов экологического образования 
как основы образования для устойчивого развития, к стратегии которого присоединилась и 
Россия. В приложении 6 пособия приведены рекомендации этой конференции. Данная ин-
формация позволит ознакомить первокурсников с основами и перспективами реализации 
принципов экологического образования.  

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Введение в специ-
альность» 28020265 «Инженерная защита окружающей среды». Курс представляет собой 
раздел дисциплины «Общая экология». Цель курса – показать роль, место и назначение ин-
женера-эколога в производственно-технологической, организационно-управленческой, науч-
но-исследовательской проектной деятельностях. 

Курс играет профессионально-ориентирующую роль, предполагающую формирование 
у студентов первого года обучения комплексного представления о тех дисциплинах, которые 
должны быть ими освоены за время учебы в вузе.  

Учебное пособие может быть эффективным средством при организации мероприятий 
для школьников  в рамках профориентационной работы. 
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Л. Л. Сидоровская 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ И ЗАГОТОВОК 
ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  
 

Во время обучения на ФПК при МГТУ им. Баумана в марте 2009 года слушатели были 
подробно ознакомлены с методикой чтения лекций по начертательной геометрии слабослы-
шащим студентам. Всю речь лектора переводит на язык жестов профессиональный перево-
дчик, но это не может обеспечить полное понимание преподавателя студентами, так как мно-
гие термины и определения начертательной геометрии не имеют однозначной транскрипции. 
Для слабослышащих студентов первого курса не изучавшим начертательную геометрию в 
школе очень сложно адаптироваться в новых условиях. Традиционные приемы изложения 
теоретического материала не приносили желаемого результата, сам процесс занимал очень 
много времени и сил. Преподавателями университета была предложена и многократно оп-
робована и откорректирована новая схема чтения лекций. 

На каждое занятие готовилась подробная шпаргалка для каждого студента на бумаге, 
которая содержала не только план лекции, но и исходные чертежи тех задач, которые будут 
разобраны на лекции, частично написанные определения,  названия тем, но не полностью. 
Студент во время лекции дочерчивает чертеж, дописывает текст, вставляя пропущенные в 
шпаргалке слова и предложения, обозначает проекции точек и плоскостей. Факультет для 
слабослышащих не ограничен в средствах. Перед каждым слушателем расположен экран 
ноутбука, где он может отслеживать происходящее в аудитории на доске у преподавателя. 
Если произошла заминка, студент не успел записать какую-либо фразу, он может вернуться 
при помощи компьютера к необходимому месту в лекции. В распоряжении преподавателя 
интерактивная доска, на которой по ходу объяснения появляются необходимые рисунки, 
чертежи и текст. Переводчик при этом постоянно работает в аудитории. В результате студен-
ты имеют полный конспект лекций в тетради и в электронном виде с последовательностью 
всех построений. 

Методика использования шаблонов в начертательной геометрии сама по себе не нова. 
Много лет ее используют в разных университетах, и в нашем тоже, при решении задач на 
практических занятиях, обеспечивая всех студентов одинаковыми графическими исходными 
данными, что гарантирует одинаковые построения и ожидаемый результат в каждой студен-
ческой тетради. Использование шаблонов во время чтения лекций автором было увидено 
впервые. 

У студентов нашего вуза нет проблем со слухом, но уровень восприятия лекционного 
материала оставляет желать лучшего. Перелистывая лекции,  не перестаем удивляться,  на-
сколько разнятся те изображения, которые вычерчены на доске, с теми, что остаются в тет-
радях. Дело не только в том, что вместо карандаша, циркуля и угольника у наших студентов 
только плохо пишущая ручка. В лекциях по начертательной геометрии действительно много 
сложных чертежей, трудный текст и сложные определения. Непросто без подготовки и уси-
лий составить грамотный конспект даже старательному студенту. Существующий в элек-
тронном виде готовый конспект лекций ситуацию не улучшает. 

В настоящее время подготовлены шаблоны для нескольких, наиболее сложных, лекци-
онных задач и они успешно опробованы на практике. В нашей аудитории  есть оборудова-
ние, позволяющее на большом экране показывать студентам последовательность всех по-
строений. Так что появилась возможность и необходимость создавать подобные шаблоны и 
для всего лекционного курса, выпускать рабочую тетрадь с заготовками и обеспечить этим 
материалом всех наших студентов.  

 
 

Б. Е. Сотников 
ВКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ В ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Стремительно меняется темп жизни, возрастают требования к специалистам. Назрева-

ют перемены в образовании, переход к образовательному стандарту третьего поколения со-
пряжен со многими трудностями, попытка создать «дружественную» студенту модель обуче-
ния, сделать процесс обучения личностно ориентированным. Студенту будет дана большая 
свобода в формировании у себя компетенции, совокупности знаний, умений и навыков. Это 
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призвано стимулировать студента подходить более ответственно к собственному образова-
нию, заниматься самообучением. Сокращение аудиторных часов по учебным планам выну-
дит студента изыскивать дополнительные источники получения знаний. 

Не является тайной тот факт, что архитектура – творчество коллективное. В процессе 
профессиональной деятельности архитектор взаимодействует с различными людьми: заказ-
чики, специалисты-смежники и конечно же коллеги архитекторы. Молодой архитектор, еще 
будучи студентом, приходит в проектную мастерскую и сталкивается непосредственно с 
профессией. Требования, выдвигаемые работодателем, зачастую отличаются по некоторым 
параметрам от требований, предъявляемых студенту преподавателями. Поэтому процесс 
обучения продолжается и на рабочем месте, архитекторы с опытом разъясняют спорные во-
просы, подсказывают пути решения проектных задач.  

Обучение ремеслу архитектора строится по принципу ролевой игры, в которой препо-
даватели выступают в роли заказчика, а студенты – в роли исполнителя-проектировщика. 

Метод мастерских, на основе которого производится образование в подавляющем 
большинстве архитектурных вузов, в том числе и на кафедре АСП СФ УлГТУ, признан наи-
более прогрессивным и действенным в стимулировании интенсивности образовательного 
процесса. Суть его состоит в том, что студенты, переходя на третий курс, распределяются по 
нескольким группам – мастерским, в которых уже обучаются студенты старших курсов. При-
ходя на практические занятия все вместе студенты учатся не только у преподавателя, но и 
друг у друга. Студенты старших курсов подсказывают младшим оптимальные пути решения 
проектных задач, пройденных ими в прошлом. Активные студенты-старшекурсники мастер-
ской могут во многом облегчить работу преподавателя, проясняя рутинные моменты студен-
там младших курсов.  

 
 
В. О. Сотникова 
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ  
КОМПОЗИЦИОННОГО ВКУСА 

 
На нашей кафедре в последнее время активизировалась выставочная деятельность. 

Ежегодно силами преподавателей и студентов формируется 5-7 выставок разного уровня: 
областные, городские, внутривузовские,  факультетские и кафедральные. Выставка любого 
уровня требует от ее организаторов приложения навыков и умения, развивает вкус, творче-
ские способности. Для студентов нашей специальности это часть будущей профессиональ-
ной деятельности. У нас в программе нет лекционного курса «Выставочная деятельность», 
мы проходим его практически, опираясь на свой собственный опыт, подобные лекции могли 
бы стать необходимым инструментом обучаемыми нами специалистов. Владение теорети-
ческими знаниями и практическими умениями организации выставочной работы очень вос-
требованы сегодня. 

Первые пробы создания экспозиции – это развеска своих курсовых работ для просмот-
ра преподавателями, это дисциплинирует, повышает уровень ответственности события, по-
вышает уровень прозрачности выставляемой оценки. Студенты имеют возможность срав-
нить свою работу с другими, критически осмыслить ее. На младших курсах практикуется 
развеска лучших работ после просмотра в аудитории, что дает возможность поощрения, а 
также показывает ориентир в следующих курсовых проектах. Выставленные в аудитории 
работы предыдущих лет, как образцы, помогают преподавателю в выдаче нового задания, в 
постановке новых задач. 

Выставочная деятельность – это отличный информационный повод, с помощью кото-
рого можно привлечь внимание широкой общественности к тем или иным социальным про-
блемам, – это реклама (самореклама). Несколько лет  проходят большие выставки студен-
ческих работ в областной научной библиотеке. Их открытие широко освещается в прессе, на 
телевидении, радио. Как правило, на открытии присутствуют первые лица областной и го-
родской администрации. Так как библиотека имеет широкий круг посетителей, работы наших 
студентов видят большое число жителей города и области. После проведения этих акций 
возрастает число абитуриентов на нашу специальность. 
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Студенты-авторы, участвуя в выставках, получают моральное удовлетворение, видя, 
как их работы, вывешенные в рекреации, рассматривают и обсуждают другие студенты. 
Участие в выставке является хорошим поощрением за успешную учебу, стимулирует даль-
нейший творческий рост. 

Чтобы экспонировать работу нужно ее оформить соответственно и в стиле всей вы-
ставки. Преподаватель разрабатывает совместно со студентами стиль экспозиции, плакат, 
сценарий открытия выставки, презентацию, пригласительные билеты и т. д. Эта работа ло-
гически вписывается в воспитание вкуса будущих дизайнеров, из опыта нашей деятельности 
отметим необходимость этой работы, а также актуальность в современных условиях. 

Часто приходится разрабатывать дизайн оформления одного экспоната для участия на 
форумах различных конкурсов и конференциях. От нашей кафедры стали традиционными 
участие в ежегодном Всероссийском смотре-конкурсе дипломных работ. Три последних года 
наши экспонаты получают только дипломы первой степени и отмечаются дипломами союза 
архитекторов России. Высоко отмечены наши работы и на международном смотре во Фло-
ренции. 

Благодаря увеличению выставочной деятельности нашей кафедры показатели по ли-
нии НИРС возросли. Считаю, что это основное направление нашей работы, такова специ-
фика творческой специальности. 
 
 
В. О. Сотникова 
ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН – ЭМОЦИОНАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

В промышленно развитых странах 24 % населения ежедневно добирается до работы, 
пользуясь общественным транспортом. В странах с переходной экономикой эта цифра со-
ставляет более 60 %. А сколько времени убивает среднестатистический гражданин в ожида-
нии общественного транспорта? Наша статистика об этом умалчивает. Между тем, эти мину-
ты можно провести под открытым небом на продуваемой всеми ветрами остановке, а можно 
– в тепле и уюте за чашечкой кофе, прикупив заодно необходимые продукты. Остановки, как 
точки наибольшего скопления людей, наиболее «проходные» участки, идеально подходят 
для развертывания малого бизнеса. Недаром именно к ним тяготеют частные торговцы мел-
ким, штучным товаром. Таким образом, на остановочные комплексы возлагается двойная 
нагрузка. С одной стороны, являясь малыми архитектурными формами, они украшают город, 
вносят разнообразие в городскую среду. С другой – обеспечивают комфорт для горожан, 
способствуют развитию розничной торговли, сети «fast food» – быстрого питания. В принципе 
здесь могли бы размещаться и пункты по оказанию разнообразных мелких бытовых услуг. 
Особая тема – архитектурный облик остановочных комплексов. Их архитектура разнообраз-
на, пестра, и каждый по-своему индивидуален, несмотря на то, что выполняется по опреде-
ленным канонам и с учетом необходимых градостроительных требований, пожарной, сани-
тарно-эпидемиологической безопасности и т. д. Несмотря на свою индивидуальность, оста-
новочные комплексы должны гармонично вписываться в сложившуюся архитектуру, допол-
нять ее, а не входить с ней в противоречие. Кроме того, строительство остановочных ком-
плексов должно подчиняться градостроительному регламенту размещения объектов торгов-
ли и общественного питания малой мощности.  

В дорожной среде объектами малых архитектурных форм являются: оборудование 
площадок отдыха; оборудование автобусных остановок и т. д. 

Все эти элементы, составляя часть «промежуточной зоны», служат строго утилитар-
ным целям и, вместе с тем, являются композиционными деталями среды в масштабном 
сопоставлении человека и застройки. «Утилитарны и необходимы» – и с этим никто не спо-
рит, они должны уберечь нас от солнца и дождя, ветра и снега. Они могут спасти нас от уны-
ния и серости, повысить настроение после трудового дня, снять нервозность и украсить го-
родской быт. 

Остановочный павильон должен соответствовать всем нормам и правилам: социаль-
ным, антропометрическим, санитарно-гигиеническим, экологическим, экономическим; отве-
чать требованиям безопасности – и это уже гарантия, что он не будет нас раздражать. 
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Эмоционально-психологические требования – связаны с особенностями восприятия и 
переработки информации человеком. Они учитываются при определении цветовых решений 
малых ландшафтно-архитектурных форм исходя из особенностей воздействия разных 
цветов и их сочетаний на людей, при выборе шрифтов на указателях, их «читаемости», при 
выборе графики информационных схем, помогающей легко ориентироваться в пространст-
ве, и т. п. 

Во всем мире уже достаточно уделено внимания проблеме остановочных павильонов. 
Создано огромное количество унифицированных остановочных павильонов, модульных сис-
тем, при установке которых все требования СНиП и ГОСТ будут удовлетворены. Почему же 
продолжают объявляться конкурсы в разных городах на создание остановок? Казалось бы, 
расставляй уже придуманное, и делу конец.  

Человек всегда будет стремиться к индивидуальному – в своем облике, в обстановке 
своего жилища; его никогда не перестанут удивлять музейные экспонаты, созданные худож-
никами и дизайнерами. Чем больше человека окружают стандартные вещи в офисах, мага-
зинах, больницах (там они оправданы), тем сильнее будет возникать тяга к нестандартному, 
душевному, рукотворному. 

В Интернете можно обнаружить различные подходы к решению этого вопроса. Оста-
новки в виде арбуза, клубники (Япония), которые хочется откусить (рис. 1). Остановки, обо-
рудованные гамаком и качелями (Германия) (рис. 2) – больше концептуальные, но в этих 
идеях заложен основной смысл остановки – отдых. А кто не наработался – остановка «Хай-
тек» (Франция). С такой вот автобусной остановки вы вряд ли захотите уезжать. С бесплат-
ным-то вай-фаем. Да на ней, вообще, работать можно! А кому не досталось места в ней, 
может полюбоваться короткими видеороликами с обратной стороны.  

Остановочный павильон с эксплуатируемой  кровлей (Шефилд, Великобритания) – ока-
зывается, эксплуатируемая кровля бывает не только у зданий. В бетонных джунглях городов 
каждый квадратный метр стоит тысячи долларов. Поэтому и газон в целях экономии лучше 
поместить на крышу автобусной остановки. 

 
 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 

 
Вопрос неповторимости можно решить, индивидуализировав подход к вопросу озеле-

нения. Ожидание транспорта можно смягчить пребыванием «на зеленом островке», тем бо-
лее, что горожанам не хватает общения с природой. Можно превратить остановочный па-
вильон в экспозицию цветущих культур. Сделать это можно за счет большего внедрения тор-
говых точек с цветочным ассортиментом (понятно, делать это надо там, где будет экономи-
ческая выгода предпринимателям). У нас в городе один такой хороший пример – остановка 
«Улица Гончарова», возник он стихийно, а затем получил развитие в виде установки допол-
нительных киосков по продаже цветов, где продавцы вынуждены выставлять свой товар для 
рекламы и на прилегающую территорию. Просто пешеходы или ожидающие транспорт полу-
чают эстетическое наслаждение, любуясь несколько минут прекрасными цветочными компо-
зициями. Можно распространить этот опыт на другие остановочные павильоны, там, где есть 
логическая необходимость приобретения букета (часто на бегу), глядишь почаще зрители в 
театре и на концертах появлялись с цветами. 

Хороший прием благоустройства – «топиарные» фигуры, но они устанавливаются 
вдоль проезжей части одиноко, не имея композиционной поддержки. Приблизив их к «зрите-
лям» (особенно к детям), можно получить хороший эмоциональный ответ. 

К большому сожалению, имея и так небольшое количество озелененных остановок, мы 
можем их потерять в ближайшее время. Не доведенное когда-то или утерянное в процессе 
эксплуатации элементарное оборудование: решетки вокруг деревьев, защищающие от вы-
таптывания, позволяющие полноценно ухаживать за насаждением; ограждения, направляю-
щие движение пешеходов (нужное и для безопасности самих пешеходов); бортовые камни 
(бордюры), не установленные на сопряжениях поверхностей проезжих частей, тротуаров, 
перепадов рельефа; урны – о значении которых говорить как-то уже и надоело. 

За каждой «мелочью» в благоустройстве стоит много вопросов – безопасности жизне-
деятельности, экологии, психо-эмоционального, эстетического, воспитательного характера. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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В. И. Тур 
О РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ООП ВПО) 
 

Интенсивный, неоправданно ускоренный переход высшего образования на двухуров-
невую систему образования создает серьезные трудности в вузах при  разработке рабочей 
методической документации. Основными причинами видятся: 

- недостаточность и бессистемность базовой (федеральной) нормативной документации; 

http://www.city-constr.ru/
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- поверхностность и необоснованность тех нормативных документов, которые доходят 
до вузов.  

С этой точки зрения заслуживает внимание полученный на строительном факультете 
по линии УМО документ, который называется «Общая структура (макет) основной образова-
тельной программы высшего профессионального образования (с рекомендациями по проек-
тированию основных программных документов в составе ООП ВПО)». К сожалению, следует 
отметить, что преемственности между предыдущими УМК здесь не много. Удивляет в этом 
документе отсутствие формулировок, определений, четкого перечня рекомендуемой литера-
туры, да и самих рекомендаций тоже нет. Если говорить о литературе, то он очень краток и 
представлен практически тремя документами: ФЗ РФ «Об образовании» (от 10.07.1998),  
ФЗ РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22.08.1998) и Фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования.  

Возникает вопрос, что конкретно из этих законов можно взять для рабочих методиче-
ских документов? Практически ничего.  

Наиболее проблематичен в обсуждаемом макете ООП раздел 4.1.7 Сквозная програм-
ма наддисциплинного учебного курса. Содержание и организация учебной деятельности 
студентов при освоении компетентно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО, где поясняется, что наддисциплинарный учебный курс призван сформи-
ровать у студентов базовую структуру знаний о компетентном подходе и готовность личного 
участия студентов в его реализации при освоении компетентно-ориентированной ООП ВПО, 
а необходимость введения подобного учебного курса в вузах диктуется тенденцией принци-
пиального смещения образовательного процесса к большей «студентоцентрированности». 

Приведенные выдержки можно назвать апофеозом демагогии на фоне тотального со-
кращения объема и перечня специальных дисциплин, курсовых проектов, практических и 
лабораторных занятий, тех учебных процедур с помощью которых студент и становится спе-
циалистом в данной конкретной области деятельности человека.  

Краткий анализ макета ООП ВПО дает основания сделать вывод о недоработке доку-
мента, о его поверхностности и декларативности и необходимости максимально широкого 
обсуждения вузовской общественностью по его дальнейшему внедрению.  
 
 
В. П. Усова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ В ДЕДУКТИВНОМ МЕТОДЕ 
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Архитектурно-дизайнерское проектирование постоянно и всесторонне изучается про-
фессионалами как основной метод деятельности. Итоговый профессиональный продукт – 
архитектурно-дизайнерский проект – представляет цепь последовательных мыслительно-
графических действий, результатом которых является новое субъективное творческое реше-
ние, составляющее суть проектного процесса. Новое качество проектного решения матери-
ально выражается через комплексное проектирование архитектурно-дизайнерской формы 
средового объекта. Процесс проектирования обусловлен заданными факторами: градо-
строительной ситуацией, решаемыми социальными задачами, техническими и финансовыми 
возможностями, индивидуальными требованиями заказчика. Все компоненты заданы извне. 
Свободным фактором остается субъективный авторский подход, соединяющий различные 
исходные условия в формообразующий процесс, направленный на создание средовой фор-
мы. В основе метода проектирования новой средовой формы лежит «анализ-синтез». Чем 
полнее и детальнее будет проведен «анализ» предпроектных характеристик, тем более ос-
новательнее будет новое решение. Должны быть учтены и взвешены всевозможные влия-
ния, обуславливающие проектируемый объект.  

Лишь внешне создается впечатление об абсолютно свободном творческом процессе, 
сравнимым с уравнением со многими неизвестными параметрами. Действия проектировщи-
ка индивидуальны и не совпадают с другими авторами, которые могут параллельно зани-
маться этим же проектом. Одновременно, в методологическом плане процесс проектирова-
ния представляет всегда единую модель действия, так как имеет общую цель, задачи, ис-
ходные условия. Результаты проектирования различны как различно субъективное воспри-
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ятие исходной ситуации. Познание профессионального метода бесконечно, как бесконечна и 
многообразна сама практика, являющаяся «ключом» к познанию творчества. Рассмотренная 
выше часть теории проектирования соответствует в большей степени содержанию предпро-
ектного этапа и метода «анализ». Соответственно метод «синтез» относится к действию 
формообразования, которое как и «анализ» имеет свою методику и теоретическую основу 
понятия формообразования, прежде всего, с позиции создания художественной формы. Ар-
хитектурно-дизайнерская форма как художественное явление характеризуется тремя компо-
нентами: художественным образом, композиционной гармонией, стилистикой. Проблема ви-
дится в том, что теория формы  недостаточно используется в проектной учебной практике. 
Можно сказать больше, теория формообразования не достаточно осознана и профессиона-
лами, так как до настоящего времени представляет отдельные научные темы и не имеет 
доступной монографии, учебника с ясным материалом по теории художественной формы и 
формообразованию. Первый шаг по использованию теории художественной формы необхо-
димо сделать на вузовском уровне.  

Вузы наиболее приближены к теории, вынуждены заниматься ее разработкой для 
учебных целей. Дополнительным аргументом этой же мысли является прямая логика необ-
ходимости использования теории формообразования в дедуктивном методе учебного архи-
тектурно-дизайнерского проектирования на современном этапе. Дедуктивное изучение 
предпроектных условий соответствует аналитическому этапу. Однако «анализ» и «синтез» –
лишь условно раздельные стадии на теоретически абстрактном, отвлеченном от реальности 
уровне. В мыслительном процессе они соответствуют дедукции-индукции, то есть расчлене-
нию и синтезу как единому нераздельному «блиц-процессу». Во многом, когда мы переходим 
к этапу «синтеза» в проектировании, элементы формообразования уже имеют варианты ре-
шения на уровне интуиции, инсайта. Эскизные проработки по методике «анализ-синтез» 
объективируют мыслительные действия, выводят проектирование на уровень глубокого про-
никновения в проблему постановки и решения творческих задач, обеспечивают последова-
тельное поэтапное проектирование на внешнем модельном уровне, с которым можно рабо-
тать и в дальнейшей проработке проекта. Частично проектно-мыслительный процесс про-
должает происходить на внутреннем уровне подсознания и доступен автору в виде готовых 
блиц-решений или в виде смутных ощущений, требующих внешнего объективирования и 
развития. При работе над формообразованием необходимо владение профессиональным 
прочтением формы, чтобы грамотно оценить имеющиеся качества формы, их соответствие 
субъективным представлениям. Этот процесс, как известно, не одномоментный, анализ и 
шлифовка эскизов могут продолжаться, пока позволяют проектные сроки и пока не будет 
достигнуто удовлетворяющее автора решение. 

Проектирование требует максимального фиксирования всех мыслительных действий в 
любых доступных формах в виде текстовых, табличных записей, схем, проекционных и пер-
спективных эскизов, чертежей, расчетных прикидок и пр. Собственно, всем известно, что это 
и есть проектный творческий процесс. Задача теории состоит в том, что бы не погрязнуть в 
частностях и мелочах, что бы не зависнуть на случайных промежутках недостаточно совер-
шенных эскизов.  

Стиль «модернизм» научил функционально-конструктивному подходу в проектирова-
нии. Форма как бы вытекала из этого метода, используя простейшие геометрические мор-
фемы. Задача художественного образа также сводилась до простейшей геометрической 
композиции, отражающей функциональное решение. Модернизм позволил на практике ос-
воить теорию композиции, в этом, пожалуй, его главная заслуга в дополнение к задачам ре-
шения конструктивной унификации, типизации и выработки социально-типологических видов 
зданий. Сегодня практикой востребованы поиски новых образов художественных форм, пре-
доставляемых всем культурным опытом и новыми строительными технологиями. Грамотное 
ведение проектирования требует знание теории художественной формы: выразительной 
композиции, образности, стилистики. Дисциплина ОПК позволяет на отвлеченных заданиях 
изучать все свойства художественной формы в двустороннем направлении.  Во-первых, ов-
ладеть анализом прочтения художественной формы, то есть уметь выявлять отдельные 
свойства, на основе которых создано оригинальное произведение. Во-вторых, наоборот, ис-
пользуя заданные свойства, уметь создавать целостную гармоничную оригинальную форму.  

В первом случае используется метод от «синтеза» готового объекта к его «анализу».  
Во втором случае используется метод от «анализа» отдельных вычлененных свойств к их 
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«синтезу» – целостному соединению их по законам формообразования. Знание законов и 
свойств художественной формы для профессионала должно быть абсолютным, что можно 
достигнуть в учебной практической операционной деятельности посредством выполнения 
множества упражнений. Для этого все дисциплины, изучаемые по специальности, должны 
быть максимально переведены на практический тренинговый уровень. Это дисциплины 
«Введение в специальность», «История искусств», «История архитектуры, градостроитель-
ства и дизайна». Дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Предпроект-
ный анализ», «Анализ средовых объектов» непосредственно направлены на отработку на-
выков аналитического прочтения художественной формы. Практические художественные 
дисциплины «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Колористика» помимо длительных за-
даний должны включать множество кратковременных, в том числе аналитических упражне-
ний. Формы упражнений также не должны быть однообразные, возможно использование тес-
товых тренингов.  

Знания профессиональной теории художественной формы позволят формировать на-
выки дедуктивного метода архитектурно-дизайнерского проектирования.   
 
 
В. П. Усова 
УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ» ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ДИДАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРА 
 

Каждая дисциплина в учебном плане вносит свой вклад в профессиональную подго-
товку архитектора. В решении проблемы назначения дисциплины истории архитектуры в 
модели специалиста требуется изучение взаимодействия профессионально-
содержательных аспектов дисциплины с профессией. История архитектуры – это наука об 
истории профессиональной практики. Реально в жизни в ней отражаются результаты про-
фессиональной архитектурной деятельности,  протекающие в историческом времени.  
Профессиональная деятельность процессуальна и неоднозначна по многоаспектности своих 
задач. Она находится в плоскости более сложного порядка, что создает определенные труд-
ности в ее изучении и выдвигает ее на начальный этап профессионального познания. Осно-
ву науки истории архитектуры составляет сбор и всестороннее фактологическое описание 
исторических архитектурных объектов, в результате которого выявляются некоторые качест-
венные характеристики общностей и особенностей профессиональных явлений. Отражая 
большой исторический путь человеческого развития, в науке выявляются закономерности, 
раскрывающие содержание профессиональной деятельности, которые могут обнаруживать-
ся только в историческом срезе при количественно-качественном изменении архитектуры и 
соответствующих исторических условиях. Выявленные закономерности историко-
архитектурной науки составляют существо явлений профессии и, соответственно, задач ее 
изучения: 

1) архитектура имеет две стороны своего существования: материально-
техническую, представленную инженерно-расчетно-строительной деятельностью и идеаль-
но-художественную, представленную объективно-субъективными авторскими идеями архи-
тектуры как художественного давления – искусства и дизайна; 

2) архитектура не является самостоятельным отвлеченным явлением, она обу-
словлена всем комплексом факторов окружающей жизни – природно-климатическими, соци-
ально-политическими, научно-техническими, художественно-субъективными. Все они отра-
жают определяющие качества научной и учебной дисциплины; 

3) так как архитектура в значительной мере представляет социальное явление, то 
в ней циклически отражаются все субъективно-психологические особенности деятельности 
человека. Повторяющееся развитие художественной формы в истории архитектуры выража-
ется в главном ее законе развития архитектуры в истории как «истории стилей». 

В стилях комплексно присутствуют все аспекты профессии и жизнедеятельности че-
ловека в целом. Рассмотренные данные закономерности составляют уровень научного по-
знания профессии, они уже являются «ключом» в научном познании в истории развития ар-
хитектуры. В изучении науки истории архитектуры они определяют главные задачи учебного 
процесса. Из этого становится понятным, что частные, самые уникальные достоверные опи-
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сания конкретных объектов в истории архитектуры очень важны, но знания о них не доста-
точны для целостного познания науки, истории архитектуры.  

Любая наука представляет системное знание, которое в истории архитектуры опира-
ется осознанием вышеизложенных законов. Они-то и представляют целостный всесторонний 
объективный подход, что гораздо важнее для профессионала по отношению к частным кон-
кретно-описательным знаниям.  Эти законы служат критериями, на основе которых строится 
материал историко-архитектурной науки. Исходя из этого, материал учебника должен быть 
структурирован. Только в этом случае, когда изложение материала выявляет и подчеркивает 
ведущие закономерности, он становится знанием этих характеристик и законов.  

Обучение в условиях отсутствия должных учебников объективирует необходимость 
проведения специальной выборки материала для чтения лекций и его закрепления на прак-
тических занятиях. Учебные источники должны учитывать психологическую специфику по-
знавательной деятельности в изучении дисциплины – это необходимость визуализации, тре-
нинги с зарисовками для запоминания и воспроизведения. Другая особенность учебного ма-
териала заключается в большой описательной емкости и его многоаспектности. Для этого 
также требуется введение классификационной структурности материала на уровне подачи 
материала при теоретическом изучении и закреплении в упражнениях. Это позволяет не 
распыляться, то есть выбирать, сосредотачиваться на главном, то есть уметь обобщать, со-
единять в общности. Учебный процесс при этом носит исследовательский творческий харак-
тер. Эти явления для вузовского образования нормальны и объективны, так как практика и 
теория не совпадают – то одна, то другая вырываются вперед и творческий подход в обуче-
нии необходим и неизбежен. Методическая задача учебной дисциплины состоит в организа-
ции учебной деятельности, адекватной учебным заданиям, соответствующим профессио-
нальной подготовке специалиста архитектора. 

 
 

Г. В. Царёва  
О НОВЫХ ФОРМАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНО-
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
 

С целью активизации научной, творческой деятельности студентов УлГТУ, а также при-
общения молодых людей к мировому музыкальному наследию в рамках «Недели студенче-
ской науки» в читальном зале социально-гуманитарных наук автором ежегодно проводятся 
«Музыкальные гостиные» и «Классические музыкальные странички». Новые формы НИРС, 
дополняющие учебный процесс в рамках программы по культурологии и специального учеб-
ного курса «Музыка в мировой культуре», нацелены на приобретение новых знаний, направ-
лены на самостоятельную познавательную деятельность студентов и развитие их творческо-
го потенциала.   

Научно-исследовательский аспект «Музыкальных гостиных» и «Классических музы-
кальных страничек» реализуется не только в работе с первоисточниками и изучении новой 
научной литературы, но и в применении на практике исследуемого  материала: выступление 
с научными докладами, музыкальными презентациями, изготовление художественно-
творческих работ по темам проводимой научно-исследовательской работы.   

Первая «Музыкальная гостиная» была проведена в 2003 году и была посвящена твор-
честву выдающегося австрийского композитора В. А. Моцарта.  Разноплановая и многожан-
ровая музыка В. А. Моцарта была дополнена театральным действом, танцевальными  и по-
этическими номерами студентов, что придало гостиной необыкновенную выразительность. 
Последующие «Музыкальные гостиные» отражали творчество выдающихся композиторов-
классиков: И. Баха, Г. Генделя, Ф. Шопена, Р. Шумана и др.   

В марте 2008 г. были проведены три «Классические музыкальные странички», посвя-
щенные стилевым направлениям музыкального искусства: «Эпоха музыкального Барокко», 
«Классицизм в музыкальной культуре Западной Европы» и «Музыкальный романтизм как 
художественное направление в западноевропейской культуре». По данным темам научно-
исследовательской деятельности студентами были представлены художественные работы: 
картины и плакаты с изображением композиторов и музыкальных инструментов разных эпох. 
О данных мероприятиях опубликованы заметки в газете УлГТУ «Университетская панорама» 
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(17.04.2008), во Всероссийском журнале «Новая библиотека» (№10, 2008), на сайте УлГТУ и 
в Интернете.  

В мае 2009 г. была проведена музыкальная гостиная «От академического пения к ав-
торскому музыкальному самодеятельному исполнению» с активным участием студентов 
экономико-математического и радиотехнического факультетов, где, кроме научных докладов, 
были представлены такие формы индивидуально-творческой работы студентов, как стихи и 
песни собственного сочинения, музыкальные презентации. 

Важно отметить, что совместное научное творчество преподавателя и студентов спо-
собствует не только интеллектуальному, но и духовно-нравственному развитию студенче-
ской молодежи, воспитанию художественного вкуса, самостоятельно-творческого мышления.  

«Музыкальные гостиные» и «Классические музыкальные странички» как новые формы 
научно-исследовательской, самостоятельно-творческой работы студентов становятся еже-
годными и традиционными в УлГТУ.  
 
 
Г. В. Царёва  
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ» К СПЕЦКУРСУ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ  
 

Изменения в духовной сфере человеческой жизнедеятельности, в том числе и в музы-
кальной культуре, непременно ставят проблемные вопросы востребованности классической 
музыки в современном социуме, в том числе и в сфере образования. В этой связи приобще-
ние студентов к классическому музыкальному наследию является важной и своевременной 
задачей образовательного процесса.   

Учебное пособие «Музыка в пространстве мировой художественной культуры» предна-
значено для студентов третьего курса радиотехнического факультета УлГТУ, изучающих спе-
циальный курс по культурологии, и нацелено на освоение основ мировой музыкальной куль-
туры на примере классических произведений западноевропейской и русской музыки.  
Пособие, подготовленное в соответствии с УМК по спецкурсу «Музыка в мировой культуре», 
состоит из двух разделов: «Западноевропейская музыкальная культура» и «Русская музы-
кальная культура», где рассматриваются вопросы генезиса музыки, ее специфики и функций, 
особенности западноевропейской музыкальной культуры от ее истоков и в соответствии с 
основными стилевыми направлениями художественной культуры периода Нового времени: 
Барокко, Классицизм, Романтизм. Раскрываются основные закономерности формирования и 
развития русской музыкальной культуры, ее национальная самобытность. Представлены 
культурно-исторические факты развития музыкальной культуры Симбирска-Ульяновска  XIX–
XX вв. 

Цикл лекций составлен на основе авторской программы по спецкурсу, в которой изуче-
ние разделов предусмотрено во взаимодействии с общими культурными процессами, что 
дает возможность студентам представить многоликие факты истории музыкального искусст-
ва и отдельные творческие школы и направления как органическую часть всей мировой ху-
дожественной культуры.  Изучение дисциплины «Музыка в мировой культуре» направлено на 
формирование основ музыкально-теоретических знаний, развитию способности у студентов 
понимать и  оценивать шедевры мировой музыкальной культуры. Воспитывает культуру 
слушания произведений музыкальной классики, развивает эстетический вкус и музыкально-
образное мышление. Полученные теоретические знания студенты применяют при выполне-
нии самостоятельно-творческих заданий: разборе и анализе музыкальных произведений, 
составлении отзыва о посещении академического концерта и других.  

В содержании учебного пособия – алфавитный указатель, библиографический список, 
иллюстрации. В конце каждого раздела – тестовые вопросы для проверки теоретических 
знаний. 

Использование учебного пособия «Музыка в пространстве мировой художественной 
культуры» позволит студентам не только успешно выполнить учебную программу по спец-
курсу, но и разовьет способность анализировать современную музыкальную ситуацию 
сквозь призму произведений высокого образца, ориентироваться в музыкальной жизни со-
временного общества.  
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Данный спецкурс приобщает студентов к посещению академических концертов Улья-
новского государственного симфонического оркестра и концертов органной музыки в зале 
областной филармонии. Способствует духовному обогащению и повышению общекультур-
ного уровня молодежи.  
 
 
В. А. Чернов 
НЕКОТОРЫЕ АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

Учебная дисциплина «Современные международные отношения» относится к числу спе-
циальных учебных дисциплин для студентов специальности «Связи с общественностью». Ус-
воение основ теории и практики мировой политики и современных международных отношений – 
одно из важнейших условий их успешной и творческой профессиональной деятельности.  

Преподавание такой дисциплины как «Современные международные отношения» на-
правлено на формирование у студентов общих теоретических основ научного мышления, по-
лучения ими необходимых знаний основ международных отношений и внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации, проблем глобализации и международных интеграцион-
ных процессов, готовности использовать достижения международно-политической науки в бу-
дущей профессиональной деятельности специалистов по связям с общественностью. 

Чтобы разбираться в сложных проблемах современных международных отношений, 
приоритетах и направлениях внешнеполитического курса Российской Федерации, необходи-
мо знать основные теоретические концепции международных отношений прошлого и совре-
менности. 

С этой целью тематический план изучения дисциплины представлен двумя разделами: 
1) теоретические концепции международных отношений; 2) современная система междуна-
родных отношений и внешняя политика России. При этом большая часть учебного времени 
отводится на изучение студентами второго раздела. 

Успешному освоению дисциплины призваны помочь подготовленное на кафедре и из-
данное в 2008 году учебно-методическое пособие «Современные международные отноше-
ния». Оно включает методические рекомендации по изучению каждой из 12 тем, планы се-
минаров, тематику рефератов, докладов и сообщений, вопросы итогового контроля и биб-
лиографический список. 

В рекомендациях по изучению каждой темы указано, что студент должен знать, уметь и 
какими навыками владеть в результате освоения этой темы. Кроме того, обращается внима-
ние обучаемых на знание основных категорий и терминов, относящихся к данной теме.  
С целью самопроверки полученных знаний предлагается ответить на 10-12 контрольных во-
просов, раскрывающих основное содержание изучаемой темы. 

Планы семинарских занятий включают в себя учебные вопросы и библиографический 
список, включающий в себя как основную, так и в дополнительную литературу. Стоит отме-
тить, что с наибольшей полнотой содержанию учебной дисциплины соответствует учебное 
пособие под редакцией С. А. Ланцова и В. А. Ачкасова «Мировая политика и международ-
ные отношения» (СПб.: Питер, 2007), которое рекомендовано для изучения студентами спе-
циальности «Связи с общественностью». Это издание отличается новизной материала, чет-
костью формулировок, ясностью и краткостью изложения, наличием контрольных вопросов 
по главам, побуждающих студентов к творческому анализу международно-политических си-
туаций и продуманным ответам. 

Наличие справочных материалов и выдержек из официальных документов междуна-
родных организаций и отдельных государств в учебнике «Современные международные от-
ношений» под редакцией А. В. Торкунова и учебном пособии П. А. Цыганкова «Теория меж-
дународных отношений», изданных в последние годы, позволяет студентам при подготовке к 
семинарам использовать документальную базу и конкретные статистические данные. 

Специфической особенностью учебной дисциплины «Современные международные от-
ношения», как одной из политологических дисциплин, является то обстоятельство, что между-
народные отношения развиваются весьма динамично. Поэтому студентам необходимо быть в 
курсе всех последних событий в сфере мировой политики и международных отношений. 
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И, хотя учебной программой не предусмотрено обязательная подготовка студентами 
рефератов, в учебно-методическом пособии предложено тематика рефератов, докладов и 
сообщений. В процессе преподавания дисциплины студентам предлагается по их инициати-
ве готовить доклады и сообщения к семинарским занятиям. Заслушивание и обсуждение 
этих инициативных докладов на семинарах позволяет всем студентам быть в курсе послед-
них международно-политических событий и процессов, внешнеполитических шагов и ини-
циатив Российской Федерации. Это актуально в связи с активизацией внешней политики 
России по всем направлениям после прихода к руководству страной Д. А. Медведева. В ию-
ле 2008 года им была подписана обновленная Концепция внешней политики Российской Фе-
дерации, в которой уточнены приоритеты внешнеполитического курса страны. А вскоре были 
предприняты конкретные шаги. 

В ответ на агрессию Грузии против Южной Осетии 8 августа 2008 года последовала 
должная, хотя и несколько запоздалая, реакция Российской Федерации в виде военной опе-
рации по принуждению агрессора к миру. Это в значительной мере изменило геополитиче-
скую ситуацию в этом регионе и в мире в целом. Всему миру было продемонстрировано, что 
Россия не собирается утрачивать роль великой державы и довольствоваться уготованной ей 
Западом ролью региональной державы. Впервые за 20 лет Россия заявила о себе с позиций 
национально-государственных интересов. 

1 сентября 2008 года в своем выступлении по телевидению Президент Д. А. Медведев 
озвучил ключевые принципы внешней политики РФ на современном этапе: 

1. Возрождение России как мировой сверхдержавы. 
2. Борьба с однополярностью мира и построение многополярного мира. 
3. Неукоснительное соблюдение международного права и поддержание нормальных 

отношений со всеми государствами. При этом Россия не позволит вторгаться в зоны своих 
интересов и оставляет за собой право любыми способами защищать своих граждан.  

4. Россия не хочет конфронтации и не собирается изолироваться. 
5. Безусловный  приоритет для государства – защита жизни и достоинства россиян, где 

бы они не находились, а также отстаивание своих интересов в ряде соседних регионов. 
Приоритеты внешнеполитического курса России в современных условиях были уточне-

ны в дальнейшем в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до  
2020 года, утвержденной Президентом РФ 13 мая 2009 года.   

 Естественно, что изменившаяся геополитическая ситуация в мире, мировой финансо-
вый и экономический кризис, поразивший прежде всего США и развитые капиталистические 
страны, активизация внешнеполитического курса России – все это находит свое отражение 
при подготовке и проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Совре-
менные международные отношения». 

Можно выделить некоторые особенности преподавания данной дисциплины в настоя-
щее время: 

1. Повысился интерес студентов и преподавателей к проблемам международных от-
ношений в свете августовского военного конфликта на Кавказе и мирового финансового  
кризиса;  

2. Освещение внешнеполитического курса современной России требует объективного 
подхода, прямого и четкого анализа, как провалов, так и успехов его реализации в последние 
два десятилетия; 

3. Учет динамики и постоянный анализ международно-политических процессов, акти-
визации внешней политики России по всем направлениям при освещении тем, связанных с 
изучением современной системы международных отношений и внешнеполитического курса 
Российской Федерации; 

4. Активизация познавательной деятельности студентов путем постановки дискуссион-
ных вопросов по анализу международно-политических ситуаций; 

5. Подготовка инициативных докладов и сообщений, проведение политических инфор-
маций в связи с актуальными событиями в мировой политике и международных отношениях; 

6. Творческое и критическое отношение к содержанию учебников и учебных пособий, 
которые объективно отстают от текущего состояния геополитической ситуации и междуна-
родных отношений и порой содержат конъюнктурные оценки внешнеполитического курса 
России. 
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В. И. Чурбанов  
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ СО СТУДЕНТАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Для более глубокого усвоения и закрепления теоретического материала по начерта-

тельной геометрии учебным планом предусмотрено проведение практических занятий, вы-
полнение домашних расчётно-графических работ и самостоятельная работа студентов.  
В отличие от гуманитарных дисциплин начертательную геометрию невозможно изучить про-
стым заучиванием лекций, хотя основные термины и определения требуют заучивания. 

Эффективность проведения практических занятий зависит от количества проработан-
ного материала, а это, в свою очередь, зависит от многих факторов: степени подготовки сту-
дентов к занятию; состава группы; эмоционального настроя студентов и преподавателя и др. 

В вузовской практике сложились следующие методы проведения практических занятий 
по начертательной геометрии: 

1. Преподаватель решает типовые задачи у доски сам, не привлекая студентов. По хо-
ду решения студентам задаются вопросы по задаче и соответствующей теории. 

2. Студенты решают задачи у доски под руководством преподавателя при участии сту-
дентов группы. 

3. Предлагаются условия задач студентам для самостоятельного решения. Преподава-
тель отвечает на возникающие вопросы и даёт рекомендации по ходу решения задач. Потом 
проводится совместный анализ решения задач.  

Любое практическое занятие невозможно провести одним из перечисленных методом. 
В зависимости от ситуации, сложившейся на занятии преподаватель решает, на каком этапе 
занятия применить тот или иной метод его проведения. 

Задачи по начертательной геометрии решаются графически, поэтому синхронность 
решения задачи на доске и в тетради у студентов очень часто нарушается из-за неточного 
копирования студентами исходных данных. Эту проблему можно решить с помощью рабочей 
тетради. Рабочая тетрадь состоит из контрольных вопросов и задач к 17 практическим заня-
тиям, причём материал каждого занятия строго соответствует материалу предыдущей лек-
ции. Особенность работы с рабочей тетрадью состоит в том, что решение задач выполняет-
ся непосредственно в рабочей тетради. Электронный вариант рабочей тетради  имеется в 
библиотеке вычислительного центра строительного факультета, а так же в памяти компью-
тера кафедры, откуда студенты и распечатывают её. Объём задач для каждого практическо-
го занятия несколько больше того, что можно решить на практическом занятии, что даёт 
возможность студентам работать с тетрадью самостоятельно как после прошедшего заня-
тия, так и во время подготовки к экзаменам. Рабочая тетрадь вместе с лекциями предъявля-
ется лектору на экзамене. Кроме того, в помощь преподавателю для важных задач, требую-
щих особого понимания методики их решения, разработан материал их пошагового решения. 
Занятия со студентами строительного факультета проходят в аудитории, в которой установ-
лен видеопроектор, что позволяет проецировать исходные данные и пошаговое решение за-
дач на экран. 

Что же даёт применение рабочей тетради для повышения эффективности  проведения 
практических занятий по начертательной геометрии? 

1. Экономия времени на построение исходных данных, что позволяет повысить эффек-
тивность занятия за счёт большего числа решённых задач. 

2. Повышается роль самостоятельной работы студентов как при подготовке к практиче-
ским занятиям, так и при подготовке к экзаменам. 

3. Применение материала пошагового решения сложных задач позволяет преподава-
телю быстро вернуться назад при пояснении непонятого материала. 
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В. Н. Шаповалов 
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ  
МАССОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 
 

Государственные образовательные стандарты третьего поколения, утверждение кото-
рых вступило в завершающую стадию, делают акцент на формировании у будущих специа-
листов широкого круга компетенций. Реально это означает переход к качественно новому 
уровню развития способностей выпускника вуза применять теоретические знания на практи-
ке и, прежде всего, при проектировании новых производственных процессов и систем. Этим 
объясняется и возрастающее значение научной составляющей в учебных программах. По 
существу речь идет о новой модели специалиста с высшим профессиональным образовани-
ем. В связи с этим все более актуальными становятся вопросы о выборе путей практической 
реализации новых концептуальных требований в конкретных условиях отдельного вуза.  

Особенно остро данная проблема проявила себя при организации подготовки специа-
листов по тем профессиям, которые появились сравнительно недавно и переживают бурный 
период своего становления. К таким профессиям относятся специальности, обеспечиваю-
щие функционирование массовых коммуникаций в самых различных сферах. В число таких 
профессий входит специальность «Связи с общественностью», подготовка по которой ве-
дется в десятках вузов практически в каждом городе. По данным Совета УМО при МГИМО 
количество вузов, имеющих данную специальность, давно превысило сотню и  постоянно 
увеличивается, что подтверждает растущую популярность этой профессии среди молодежи 
и ее востребованность на рынке труда.  

По своему содержанию эта профессия носит синтетический характер и тесно соприка-
сается с другими специальностями, которые традиционно относятся к сфере массовых ком-
муникаций, такими как реклама, журналистика, издательское дело, маркетинг, лингвистика и 
ряд других. Универсальный характер этой специальности подтверждается также разнообра-
зием рабочих мест, на которые трудоустраиваются выпускники вузов. Поэтому с определен-
ными оговорками можно утверждать, что изменение требований к содержанию подготовки 
специалистов по связям с общественностью можно экстраполировать и на другие профес-
сии, принадлежащие к сфере управления массовыми коммуникациями. 

Проект нового государственного стандарта по специальности «Связи с общественно-
стью», закладывая обязательные минимальные требования к содержанию и объему теоре-
тической и практической подготовки, вместе с тем, оставляет за вузом большую степень 
свободы в определении окончательного перечня дисциплин и практик, включаемых в учеб-
ный план. По нашему мнению, такой подход обусловлен тем, что на сегодняшний день не 
сложилось окончательное и общепринятое представление о модели специалиста по этой 
интенсивно развивающейся профессии. И вопрос о формировании такой модели остается 
открытым, что подтверждают результаты обсуждений данной проблемы на последних сесси-
ях Совета УМО, проходивших в стенах  МГИМО.  

Поэтому в качестве материала для дальнейшей дискуссии, в данной статье предлага-
ется краткое изложение основных принципов, которые лежат в основе складывающегося в 
Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) подхода к формированию 
современной модели специалиста по связи с общественностью. 

Первый базовый принцип воплощает в себе идею о постоянной и все более  углубляю-
щейся интеграции учебного, научного и производственного процессов, которая представляет 
собой конкретизацию и развитие «вечного» постулата о взаимосвязи теоретического и прак-
тического обучения, естественно с учетом специфических условий конкретного вуза. 

Данный принцип был сформулирован как один из пунктов стратегического плана разви-
тия УлГТУ на 2006-2010 год в разделе «Развитие корпоративной культуры». Потенциал пре-
подавателей и студентов кафедры гуманитарного профиля и, прежде всего, специальности 
«Связи с общественностью» было предложено активно использовать при решении теорети-
ческих и практических задач, связанных с формированием сильной корпоративной культуры 
вуза. 

С 2006 года в УлГТУ ежегодно разрабатывается программа развития внутренних и 
внешних массовых коммуникаций, реализация которой поручена Управлению корпоратив-
ных коммуникаций, созданному при содействии кафедры «Политология, социология и связи 
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с общественностью». Кадровый состав Управления пополняется, прежде всего, за счет со-
трудников и студентов данной кафедры. 

По мере накопления опыта интеграции учебного и производственного процессов меня-
ются формы ее организации, развивающиеся в направлении непрерывного усложнения ре-
шаемых с их помощью учебных и производственных задач. В настоящее время имеющийся 
потенциал интеграции создает условия для расширения границ деятельности за пределы 
вузовских аудиторий и переносе внимания с решения текущих задач на научные проблемы 
прикладного характера. 

Все это привело к поиску новых форм организации, адекватных поставленным более 
сложным задачам. В настоящее время принято решение о создании на базе УлГТУ венчур-
ного предприятия для проведения научных исследований в сфере гуманитарных наук и вне-
дрения их результатов на предприятия региона. 

Вторым главным принципом, лежащим в основе процесса формирования модели спе-
циалиста по связям с общественностью, во многом созвучным современным положениям 
теории управления, является принцип командной работы. Вкус и преимущества коллектив-
ной работы студенты начинают осваивать практически с первых курсов обучения. Для этого 
применяются различные формы внеучебной и производственной деятельности, перечень 
которых непрерывно пополняется. Для будущих специалистов, в сферу деятельности кото-
рых входит организация диалога с массовой аудиторией, такого рода практика  жизненно 
необходима.  

Последовательная и системная реализация данного принципа позволила вовлечь в ак-
тивные разнообразные формы практического освоения учебного материала большую часть 
студентов, обучающихся на кафедре. Это в свою очередь положительно повлияло на мо-
рально-психологический климат всего студенческого коллектива и усилило мотивацию к 
учебной и научной деятельности. 

Таким образом, базовые принципы, на которых строится профессиональная подготовка 
– последовательная и непрерывно развивающаяся интеграция учебного, производственного 
и научного процессов, акцент на коллективных формах деятельности – в течение последних 
лет показали свою  высокую эффективность, организационно-методическую обоснован-
ность, отвечающую самым современным требованиям. 
 
 
О. В. Шиняева 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИХ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Переход к обществу информационных технологий порождает новые требования к под-
готовке молодых специалистов. Необходимо оптимальное сочетание фундаментальных и 
прикладных знаний, развитие междисциплинарных областей компетентности, формирование 
установки молодежи на самостоятельное развитие и саморефлексию, развитие положитель-
ной мотивации к инновационной деятельности. Реализация требований информационного 
общества к кадрам высшей квалификации невозможна без поддержки научного творчества в 
вузах, расширения участия студентов в научных исследованиях. 

НИРС-УИРС как система деятельности студентов вуза сложилась в советское время. 
Что же было тогда, чего нет сейчас? Государство предъявляло к системе высшего образо-
вания высокие требования – готовить специалистов, способных мыслить перспективно; ква-
лифицированно решать профессиональные задачи научной организации труда и управле-
ния; обладать высокой профессиональной мобильностью; уметь самостоятельно и творче-
ски ориентироваться в обширной научно-технической литературе. Достижением того перио-
да следует признать относительно высокий уровень участия студентов вузов в постоянных 
формах научной работы: в кружках, лабораториях, объединениях к началу 80-х годов со-
стояли более 20 % студентов. Сегодня этот показатель достигает 6-7 %. 

Основные принципы системы НИРС, сформулированные в советское время, оказались 
весьма продуктивными. Среди них следует отметить: 1) тесную связь НИРС с учебно-
воспитательным процессом; 2) дифференцированное привлечение студентов  к различным 
видам творческой деятельности, учитывающее уровень их общенаучной, общетехнической и 
специальной подготовки; 3) непрерывность участия в исследовательской работе, предусмат-
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ривающую постоянный качественный рост студента как специалиста и исследователя за 
счет усложнения задач, расширения масштабов научного поиска; 4) реальность и актуаль-
ность научных работ, основанная на связи с научно-исследовательскими организациями и 
предприятиями; 5) опору на студенческую инициативу и активность. 

Мы провели социологическое исследование «Научно-исследовательская деятельность 
студентов: мотивация, формы, результаты» (февраль–май 2009 г.) на межрегиональной вы-
борке объемом 750 студентов из вузов Ульяновской, Новосибирской областей, республик 
Татарстан и Башкортостан; 350 преподавателей вузов. В ходе данного исследования были 
выявлены  следующие проблемы, сдерживающие научную активность студенческой моло-
дежи. Реальное наполнение форм постоянной научной занятости студентов пока все еще 
невелико – от 7 до 13 % в разных вузах; большая часть студентов (50-60 %) вовлечена в ра-
зовые формы НИРС, не предполагающие длительную разработку одной темы и получение 
собственных научных результатов. У студенческой молодежи преобладает внешняя мотива-
ция в научной деятельности – хорошая репутация в глазах преподавателя, получение до-
полнительных бонусов при сдаче зачета или экзамена, материальное поощрение. Внутрен-
ние мотивы, способствующие формированию научного мышления и установки на самореф-
лексию, присущи только третьей части студентов. 

Ситуация усугубляется тем, что  в вузах наблюдается дефицит научных наставников: 
нет достаточного количества преподавателей и сотрудников, способных научить и повести за 
собой студентов; особенно этот дефицит проявляется среди преподавателей молодого и 
среднего возраста. Ведущим фактором повышения интереса студентов к научному творче-
ству выступают «привлекательность научной тематики», «востребованность научных резуль-
татов в реальной жизни». Именно таких тем, по оценкам студентов, мало предлагают ка-
федры сегодня. 

В рамках подготовки специалистов по связям с общественностью выделен целый цикл 
учебных дисциплин, в рамках которых реализуется со всеми студентами учебно-
исследовательская деятельность – «Социология общественного мнения», «Маркетинговые 
исследования», «Исследования и консалтинг».  

Выполнение исследовательских работ, выстроенных по мере усложнения методики и 
применения результатов, способствует формированию следующих качеств будущих          
PR-специалистов: 

– знакомство с основными теориями функционирования мнений в политических, со-
циологических и социально-экономических сферах, а также умение использовать эти знания 
в качестве методологии собственных исследований; 

– знание механизмов и закономерностей формирования общественного мнения, уме-
ние применять их выводы, методы и приемы исследования для анализа проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности; 

– овладение приемами и методами сбора и обработки социологической информации, 
научного анализа и прогнозирования социальных процессов, умение осуществлять качест-
венный анализ; 

– умение планировать, организовывать и оценивать эффективность рекламных, ин-
формационных кампаний; 

– умение использовать методику и технику проведения опросов общественного мнения, 
маркетинговых исследований, социального проектирования; оценки результатов и эффек-
тивности PR-проектов, кампаний, отдельных мероприятий. 

Исследовательские работы студентов старших курсов представляют собой закон-
ченные самостоятельные научно-практические разработки, в которых на основе полученной 
подготовки решаются конкретные практические задачи, предусмотренные квалификацией и 
профессиональным предназначением специалиста по связям с общественностью. В иссле-
довательской деятельности проявляется степень овладения студентами необходимыми зна-
ниями и навыками для выполнения функций консалтинга, менеджера коммуникационной 
структуры, эксперта, информационного аналитика в государственных и общественных учре-
ждениях, а также в коммерческих структурах по вопросам маркетинговой и деловой комму-
никации. Перечисленные качества резко повышают компетентность молодых специалистов, 
что соответствует компетентностному подходу стандартов третьего поколения. 
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Секция 2.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  
СО СТУДЕНТАМИ 

 
 
М. П. Волков 
ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ФИЛОСОФИИ 
 

Проникновение тестовых технологий в ткань системы общего и высшего образования – 
факт, не вызывающий сомнения. Сетования специалистов в области образования и полити-
ков на уродливые формы западного по духу нововведения (вопросы, вроде, «Какого цвета 
глаза были у Татьяны Лариной?» и т. п.) не отменяют того обстоятельства, что тестирование 
становится, благодаря циркулярам «чиновников-новаторов», явлением состоявшимся, и пе-
дагогическое сообщество должно озаботиться отысканием способов демпфирования нега-
тивных последствий превращения тестирования в универсальный способ контроля качества 
усвоения материала. Можно признать, что этот метод применим к естественно-научному  и 
техническому знанию, ориентированному на овладение «типовыми» формами знаний. Но с 
помощью тестов, вряд ли, можно понять, уяснил ли студент, что философского в «воде» Фа-
леса или «огне» Гераклита. Следовательно, речь должна идти о том, чтобы при освоении 
философского материала поставить тестовые технологии на службу развития творческих 
способностей студентов. 

Автор, не претендуя на исчерпание, предлагает  несколько форм тестового  контроля 
усвоения знаний по философии в новом качестве – как развивающих творческие способно-
сти студентов: 

- задания, в которых отсутствует правильный ответ, тогда как в условии подобная ого-
ворка отсутствует. Данная форма тестовых технологий побуждает студента к отстаиванию 
собственного взгляда на проблему; 

- задания, в которых реально даны два правильных ответа, тогда как в условиях огова-
ривается, что правилен – один ответ. Подобное «запутывание» побуждает студентов не до-
верять очевидному, лежащему на поверхности; 

- задания, в которых требуется дать краткую характеристику позиций философов, рас-
крыть суть их оснований. Подобные задания лучше давать на дом, так как они требуют при-
влечения дополнительного материала; 

- задания, в которых требуется из всей совокупности разнородных вариантов выбрать 
те, которые по персоналиям, школам или позициям относятся к определенной эпохе – ан-
тичности, средневековью, Новому времени и т. п. Такие задания допустимы и в ходе семи-
нарских занятий: в этом случае на их выполнение следует отвести больше времени, чем на 
обычные задания, преследующие контрольные функции; 

- подбор из предложенного массива заданий тех, которые объединяются темой, причем 
требуется расположить их в соответствии с логикой раскрытия темы (проблемы): знание – 
сенсуализм – эмпирический уровень – факт; знание – рационализм – теоретический уровень 
– теория (закон, принцип). Такого рода задания также желательно предлагать для выполне-
ния дома; 

- подбор заданий, которые необходимо выбрать из совокупности предложенных, в со-
ответствии с позицией философа, ранжировав их по предложенной преподавателем схеме: 
онтология – гносеология – методология – антропология – этика – эстетика. Предложенная 
схема может быть изменена применительно к особенностям корпуса соответствующего фи-
лософа. 

Предложенные варианты творческого использования форм тестовых заданий в про-
цессе освоения философии требуют серьезной работы от преподавателя, нацеленной на 
разработку адекватных уровню аудитории вариантов и формирование интереса к материалу.   
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Ю. Р. Гильманов 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 
 

Одним из эффективных и результативных методов активизации познавательной дея-
тельности студентов является широкое привлечение их к учебно-поисковой и научно-
исследовательской работе. Современная высшая школа накопила значительный опыт орга-
низации НИРС в двух ее основных направлениях, который подлежит тщательному изучению 
и анализу с позиций современной вузовской дидактики с целью использования его положи-
тельных аспектов. 

Активизация познавательной деятельности студентов – проблема двусторонняя, тре-
бующая, с одной стороны, усиления педагогической активности профессорско-
преподавательского состава по совершенствованию форм и методов обучения и, с другой, 
значительной интенсификации самостоятельной учебно-поисковой и исследовательской 
деятельности студента. Активизация форм и методов вузовского обучения предусматривает 
создание в процессе обучения таких условий, которые требуют от студента самостоятельно-
го, активного добывания знаний и ставят его в положение исследователя. 

Идея обучения студентов в процессе исследований возникла в XIX веке в стенах Лон-
донского Королевского Колледжа. Крупный английский ученый, физик, Джеймс Максвелл 
(1831–1879 гг.) стремился превратить обучение в творческий процесс и обучать своих сту-
дентов так, чтобы они учились, исследуя. Он стремился сделать их соучастниками своих на-
учных экспериментов, учил их, заставляя проводить исследования, учил наукой, причем 
наиболее сложными и современнейшими ее областями на тот день. Обучая студентов в 
процессе исследований, Максвелл был абсолютно прав в том отношении, что ничто так не 
развивает мышление, как самостоятельное исследование, поиск ответов на загадки, постав-
ленные природой. 

Интерес в этом плане представляет деятельность советской высшей школы на началь-
ном этапе ее развития, позитивный опыт которой может и должен быть использован в ходе 
современного реформирования системы вузовского образования.  

Активные формы и методы обучения были разработаны впервые в 1919 году Москов-
ским городским университетом имени А. Л. Шанявского. В предлагаемой разработке форм и 
методов обучения важное место отводилось организации учебно-поисковой деятельности 
студентов во время учебных занятий, а также выполнению самостоятельных научных иссле-
дований во внеучебное время. Приведенные в разработке формы и методы обучения были 
нацелены на значительную активизацию познавательной деятельности студента, формиро-
ванию у него исследовательских умений и навыков. Они не утеряли своей дидактической 
ценности и в наши дни и могут в модернизированном виде быть использованы в учебной 
деятельности современного вуза.  
 
 
В. В. Демидов 
ПРОФИЛИРОВАНИЕ КОРРИГИРОВАННЫХ ДОЛБЯКОВ МЕТОДОМ  
3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ В КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ 

 
При выполнении курсовых проектов по дисциплине «Режущий инструмент» и диплом-

ных проектов с развитой конструкторской частью студентами машиностроительного факуль-
тета часто приходится решать задачу профилирования корригированных долбяков для об-
работки цилиндрических зубчатых колес. В большинстве случаев эта задача решается сту-
дентами по известным  методикам с использованием приведенных в этих методиках  зави-
симостей без понимания причин, приводящих к искажению проекции профиля режущих кро-
мок зубьев долбяка на торцовую плоскость обрабатываемого зубчатого колеса (ОЗК). Кроме 
того, применяемые в настоящее время методики профилирования корригированных долбя-
ков не обеспечивают получение теоретически требуемой эвольвенты в проекции профиля 
режущих кромок зубьев долбяка на торцовую плоскость обрабатываемого колеса.  Остаются 
открытыми вопросы влияния числа зубьев долбяка и степени его переточенности на возни-
кающую при зубодолблении погрешность профиля зубьев обрабатываемого колеса. При из-
готовлении корригированных долбяков, спрофилированных по применяемой методике, для 
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приближения профилей зубьев долбяка к требуемому необходимо использование специаль-
ных червячно-модульных фрез или снятие значительных припусков по боковым сторонам 
его зубьев на операции зубошлифования. Теоретически точный профиль зубьев долбяка в 
проекции на торцовую плоскость обрабатываемого колеса может быть получен методом 3D-
моделирования следующим образом. 

Разработанные на кафедре 3D-модели общепринятого профилирования корригирован-
ных прямозубых и косозубых долбяков типов Феллоу и Сайкс (вариант № 1) позволяют оце-
нить погрешность их профилирования по параметрам угла профиля проекции режущей 
кромки на торцовую плоскость зубчатого колеса на делительной окружности долбяка, по-
грешности профиля этой проекции и погрешности шага зацепления долбяка с обрабатывае-
мым колесом с учетом числа зубьев долбяка и степени его переточенности. Работая с этими 
моделями, студенты на практике убеждаются в имеющих место погрешностях профилирова-
ния долбяков применяемыми методами, а также о влиянии числа зубьев долбяка и степени 
его переточенности на величины этих погрешностей. 

3D-профилирование корригированных долбяков по варианту № 1 предполагает по-
строение тела зуба инструментального зубчатого колеса (ИЗК) с профилем в его торцовом 
сечении, выполненным по требуемой эвольвенте, образование на нем передней поверхно-
сти с заданной формой образующей (прямая линия, выпуклая или вогнутая дуга без смеще-
ния от осевой плоскости долбяка или со смещением), построение боковой винтовой поверх-
ности зуба долбяка, соответствующей заданному значению заднего угла на вершине зуба, 
определение угла профиля боковой стороны зуба долбяка в его торцовом сечении и опреде-
ление погрешностей профиля проекции режущей кромки долбяка на торцовую плоскость 
ОЗК.  3D-профилирование корригированных долбяков по варианту № 2 доказывает его це-
лесообразность, так как все оцениваемые погрешности практически равны нулю. Однако, 
как указано выше, и в этом случае остается проблема технологического обеспечения тре-
буемого профиля боковой поверхности зуба долбяка в его торцовом сечении. 

3D-профилирование по варианту № 3 позволяет исключить этот недостаток, так как 
профилирование долбяка базируется на реально полученном после зубофрезерования  
профиле боковых сторон зуба долбяка. В этом случае методом 3D-моделирования находит-
ся линия пересечения тела зуба ИЗК с углом профиля его зубьев на делительной окружно-
сти, равным получаемому после зубофрезерования, и тела зуба ИЗК с требуемым эволь-
вентным профилем. Затем строится передняя поверхность долбяка полученной образующей 
вокруг оси долбяка и последующее пересечение  этой поверхности осевой плоскостью. Ли-
ния пересечения, полученная в осевой плоскости долбяка, есть образующая линия передней 
поверхности долбяка, при которой все конструктивные погрешности, так же, как и в варианте 
№ 2, равны нулю. При аппроксимации этой образующей более технологичной линией возни-
кают погрешности, которые можно оценить по изложенной выше методике и принять реше-
ние о целесообразности аппроксимируемой образующей и варианта № 3 в целом. 

Таким образом, созданные  3D-модели профилирования корригированных долбяков 
позволяют студентам оценивать погрешность профилирования при разных вариантах про-
филирования и выбрать наиболее рациональный из них для целей проектирования корриги-
рованных долбяков. 
 
 
И. А. Зосименко 
ОПЫТ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
НА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ГУМАНИТАРНЫМ И СОЦИАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Реализация задач обучения в вузе во многом зависит от степени развития познава-
тельных способностей студента: восприятия, воображения, представления, памяти, внима-
ния, мышления. Традиционное обучение построено на основе памяти и процесса запомина-
ния, а другие познавательные психические процессы – воображение, представление, внима-
ние и, особенно, мышление – играют вспомогательную, второстепенную роль. Активизация 
учебно-познавательной деятельности студентов предполагает включение и поддержание в 
течение всего семинарского занятия всех психических познавательных процессов, в первую 
очередь – мышления.  
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Активизация учебно-познавательной деятельности студентов является центральной 
проблемой педагогики и психологии высшей школы, в основе которой — активные методы 
обучения. Мы согласны с мнением, что называть какие-то методы активными не совсем кор-
ректно, ибо стимулировать познавательную деятельность должен  любой метод, на то он и 
метод обучения. Вместе с тем автор считает, что «активизация учебно-познавательной дея-
тельности» студентов предполагает использование таких методов и приемов, которые по-
зволяют в течение всего занятия поддерживать высокий уровень познавательного интереса 
студентов на основе мышления, внимания, воображения и представления. Такой семинар 
можно считать активным.  

Актуальность активного семинара на занятиях по гуманитарным и социальным дисци-
плинам обуславливается необходимостью повышения эффективности обучения и формиро-
вания компетентности у студентов технического вуза в области гуманитарных и социальных 
наук. 

В силу обстоятельств, автору приходилось проводить семинарские занятия по полито-
логии, социологии, правоведению, психологии и педагогике, опыт которых можно использо-
вать не только преподавателям гуманитарных и социальных дисциплин, но и экономических, 
естественнонаучных и даже технических дисциплин.  

Главным условием результативности активного семинара автор считает активную роль 
преподавателя, обеспечивающего качественную подготовку студентов к занятию и стимули-
рующего их учебно-познавательную деятельность на основе активизации мышления и под-
держании стойкого познавательного интереса в ходе всего семинара.  

Важно, чтобы студенты в ходе самостоятельной работы изучили все вопросы семинара 
и были готовы дать на них ответы. Для контроля качества подготовки автор рекомендует 
студентам готовить письменные тезисы ответов на все вопросы семинара, а перед началом 
занятия проверяет их наличие. Этот прием дисциплинирует студентов и, как правило, тезисы 
готовят все обучаемые.  

Автора могут упрекнуть в том, что если студенты готовы к занятию по всем вопросам, 
знают весь учебный материал, зачем тогда проводить семинар? В том и задача активного 
семинара – расширить и углубить знания студентов, и решить эту задачу должен преподава-
тель. Автор решает эту задачу следующими приемами.  

Во-первых, обсуждение учебного материала основывается на добровольном выборе 
студентом вопроса семинара и рассматриваемой проблемы. Выбранная студентом пробле-
ма становится центральной на данный момент, в ее обсуждении участвуют все, дополняя 
выступление основного выступающего, оппонируя и задавая вопросы.  

Во-вторых, студенты знают, что отвечать будут все, и каждый получит оценку по итогам 
семинара. Для обеспечения всеохватности студентов на семинаре автор – одновременно с 
устным ответом одного из студентов – дает задание 2-3 студентам и они работают у доски;  
2-3 наиболее подготовленных студента получают от преподавателя сложные задания, кото-
рые решают на месте; учитываются все дополнения, задаваемые вопросы – вся активность 
студента на занятии.  

В-третьих, активизация мышления у студентов достигается за счёт вопросов препода-
вателя, которые носят проблемный характер, имеют элементы неожиданности, заставляют 
студента по-иному задуматься о проблеме.  

В-четвертых, автор постоянно использует метод мозгового штурма для решения про-
блемы на основе стимулирования творческой мыслительной активности. Особенностью 
применения этого метода является то, что студенты должны одним словом найти ответ на 
сформулированную преподавателем проблему. Как правило, в мозговом штурме участвуют 
почти все студенты группы, соревнуясь в оригинальности, креативности, самостоятельности, 
тем самым активизируя учебно-познавательную деятельность.  

На семинарах студенты получают следующие задания, решить которые можно на ос-
нове активизации мыслительной деятельности, используя представление и воображение, 
напрягая память. На занятиях по политологии студенты принимают решение за президента, 
главу региона, своего депутата. Три студента «создают свои политические партии», дают им 
названия и формулируют предвыборные программы в политической, социальной и экономи-
ческой сферах. После озвучивания программ учебная группа голосует и определяет партию-
победительницу. 
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На других занятиях студенты распределяют группу по социальному статусу, перечис-
ляют выполненные ими с утра социальные роли, определяют темперамент каждого студен-
та. Кроме того, среди студентов проводится конкурс на изображение, рисунок таких соци-
ально-политических категорий, явлений и понятий, как политическая власть, устойчивая и 
неустойчивая политическая система, деятельность как процесс, функции семьи, сущность 
авторитета личности и другие. Студенты должны именно изобразить понятие, так как в этом 
случае развивается образное мышление, воображение и представление у обучаемых.  

Таким образом, опыт активных семинаров свидетельствует о том, что систематическое 
их проведение способствует развитию мыслительной деятельности студентов на основе 
психических познавательных процессов и формирует гуманитарные и социальные компе-
тенции у студентов технических вузов. 
 
 
В. А. Куклев 
ВНЕДРЕНИЕ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ЧЕРЕЗ ВИДЕОРЕПОЗИТАРИЙ 

 
В исследовании [1] выявлены, обобщены и систематизированы этапы становления сис-

темы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании (теоретического осмыс-
ления и формирования замысла реализации технических средств и методологии их приме-
нения; разработки первых переносных компьютеров и использования компьютерных сетей; 
реализации беспроводного доступа к цифровым образовательным ресурсам; перехода к 
всеохватывающему обучению на основе сервисов Web 2.0 и развития телекоммуникацион-
ных технологий); обоснован феномен мобильного обучения; выявлены тенденции эволюции 
электронного обучения (использование информационных репозитариев, дистанционных 
курсов, смешанных курсов, сетевых сообществ). 

В качестве элемента, предназначенного для самостоятельной работы, нами предлага-
ется использовать задания (рис. 1) на основе просмотра видеофрагментов, посвященных 
обсуждению наиболее существенных, ключевых проблем учебной дисциплины. Материалы 
выкладываются в видеорепозитарий (рис. 2), где можно выбрать необходимый для просмот-
ра файл. 

 
 

Рис. 1. Пример заданий для самостоятельной работы 
 
По окончании просмотра студент должен заполнить бланк задания.  



 41

 
Рис. 2. Портал с видеорепозитарием 

 
 

Пример видеоматериалов по обсуждению электромагнитной безопасности показан на 
рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Видеофрагмент обсуждения проблемы электромагнитных излучений 
 
 
В докладе и сопровождающей презентации охарактеризованы другие примеры реали-

зации заданий посредством использования видеорепозитария.  
 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Куклев, В. А. Электронное обучение с помощью мобильных устройств в любое время и в 
любом месте / В. А. Куклев. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 356 с. 
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В. А. Куклев 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ   

 
В качестве элемента, предназначенного для самостоятельной работы, нами предлага-

ется в [1] использовать персональный сайт преподавателя (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Сайт преподавателя  
 
На сайте можно оперативно выложить текстовые документы, ссылки на необходимые 

приложения. Для обратной связи можно использовать гостевую книгу. На рис. 2 показаны 
результаты перехода по ссылке на видеолекции. 

 

  
 

Рис. 2. Видеолекции, рекомендованные для просмотра 
 
В докладе и сопровождающей презентации охарактеризованы другие примеры исполь-

зования персонального сайта преподавателя для управления самостоятельной работой сту-
дента.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Куклев, В. А. Электронное обучение с помощью мобильных устройств в любое время и в 
любом месте  / В. А. Куклев. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 356 с. 
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Л. Г. Кучепатова  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современные системы открытого образования становятся неотъемлемой частью со-

временного университетского образования во всем мире, они являются достаточно конку-
рентоспособными на рынке образовательных услуг. Основными целями создания подобных 
систем являются: максимально быстрое обучение, переобучение и повышение квалифика-
ции обучающихся по широкому кругу вопросов; повышение качества образования; оптими-
зация материальных затрат на организацию процесса обучения. Маркетологи отмечают осо-
бое влияние групповых коммуникаций на выбор потребителя образовательных услуг, это 
подтверждает анкетирование потенциальных абитуриентов. Самостоятельность при выборе 
учебного заведения составляет 39 %, у остальных – это решение обусловлено влиянием ро-
дителей. Следовательно, маркетинговая политика вуза должна быть в значительной степени 
ориентирована не на самих абитуриентов, а на их родителей. Статистика говорит, что только 
17 % потенциальных абитуриентов, обладают информацией о выбранной специальности.  

В настоящее время в сфере профессионального образования очень быстро нарастает 
конкуренция. Это связано, во-первых, с увеличением числа профессиональных учебных за-
ведений; во-вторых, с уменьшением числа абитуриентов вследствие демографических фак-
торов. Чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе, вуз должен активно использовать прин-
ципы и инструменты маркетинга и, в частности, проводить маркетинговые исследования.  
Это позволяет снизить уровень неопределенности функционирования учебного заведения, а 
значит уменьшить риск его деятельности на рынке образовательных услуг.  

Следует отметить наличие определенных расхождений в ранжировании понятий каче-
ства в глазах студента и ответственных за образовательный процесс, наиболее ярко прояв-
ляющееся в традиционной системе образования. Например, если для руководства учебного 
заведения важным показателем качества обучения является набор стандартных показате-
лей, а  также – дисциплины, надежности, безопасности; то для студента – наряду с чисто 
функциональными признаками качества, наиболее важными являются понятия престижно-
сти специальности, ее востребованности на рынке труда.  

Применительно к образованию можно утверждать, что продается не образование, а те 
потенциальные возможности, перспективы, которые нужны человеку, чтобы быть востребо-
ванным на рынке труда. Полезные свойства образования можно считать инструментом обра-
зовательного процесса, регулирующим спрос на специальности. Изучение и прогнозирова-
ние основных параметров рынка образования позволяют вплотную приблизиться к принятию 
решения о масштабном внедрении гибкой образовательной системы.  

Современная образовательная наука накопила огромный опыт, но наступление ин-
формационной эпохи резко изменило как схему передачи знаний, так и методы обучения, 
при этом современным образовательным учреждениям жизненно необходимо уделять осо-
бое внимание вопросам конкурентоспособности. Она связана с действием многих факторов, 
среди которых основной – это  качество обучения.  Социально-экономическая ситуация так-
же существенно влияет на планы населения. Если в городе нет достаточных шансов на ка-
чественное образование и социальное продвижение, он не отвечает современным требова-
ниям качества жизни. Как следствие, ухудшается социальное настроение, растет число кон-
фликтов и претензий, возникают диспропорции в использовании трудовых ресурсов. 
 
 
И. А. Манахова  
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ  
И ПРОВЕДЕНИЕ КАМПАНИЙ В СФЕРЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 
Переход от традиционной к инновационной парадигме образования в России проявля-

ется, в частности, в том, что преподаватели и студенты дальше не могут в рамках традици-
онных форм и содержания решать задачи повышения профессионализма. Появляется си-
туация востребованности нововведений, новых технологий обучения, соответствующих но-
вым условиям и задачам. Причем, эта востребованность нововведений касается всех компо-
нентов учебного процесса: цели, содержания, действующих лиц, методов и форм обучения, 
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стиля общения с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, уважающих 
свою специальность и традиции своего вуза и общества в целом. 

Традиционно учебный процесс включает лекции, семинары, практические занятия и 
самостоятельную работу студентов. Реализация каждого блока проходит в рамках балльно-
рейтинговой  системы, поэтому каждый преподаватель ведет поиск новых критериев оценки. 
Кафедра политологии, социологии и  связей с общественностью УлГТУ,  как выпускающая, 
нацеливает студентов с первого курса на важность получения практических навыков буду-
щей профессии, не выходя из стен вуза. Поэтому в данном докладе внимание уделяется со-
вершенствованию организации самостоятельной работы студентов. 

В структуру специальной профессиональной дисциплины «Организация и проведение 
кампаний в сфере связей с общественностью» вводятся так называемые зачетные меро-
приятия. Изучаемые в теоретическом курсе материалы, в частности, проблемы формирова-
ния корпоративного имиджа, корпоративной культуры, роль специальных мероприятий в свя-
зях с общественностью (event-menegement) закрепляются на практике в форме проведения 
самими студентами специальных мероприятий  на факультете, в университете.  

Алгоритм проведения мероприятий универсален: организация команды  из 5-7 студен-
тов; проведение предварительного исследования; формулирование основных идей по про-
ведению мероприятия  в зависимости от целей и свойств участников; разработка  творче-
ской уникальной концепции (методом брейнсторминга). Планирование мероприятия включа-
ет: определение целей и задач, выбор места и времени, составление рабочего плана-
графика мероприятия с распределением функций между членами команды,  расчет предва-
рительного бюджета с учетом собственных материальных, технических и интеллектуальных 
ресурсов; составление плана информационного сопровождения и продвижения самого ме-
роприятия, показателей эффективности его проведения.  Далее команда студентов присту-
пает к реализации мероприятия: готовит информационную основу – рекламные объявления, 
анонсы, афиши, раздаточный материал, пресс-киты для журналистов, спонсорский пакет, 
приглашения для гостей, специальный выпуск газеты; снимает и монтирует фильмы и ви-
деоролики; готовит конкурсы и выставки.  

Параллельно идут переговоры с потенциальными спонсорами мероприятия, а также 
журналистами, которым рассылаются анонсирующие пресс-релизы; разносятся приглаше-
ния, разрабатывается дизайн и готовится аудитория; подбирается команда для встречи и ре-
гистрации гостей; организуются и проводятся репетиции. Во время и после проведения ме-
роприятия проводится оценка его эффективности по заранее разработанным показателям и 
методикам, в течение недели готовится отчет, в котором анализируются достоинства и не-
достатки мероприятия, проблемы и трудности, которые возникли в ходе подготовки и реали-
зации, разрабатываются рекомендации для проведения следующего мероприятия будущим 
поколением студентов-организаторов. 

Преподаватель-консультант оценивает подготовку, планирование и реализацию меро-
приятия по заранее определенным критериям. Критерии оценки следующие: достижение по-
ставленных целей и задач; степень вовлеченности целевых групп, их количество и актив-
ность; удовлетворенность участников мероприятия; успешность маркетинга самого проекта; 
соответствие примененных PR-инструментов особенностям целевых групп; уровень и каче-
ство информационного сопровождения, включая количество сообщений о проекте во внут-
ренних и внешних СМИ; число посетителей  сайта мероприятия; включенность студенческой 
группы в организацию и проведение мероприятия; оригинальность сценария, дизайнерское  
решение проблемы; успешность работы с различными аудиториями. На всех стадиях осуще-
ствления PR-проекта преподаватель вместе с командой координирует его осуществление, 
оперативно реагирует на возникающие препятствия и трудности, корректирует в соответст-
вии с ними тактику мероприятия, дает рекомендации для дальнейшей работы. 

Студенты,  не участвующие в организации и проведении мероприятия, готовят его 
письменную экспертизу, за которую преподаватель также выставляет баллы: наблюдают за 
этапами подготовки и реализации так называемого зачетного мероприятия и заполняют экс-
пертный отчет по тем же критериям, что и преподаватель. Сразу же после мероприятия про-
водится  групповая дискуссия, которая позволяет: 

- вовлечь в обсуждение каждого; 
- обеспечить определенный уровень заинтересованности и компетентности по обсуж-

даемой теме всех присутствующих; 
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- подойти к рассмотрению вопроса с разных позиций; 
- обеспечить активность обсуждения учебной темы «Cпецмероприятия в структуре  

PR-кампаний», полная вовлеченность учебной группы в подготовку мероприятия  стимули-
рует желание студентов высказывать свои суждения и оценки и выработать коллективные 
рекомендации по совершенствованию подобных мероприятий в будущем. 

На специальности «Связи с общественностью» организация подобных корпоративных 
PR-проектов стала одной из инновационных форм учебного процесса. Можно назвать не-
сколько наиболее значимых ежегодных проектов: региональный Фестиваль «Волжский ве-
нец», «PR&Общение», «PRофи», вузовский тур Олимпиады по связям с общественностью, 
вечер встречи выпускников специальности, «День знаний», «Знакомьтесь, я – первокурсник», 
проект «Куратор». 

 Проведение подобного рода мероприятий  позволяет успешно решать не только учеб-
ные, но и практические задачи, необходимые для формирования корпоративной культуры: 
максимальную приближенность процесса обучения к сфере практической деятельности вы-
пускников; сотрудничество студентов и преподавателей в планировании и реализации всех 
этапов этого увлекательного процесса; интенсивные коммуникации студентов младших и 
старших курсов; формирование креативности, организаторских способностей студентов; на-
конец, что немаловажно, активная, творческая, инициативная и содержательная студенче-
ская жизнь на протяжении всего времени обучения.   

 
 

Л. Н. Нецветаев 
МНОГООБРАЗИЕ ПУШКИНСКОЙ ПОЭЗИИ – НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
Эту истину я осознал еще лет сорок назад, когда начал по совместительству с проект-

ной работой вести изостудию областного Дворца пионеров. Рисование с натуры – это понят-
но; а вот с чего начинать беседы о композиции – с девятилетними, скажем, малышами?  
И вот тут на помощь пришел… Пушкин. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Тогда ее назвали все дети. А вот теперь будем делать к ней 
рисунки. Ну-ка, что такое землянка? Как вы ее представляете? У каждого – свое. Обсуждаем, 
отмечаем удачные находки. А как выглядел старый рыбак? Как вы представляете его одеж-
ду? Снова рисуют, снова обсуждение. А как выглядела старуха? А что такое корыто?    
И со временем каждый находил СВОЕГО старика, СВОЮ старуху, а уж многообразие Золо-
тых Рыбок не поддавалось описанию. 

Еще интереснее с ребятами постарше. Там у каждого уже есть свои наклонности. Этот 
любит историю и прекрасно рисует коней. Ему, конечно, «Полтава»: «И он промчался пред 
полками…» И вот великан Петр в зеленой треуголке несется на великолепном скакуне.         
А потом юный автор дома ли, в библиотеке ли – непременно уточнит и конскую сбрую, и по-
крой военного кафтана, и даже золоченый офицерский «горжет» – нагрудный знак в виде 
широкого полумесяца. 

А выбравшие, скажем, сцену бала в «Евгении Онегине», непременно должны будут 
изучить и костюмы того времени, и примерную архитектуру зала, и форму люстр, и занаве-
сей на окнах – то есть окунуться в само понятие стиля «ампир». Им будет на руку яркая цве-
товая гамма ампира: от вишневого до изумрудно-зеленого плюс золоченая орнаментика.  
А контрасты черных фраков с нежно-светлыми одеяниями дам! А как красивы были фигуры 
офицеров в парадных мундирах! 

«Скупой рыцарь» переносит в средневековье. Рыцарские турниры, мрачные  замки с 
глубокими подземельями – и парадный зал герцога; другая эпоха, другие костюмы все это 
пробуждает интерес: а как, скажем, был одет герцог? И в библиотеке запрашивается книга-
альбом о модах разных эпох, об архитектуре замков. Все это расширяет культурный круго-
зор, наполняет изобразительный «багаж». 

Даже на занятиях с молодыми архитекторами Пушкин вызывает интерес не только к 
стилям эпох, но и к стилям их изображения. В предмете «Живопись» есть такая тема «Раз-
работка декоративных композиций в стиле мозаики, гобелена, витража». Пушкинские сказки 
так и просятся в мягкую гамму гобелена, а  «Скупой рыцарь» – в жесткую окантовку линий 
витража. А мозаика способна воплотить любой сюжет из любой эпохи. У Пушкина есть даже 
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Египет – это стихи о Клеопатре. Студентка ДАСа нашла в своем эскизе витража очень ори-
гинальное сочетание тягучих линий модерна в изображении цветов и змеи, пресекшей жизнь 
царицы, с чисто египетской постановкой главной героини: голова в профиль, а тело анфас, 
причем руки снова в профиль – все как на египетских рельефах и папирусах. И орнамент по 
краям композиции – тоже египетский. 

Дизайнерам – архитекторам очень важно знать стихи эпох, их знаковые черты – и пуш-
кинская поэзия,  драматургия, проза вводят в самую гущу этих эпох: от древней Руси в 
«Песне о вещем Олеге», от рубежа XVI и XVII веков в «Борисе Годунове», от барокко в 
«Арапе Петра Великого» до торжественного классицизма в «Медном всаднике».                  
А средневековая Европа в «Пире во время чумы», а рококо эпохи «Моцарта и Сальери…» 
Гений Пушкина объял разные времена и страны (включая даже Америку – «Джон Теннер») – 
и идти по следам его произведений художнику-архитектору очень поучительно.  

 
 

Т. А. Новикова 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ФИЗИКЕ 
СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАБОРОВ 
 

В работе [1] рассматривались результаты учебной деятельности студентов по физике 1 
и 2 курса энергетического факультета набора 2006 г. На факультете аттестация работы сту-
дентов проводится на основе накопительной системы баллов. Показатели результатов — 
баллы за семестр и распределение студентов по группам (по количеству баллов) — демон-
стрировали положительную динамику учебных достижений студентов по физике в двух по-
следовательных семестрах. 

Сравним показатели учебных результатов студентов по физике разных наборов.            
В табл. 1 дано процентное распределение студентов 1 курса наборов 2006 г. и 2008 г. по 
группам в зависимости от набранных баллов в семестре. Накопленные баллы указаны в 
среднем для каждой группы и потока в целом. В табл. 2 приведены показатели студентов 2 
курса. 

 
Таблица 1 

 
1 курс, набор 2006 г. 1 курс, набор 2008 г. Группы студен-

тов Количество 
студентов 

Средние баллы Количество 
студентов 

Средние баллы

Группа 1 
N < 100 21% 70.89 34% 58.023 
Группа 2 
100< N <150 35% 121.8 32% 127.06 
Группа 3 
N > 150 44% 190.9 34% 190.12 
По потоку 100% 141.8 100% 125.02 

 
Таблица 2 

 
2 курс, набор 2006 г. 2 курс, набор 2008 г. Группы студен-

тов Количество 
студентов 

Средние баллы Количество 
студентов 

Средние баллы

Группа 1 
N < 100 18% 63.4 22% 57.037 
Группа 2 
100< N <150 31% 122.6 21% 128.75 
Группа 3 
N > 150 51% 206.8 56% 193.24 
По потоку 100% 154.7 100% 148.99 
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Если средние баллы в группах и на обоих курсах принципиально не отличаются, то си-
туация с распределением студентов по группам на потоках разных наборов другая. Так, чис-
ло студентов 1 курса набора 2006 г., отработавших в семестре на низкие баллы (группа 1) и 
высокие баллы (группа 3) отличается в два раза в пользу группы с высокими показателями 
(44 %). Распределение же студентов по группам на 1 курсе набора 2008 г. оказалось прибли-
зительно одинаковым (см. табл.1). 

Среди причин уменьшения числа студентов с высокими показателями на курсе набора 
2008 г. по сравнению с курсом набора 2006 г. укажем на худшие навыки организации учебной 
деятельности у студентов, отсутствие у большинства из них умения самостоятельно рабо-
тать с учебной информацией, нацеленности студентов на образовательный результат и др. 
[2]. 

Иллюстрацией к наметившейся в последнее время тенденции увеличения учебных 
затруднений у студентов служат диаграммы (рис. 1, рис. 2) и гистограмма процентного 
распределения студентов по оценкам за аттестацию по лабораторным работам (рис. 3). 

1 курс, набор 2006 г.

<3 (18%)>3 (82%)

2 курс, набор 2006 г.
<3 (6%)

>3 (94%)

 
Рис. 1. Распределения оценок за аттестацию по лабораторным работам 

на потоке набора 2006 г. 
 

1 курс, набор 2008 г.

<3 (40%)>3 (60%)

2 курс, набор 2008 г.
<3 (45%)

>3 (55%)

 
Рис. 2. Распределения оценок за аттестацию по лабораторным работам 

на потоке набора 2008 г. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения студентов 2 курса разных наборов по оценкам 

за аттестацию по лабораторным работам 
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Если количество студентов набора 2006 г. с аттестацией ниже оценки «3,0» оказалось 
подавляющее меньшинство, то число данной категории студентов на потоке набора 2008 г. 
уже составило почти половину курса (до 45 %). По гистограмме оценок (рис. 3) можно сде-
лать вывод о том, что с учебными задачами физического практикума студенты 2 курса набо-
ра 2008 г. справлялись менее успешно, нежели студенты набора 2006 г. 

Очевидно, для улучшения учебных показателей студентов в ближайшем будущем по-
требуется изменить методическое обеспечение физического практикума и увеличить число 
аудиторных часов на одну лабораторную работу. 

Несмотря на довольно низкие показатели по лабораторному практикуму, данные табл. 
2 говорят о точках роста в результатах семестровой работы студентов. Сравнивая показа-
тели потока набора 2008 г. в табл. 1 и табл. 2, констатируем существенное уменьшение сту-
дентов 2 курса в группах с низкими и средними баллами (больше, чем на 10 %) и увеличение 
студентов в группе 3 с высокими баллами до 56 %. 

Смещение показателей в сторону увеличения обусловлено результатами трех само-
стоятельных работ студентов в семестре. По заданию лектора (автора тезисов) студентам 
необходимо было дать развернутые ответы по разделам программы, используя учебную ли-
тературу. 

Автор тезисов проанализировал результаты анонимного анкетирования студентов, ко-
торое было проведено в конце семестра. Студенты отвечали на вопросы, касающиеся ис-
пользования источников информации при написании самостоятельных работ, результатов 
использования своих работ в семестре при подготовке к занятиям, а также оценки целесооб-
разности написания работ. 

Студентам была точно указана учебная литература по физике, которой при ответе на 
вопросы необходимо было пользоваться. Несмотря на это, выполнение заданий для почти 
32 % студентов оказалось невозможным без использования ресурсов Интернет. Это означа-
ет, что данному источнику информации отдают предпочтение треть студентов, вопреки зада-
нию самостоятельной работы. С подобной организацией самостоятельной работы студентов 
приходится считаться. Чтобы выполнение задания не было под угрозой, преподавателю в 
будущем придется давать ссылку на образовательный ресурс. Если этого не сделать, сту-
денты будут пользоваться непроверенными источниками, не вникая в отличия информации 
популярного и учебного характера. 

О целесообразности организации лектором самостоятельной работы студентов можно 
судить по следующим данным анкетирования. Более 70 % студентов на курсе использовали 
свои работы в течение семестра при подготовке к лабораторному практикуму и практическим 
занятиям по решению задач. Подавляющее большинство студентов (около 80 %) считают 
для себя написание самостоятельных работ по учебной литературе полезным занятием. 
Около 20 % студентов – считают условно полезным. Только один студент полагает, что для 
него выполнение самостоятельных заданий бесполезно. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Новикова, Т. А. Динамика учебных достижений студентов I и II курсов энергетического фа-
культета по предмету «Физика» / Т. А. Новикова // Тезисы докладов НМК УлГТУ. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. – С. 90. 
2. Новикова, Т. А. Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса физи-
ки / Т. А. Новикова // Тезисы докладов НМК УлГТУ. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – С. 65. 
 
 
Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ 
И ПРОЦЕССАМИ»  
 

На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Управление системами и про-
цессами» отведено примерно столько же часов, что и на аудиторные занятия. Изучение дан-
ной дисциплины осложняется отсутствием учебников и учебных пособий, отвечающих тре-
бованиям программы и включающих все темы курса.  
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Дисциплина «Управление системами и процессами» позволяет студентам получить 
знания, необходимые для дальнейшего изучения специальных дисциплин, таких как «Осно-
вы технологии машиностроения», «Автоматизация производственных процессов машино-
строения», «Технология автоматизированного машиностроения» и других, представление 
материала в которых сопровождается демонстрацией множества плакатов по каждой изу-
чаемой теме. 

Дисциплина «Управление системами и процессами» состоит из двух почти самостоя-
тельных частей: представление методики управления системами и методики управления 
процессами. Что касается первой части, то здесь присутствует относительно статичное 
представление материала дисциплины. При изучении разделов этой части дисциплины мож-
но достаточно легко представить и пояснить преподаваемый материал в виде плакатов или 
относительно быстро воспроизводимых на учебной доске схем в процессе чтения лекции 
или проведения практических занятий. К ним относятся темы, посвященные классификации 
моделей, методам теории массового обслуживания, оптимизации и ряд других. Однако даже 
здесь эта процедура занимает достаточно много времени в процессе аудиторных занятий. 

Совсем другое положение возникает при представлении материала по части управле-
ния технологическими и производственными процессами. В данном случае использование 
плакатов не дает должного результата, так как плакаты демонстрируют отдельные фиксиро-
ванные моменты и положения квазистатической модели технологического процесса маши-
ностроительного производства. Они не отражают динамику разработки и дальнейшей реали-
зации технологических процессов, так как по сути своей представляют статические модели 
их отдельных операций и технологических переходов. Эскизы данных операций и переходов 
имеют на плакатах окончательно оформленный законченный вид и в случае перерисовыва-
ния их студентами в свои конспекты не акцентируют их внимание на многих важных элемен-
тах процесса разработки технологических эскизов, нивелируя их со всеми остальными нюан-
сами. Представление же эскизов на доске занимает очень много времени, и здесь одни сту-
денты заканчивают перерисовывать раньше, другие – позже, что неблагоприятно сказывает-
ся на ритме чтения лекции и восприятии преподаваемого материала. 

С целью самостоятельного изучения некоторых тем дисциплины на кафедре «Техноло-
гия машиностроения» разработаны электронные версии лекций по темам дисциплины, тре-
бующим представления достаточно большого объема графического материала. Эти элек-
тронные версии не являются дословным повторением лекций, а представляют собой показ 
материала в динамике преподавания темы. На экране происходит поэлементное построение 
эскизов переходов и операций технологического процесса. Параллельно идет объясняющее 
сопровождение с пояснением того, на каком основании появляется на эскизе тот или иной 
элемент эскиза. Весь материал по электронным версиям лекций можно переписать и пере-
нести в свой домашний компьютер, а студенты, не имеющие возможности заниматься в до-
машних условиях, могут изучать материалы лекций в свое свободное время в лабораториях 
факультета. 

Некоторые практические занятия по дисциплине «Управление системами и процесса-
ми» требуют хотя и не сложных, но достаточно громоздких математических расчетов. Все это 
также обусловливает использование определенных прикладных обучающих и проверочных 
программ, с помощью которых студенты могут оценить надежность систем управления, оп-
ределить эффективность автоматизации при управлении машиностроительным предприяти-
ем и его подразделениями, рассчитать определенные параметры самого процесса автомати-
зированного управления объектами производства и самостоятельно проверить правиль-
ность выполнения своей работы. 

Таким образом, при использовании разработанных прикладных программ при изучении 
любой темы студенты смогут самостоятельно освоить соответствующий материал дисцип-
лины «Управление системами и процессами» в домашних условиях или в вычислительном 
центре машиностроительного факультета.       
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С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА  СО СТУДЕНТАМИ – УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 
 

Проект «Студенты – абитуриентам», развернутый на машиностроительном факультете 
УлГТУ в 2009 году,  своевременно реализован  во многом благодаря союзу индивидуальных 
студенческих и преподавательских инициатив, благодаря совместной целеустремленности, 
взаимопониманию и воплощению индивидуального и коллективного творчества в сферах  
искусства и науки управления предпочтениями абитуриентов.  

В отсутствие иных вариантов ресурсного обеспечения, проект «Студенты – абитуриен-
там»  явился основным источником и средством воплощения идей и замыслов другого, бо-
лее объемлющего проекта с рабочим названием «Гуманизированное формирование пред-
почтений к машиностроительным профессиям». Актуальность научно-исследовательской 
работы с одноименным названием – это  функция многочисленных факторов. Один из них 
проявляет себя в том, что НИР корреспондируется с Федеральной целевой программой раз-
вития образования (ФЦПРО) на 2006-2010 гг. в части реализации Мероприятия 1.2. «Введе-
ние профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования, обеспечи-
вающего возможность осознанного выбора обучающимися индивидуального учебного пла-
на» (т. е. такого плана, который отражает, по сути,  вполне определенные предпочтения  
учащихся в отношение той или иной будущей профессиональной учебы и деятельности). 
Доминирующий фактор актуальности НИР – давление многочисленных обстоятельств, по-
буждающих изменять к лучшему известное всем современное «состояние дел» в подготовке 
кадров для машиностроительных отраслей отечественной экономики. Работа в целом – это 
посильная попытка содействия названным изменениям.  

Индивидуальная работа со студентами – участниками названных выше проектов была 
направлена, отчасти, на поддержку устремлений студентов  выполнить принятую самостоя-
тельно добровольческую миссию и осуществить безвозмездную работу по проектам. Вместе 
с тем в рамках реализации проектов основной объем индивидуальной работы со студентами 
был направлен на разъяснение студентам просветительских и образовательных целей про-
ектов, включая их миссию. Одна из главных целей – просветить, то есть осветить должным, 
наиболее доходчивым  образом весь ряд многообразных возможностей, которые могут быть 
реализованы абитуриентами в своей жизни в связи с выбором той или иной профессии.  
Другая цель – предоставить, дать образы, модели жизненного обустройства, которым озабо-
чен каждый абитуриент при выборе вида профессионального образования и будущей  
профессии.  

Значительная часть индивидуальной работы со студентами-соисполнителями проектов 
была посвящена совместному осмыслению вариантов достижения одной из важных вспомо-
гательных целей  работы – «доходчивой» визуализации, иллюстрированию связей между 
профессиональными компетенциями, приобретаемыми благодаря обучению на факультете и 
в университете (с одной стороны), и тем, как обладание этими компетенциями позволяет / 
позволит удовлетворить многообразные личные и общественные потребности (с другой  
стороны).  

Результаты указанной выше факультативной индивидуальной работы со  студентами 
проявили себя в разнообразных видах, формах, продуктах и следствиях. Прежде всего, бы-
ли успешно созданы и освоены такие высокоинтеллектуальные продукты и произведения, 
умелое использование которых позволило: сформировать дополнительные благоприятные 
элементы общественных впечатлений, мнений и представлений абитуриентов о факультете; 
оснастить и поддержать проведение многочисленных PR-акций факультета; дополнительно 
культивировать общественное сознание (возникающее в среде абитуриентов и в среде их 
советников) о том, что  высшее техническое образование на машиностроительном факуль-
тете – это возможность постижения множества образов, моделей, схем, знаний, пригодных, в 
том числе, и для успешного обустройства личной и профессиональной жизни. 

Продукты индивидуальной работы со студентами в рамках реализации проектов могут 
быть квалифицированы как отличные от продуктов «социально-этического маркетинга», от-
личные от инструментов пропаганды и других видов традиционной рекламы, в частности, 
связанной в своей разработке с парадигмой, известной по названию ее модели как «пира-
мида Маслоу». Главное отличие – это разъяснительно-просветительский, педагогический 
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характер иллюстраций, отражающих элементы национальной образовательной культуры. 
Созданные совместно со студентами иллюстрации «рассчитаны» на восприятие представи-
телями различных социальных групп и аудиторий и, конечно, теми персонами, кто озабочен 
выбором (и/или рекомендациями по поводу выбора) профессиональной учебы и судьбы.  

Важными результатами индивидуальной работы со студентами в рамках реализации 
проектов явились совместно созданные структура и целостность «визуальной конструкции» 
совокупности разработанных иллюстраций. Названные обстоятельства оказали бесспорное 
значение на формирование общественных и персональных настроений и впечатлений, 
ощущений и эмоций, интересов и размышлений. Как показала апробация, этому способство-
вал разработанный совместно со студентами прием сочетания иллюстраций со «смежными» 
и «контекстными» целевыми комментариями. Еще одним существенным продуктом совме-
стной и индивидуальной работы со студентами явился замысел и воплощение того, что в 
«смысловой ряд» иллюстраций были заложены резервы развития, например, для лучшей 
реализации концепции «социального диалога» посредством созданных и предполагаемых 
для дальнейшего совершенствования инструментов гуманизированного формирования 
предпочтений к машиностроительным профессиям в среде потенциальных абитуриентов. 
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Социологический опрос, как инструмент и метод проверки адекватности теоретических 
моделей, заложенных в основу предпринятой НИР и мероприятий по привлечению абитури-
ентов,  выявил значительный интерес – к продуктам НИР и к работе в целом – со стороны 
учащихся и педагогов средних учебных заведений, студентов, сотрудников университетов, 
работников кадровых служб предприятий, представителей других профессиональных и не-
профессиональных сообществ. 

Гармоничное использование результатов индивидуальной работы со студентами в рамках 
упомянутых проектов (см. рис.) при проведении разъяснительно-просветительских мероприятий 
в связи с реализацией локального университетского (www.ulstu.ru) проекта «Абитуриент-2009», 
привело к неожиданным и ожидаемым положительным эффектам. Особо следует отметить 
факт государственной благодарности за предпринятую работу и ее результаты. 

 
 
В. В. Савиных 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОСОБИЯ ПО КУРСУ  
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ 

 
В последнее десятилетие в России усилился интерес к специальностям, связанным с 

вопросами экологии, охраны окружающей среды, экологического менеджмента. И это не 
дань современной моде, а необходимость: без подготовки профессионалов в данных облас-
тях едва ли можно решить накопившиеся в обществе социально-экологические проблемы.  

Для эффективной деятельности современному студенту необходимо понимание того, 
что для успешной конкуренции на рынке труда важно правильно подходить к выбору про-
фессии, знать аспекты трудовой адаптации выпускника, владеть техникой планирования 
учебного рабочего времени, правильно формировать служебные отношения. Это отражено в 
учебном пособии и является его первой особенностью. 

Изучение опыта самостоятельной работы в вузах свидетельствует о том, что при ее ор-
ганизации и проведении студенты сталкиваются с определенными трудностями и проблема-
ми. Не всегда студенты эффективно работают на лекциях и практических занятиях, не все-
гда умеют быстро подобрать необходимую литературу для контрольных, курсовых работ, 
найти нужную книгу в библиотеке. При самостоятельной работе с учебной литературой не 
всем студентам удается выделить и понять самое главное, сделать самостоятельные выво-
ды, определить свое отношение к прочитанному [1-5]. Ошибки в планировании самостоя-
тельной работы, соблюдении режима дня, особенно во время экзаменационных сессий, не-
редко приводят к переутомлению и снижению работоспособности. Поэтому авторы сосредо-
точили внимание на организации самостоятельной учебной работы. Это вторая особенность 
данного учебного пособия. 

И третья особенность состоит в практической направленности данного пособия. Авто-
рами предложен механизм, способствующий  практической реализации навыков и умений, 
полученных в процессе изучения курса «Введение в специальность». 

В учебном пособии содержатся рекомендации студентам по организации, планирова-
нию  самостоятельной учебной работы, рациональной организации труда. Они подготовлены 
на основе практического опыта авторов учебного пособия, полученного при разработке лек-
ционных и практических занятий по курсу «Введение в специальность», специальных иссле-
дований, опыта самих студентов и рекомендаций ведущих специалистов в области органи-
зации учебно-познавательной  деятельности [1, 3].  

В первом разделе пособия «Ульяновский государственный технический университет в 
системе высшего профессионального образования» рассмотрены основные элементы сис-
темы высшего профессионального образования, задачи и структура Ульяновского государ-
ственного университета (УлГТУ), представлена основная информация об энергетическом 
факультете и кафедре «Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология» УлГТУ. 
Особое внимание уделено образовательной деятельности в университете в целом, и на вы-
пускной кафедре, в частности. 

Во втором разделе пособия представлено основное содержание государственного об-
разовательного стандарта высшего профессионального образования для специальности 
28020265 «Инженерная защита окружающей среды». Особое внимание уделено рассмотре-

http://www.ulstu.ru/
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нию требований к разработке и условиям реализации основной образовательной программы 
и требований к уровню подготовки выпускника по специальности 28020265 «Инженерная 
защита окружающей среды».  

В третьем разделе представлен рабочий учебный план специальности  28020265  
«Инженерная защита окружающей среды».  

В четвертом разделе пособия содержится рекомендации первокурсникам по организа-
ции и планированию самостоятельной работы, рациональной организации труда и т. д. Они 
подготовлены на основе практического опыта авторов учебного пособия, полученного при 
разработке и проведении занятий с инженерами-экологами в период с 1998 по 2009 гг. (в 
2009 году в УлГТУ был проведен 7-й выпуск специалистов), специальных исследований, 
опыта самих студентов и рекомендаций ведущих специалистов в области организации учеб-
но-познавательной деятельности [2, 3]. В виде отдельного приложения для студентов-
первокурсников представлен перечень учебных пособий по специальности «ИЗОС», издан-
ных кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология» УлГТУ за пе-
риод 2004-2009 гг. 

В пятом разделе пособия рассмотрены особенности текущего контроля успеваемости 
студентов. 

Завершающим этапом курса «Введение в специальность» является ознакомительная 
(учебная) практика, где студенты в течении 3-х недель закрепляют теоретические основы 
курса в ходе практических занятий на промышленных объектах города, природоохранных 
организациях и в проектных  учреждениях (Приложения 3,4,5). 

21-23 октября 2009 г. в г. Москва состоялась Всероссийская конференция по экологи-
ческому образованию. От Ульяновска с докладом на конференции выступал автор пособия. 
Конференция работала над проблемами реализации принципов экологического образования 
как основы образования для устойчивого развития, к стратегии которого присоединилась и 
Россия. В приложении 6 пособия приведены рекомендации этой конференции. Данная ин-
формация позволит ознакомить первокурсников с основами и перспективами реализации 
принципов экологического образования.  

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Введение в специ-
альность» 28020265 «Инженерная защита окружающей среды». Курс представляет собой 
раздел дисциплины «Общая экология». Цель курса – показать роль, место и назначение ин-
женера-эколога в производственно-технологической, организационно-управленческой, науч-
но-исследовательской проектной деятельностях. 

Курс играет профессионально-ориентирующую роль, предполагающую формирование 
у студентов первого года обучения комплексного представления о тех дисциплинах, которые 
должны быть ими освоены за время учебы в вузе.  

Учебное пособие может быть эффективным средством при организации мероприятий 
для школьников  в рамках профориентационной работы. 
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Л. Л. Сидоровская 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ И ЗАГОТОВОК 
ПРИ ЧТЕНИИ ЛЕКЦИЙ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ  
 

Во время обучения на ФПК при МГТУ им. Баумана в марте 2009 года слушатели были 
подробно ознакомлены с методикой чтения лекций по начертательной геометрии слабослы-
шащим студентам. Всю речь лектора переводит на язык жестов профессиональный перево-
дчик, но это не может обеспечить полное понимание преподавателя студентами, так как мно-
гие термины и определения начертательной геометрии не имеют однозначной транскрипции. 
Для слабослышащих студентов первого курса не изучавшим начертательную геометрию в 
школе очень сложно адаптироваться в новых условиях. Традиционные приемы изложения 
теоретического материала не приносили желаемого результата, сам процесс занимал очень 
много времени и сил. Преподавателями университета была предложена и многократно оп-
робована и откорректирована новая схема чтения лекций. 

На каждое занятие готовилась подробная шпаргалка для каждого студента на бумаге, 
которая содержала не только план лекции, но и исходные чертежи тех задач, которые будут 
разобраны на лекции, частично написанные определения,  названия тем, но не полностью. 
Студент во время лекции дочерчивает чертеж, дописывает текст, вставляя пропущенные в 
шпаргалке слова и предложения, обозначает проекции точек и плоскостей. Факультет для 
слабослышащих не ограничен в средствах. Перед каждым слушателем расположен экран 
ноутбука, где он может отслеживать происходящее в аудитории на доске у преподавателя. 
Если произошла заминка, студент не успел записать какую-либо фразу, он может вернуться 
при помощи компьютера к необходимому месту в лекции. В распоряжении преподавателя 
интерактивная доска, на которой по ходу объяснения появляются необходимые рисунки, 
чертежи и текст. Переводчик при этом постоянно работает в аудитории. В результате студен-
ты имеют полный конспект лекций в тетради и в электронном виде с последовательностью 
всех построений. 

Методика использования шаблонов в начертательной геометрии сама по себе не нова. 
Много лет ее используют в разных университетах, и в нашем тоже, при решении задач на 
практических занятиях, обеспечивая всех студентов одинаковыми графическими исходными 
данными, что гарантирует одинаковые построения и ожидаемый результат в каждой студен-
ческой тетради. Использование шаблонов во время чтения лекций автором было увидено 
впервые. 

У студентов нашего вуза нет проблем со слухом, но уровень восприятия лекционного 
материала оставляет желать лучшего. Перелистывая лекции,  не перестаем удивляться,  на-
сколько разнятся те изображения, которые вычерчены на доске, с теми, что остаются в тет-
радях. Дело не только в том, что вместо карандаша, циркуля и угольника у наших студентов 
только плохо пишущая ручка. В лекциях по начертательной геометрии действительно много 
сложных чертежей, трудный текст и сложные определения. Непросто без подготовки и уси-
лий составить грамотный конспект даже старательному студенту. Существующий в элек-
тронном виде готовый конспект лекций ситуацию не улучшает. 

В настоящее время подготовлены шаблоны для нескольких, наиболее сложных, лекци-
онных задач и они успешно опробованы на практике. В нашей аудитории  есть оборудова-
ние, позволяющее на большом экране показывать студентам последовательность всех по-
строений. Так что появилась возможность и необходимость создавать подобные шаблоны и 
для всего лекционного курса, выпускать рабочую тетрадь с заготовками и обеспечить этим 
материалом всех наших студентов.  

 
 

Б. Е. Сотников 
ВКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ В ПРОЦЕСС ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Стремительно меняется темп жизни, возрастают требования к специалистам. Назрева-

ют перемены в образовании, переход к образовательному стандарту третьего поколения со-
пряжен со многими трудностями, попытка создать «дружественную» студенту модель обуче-
ния, сделать процесс обучения личностно ориентированным. Студенту будет дана большая 
свобода в формировании у себя компетенции, совокупности знаний, умений и навыков. Это 
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призвано стимулировать студента подходить более ответственно к собственному образова-
нию, заниматься самообучением. Сокращение аудиторных часов по учебным планам выну-
дит студента изыскивать дополнительные источники получения знаний. 

Не является тайной тот факт, что архитектура – творчество коллективное. В процессе 
профессиональной деятельности архитектор взаимодействует с различными людьми: заказ-
чики, специалисты-смежники и конечно же коллеги архитекторы. Молодой архитектор, еще 
будучи студентом, приходит в проектную мастерскую и сталкивается непосредственно с 
профессией. Требования, выдвигаемые работодателем, зачастую отличаются по некоторым 
параметрам от требований, предъявляемых студенту преподавателями. Поэтому процесс 
обучения продолжается и на рабочем месте, архитекторы с опытом разъясняют спорные во-
просы, подсказывают пути решения проектных задач.  

Обучение ремеслу архитектора строится по принципу ролевой игры, в которой препо-
даватели выступают в роли заказчика, а студенты – в роли исполнителя-проектировщика. 

Метод мастерских, на основе которого производится образование в подавляющем 
большинстве архитектурных вузов, в том числе и на кафедре АСП СФ УлГТУ, признан наи-
более прогрессивным и действенным в стимулировании интенсивности образовательного 
процесса. Суть его состоит в том, что студенты, переходя на третий курс, распределяются по 
нескольким группам – мастерским, в которых уже обучаются студенты старших курсов. При-
ходя на практические занятия все вместе студенты учатся не только у преподавателя, но и 
друг у друга. Студенты старших курсов подсказывают младшим оптимальные пути решения 
проектных задач, пройденных ими в прошлом. Активные студенты-старшекурсники мастер-
ской могут во многом облегчить работу преподавателя, проясняя рутинные моменты студен-
там младших курсов.  

 
 
В. О. Сотникова 
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ  
КОМПОЗИЦИОННОГО ВКУСА 

 
На нашей кафедре в последнее время активизировалась выставочная деятельность. 

Ежегодно силами преподавателей и студентов формируется 5-7 выставок разного уровня: 
областные, городские, внутривузовские,  факультетские и кафедральные. Выставка любого 
уровня требует от ее организаторов приложения навыков и умения, развивает вкус, творче-
ские способности. Для студентов нашей специальности это часть будущей профессиональ-
ной деятельности. У нас в программе нет лекционного курса «Выставочная деятельность», 
мы проходим его практически, опираясь на свой собственный опыт, подобные лекции могли 
бы стать необходимым инструментом обучаемыми нами специалистов. Владение теорети-
ческими знаниями и практическими умениями организации выставочной работы очень вос-
требованы сегодня. 

Первые пробы создания экспозиции – это развеска своих курсовых работ для просмот-
ра преподавателями, это дисциплинирует, повышает уровень ответственности события, по-
вышает уровень прозрачности выставляемой оценки. Студенты имеют возможность срав-
нить свою работу с другими, критически осмыслить ее. На младших курсах практикуется 
развеска лучших работ после просмотра в аудитории, что дает возможность поощрения, а 
также показывает ориентир в следующих курсовых проектах. Выставленные в аудитории 
работы предыдущих лет, как образцы, помогают преподавателю в выдаче нового задания, в 
постановке новых задач. 

Выставочная деятельность – это отличный информационный повод, с помощью кото-
рого можно привлечь внимание широкой общественности к тем или иным социальным про-
блемам, – это реклама (самореклама). Несколько лет  проходят большие выставки студен-
ческих работ в областной научной библиотеке. Их открытие широко освещается в прессе, на 
телевидении, радио. Как правило, на открытии присутствуют первые лица областной и го-
родской администрации. Так как библиотека имеет широкий круг посетителей, работы наших 
студентов видят большое число жителей города и области. После проведения этих акций 
возрастает число абитуриентов на нашу специальность. 
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Студенты-авторы, участвуя в выставках, получают моральное удовлетворение, видя, 
как их работы, вывешенные в рекреации, рассматривают и обсуждают другие студенты. 
Участие в выставке является хорошим поощрением за успешную учебу, стимулирует даль-
нейший творческий рост. 

Чтобы экспонировать работу нужно ее оформить соответственно и в стиле всей вы-
ставки. Преподаватель разрабатывает совместно со студентами стиль экспозиции, плакат, 
сценарий открытия выставки, презентацию, пригласительные билеты и т. д. Эта работа ло-
гически вписывается в воспитание вкуса будущих дизайнеров, из опыта нашей деятельности 
отметим необходимость этой работы, а также актуальность в современных условиях. 

Часто приходится разрабатывать дизайн оформления одного экспоната для участия на 
форумах различных конкурсов и конференциях. От нашей кафедры стали традиционными 
участие в ежегодном Всероссийском смотре-конкурсе дипломных работ. Три последних года 
наши экспонаты получают только дипломы первой степени и отмечаются дипломами союза 
архитекторов России. Высоко отмечены наши работы и на международном смотре во Фло-
ренции. 

Благодаря увеличению выставочной деятельности нашей кафедры показатели по ли-
нии НИРС возросли. Считаю, что это основное направление нашей работы, такова специ-
фика творческой специальности. 
 
 
В. О. Сотникова 
ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН – ЭМОЦИОНАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ТРЕБОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

В промышленно развитых странах 24 % населения ежедневно добирается до работы, 
пользуясь общественным транспортом. В странах с переходной экономикой эта цифра со-
ставляет более 60 %. А сколько времени убивает среднестатистический гражданин в ожида-
нии общественного транспорта? Наша статистика об этом умалчивает. Между тем, эти мину-
ты можно провести под открытым небом на продуваемой всеми ветрами остановке, а можно 
– в тепле и уюте за чашечкой кофе, прикупив заодно необходимые продукты. Остановки, как 
точки наибольшего скопления людей, наиболее «проходные» участки, идеально подходят 
для развертывания малого бизнеса. Недаром именно к ним тяготеют частные торговцы мел-
ким, штучным товаром. Таким образом, на остановочные комплексы возлагается двойная 
нагрузка. С одной стороны, являясь малыми архитектурными формами, они украшают город, 
вносят разнообразие в городскую среду. С другой – обеспечивают комфорт для горожан, 
способствуют развитию розничной торговли, сети «fast food» – быстрого питания. В принципе 
здесь могли бы размещаться и пункты по оказанию разнообразных мелких бытовых услуг. 
Особая тема – архитектурный облик остановочных комплексов. Их архитектура разнообраз-
на, пестра, и каждый по-своему индивидуален, несмотря на то, что выполняется по опреде-
ленным канонам и с учетом необходимых градостроительных требований, пожарной, сани-
тарно-эпидемиологической безопасности и т. д. Несмотря на свою индивидуальность, оста-
новочные комплексы должны гармонично вписываться в сложившуюся архитектуру, допол-
нять ее, а не входить с ней в противоречие. Кроме того, строительство остановочных ком-
плексов должно подчиняться градостроительному регламенту размещения объектов торгов-
ли и общественного питания малой мощности.  

В дорожной среде объектами малых архитектурных форм являются: оборудование 
площадок отдыха; оборудование автобусных остановок и т. д. 

Все эти элементы, составляя часть «промежуточной зоны», служат строго утилитар-
ным целям и, вместе с тем, являются композиционными деталями среды в масштабном 
сопоставлении человека и застройки. «Утилитарны и необходимы» – и с этим никто не спо-
рит, они должны уберечь нас от солнца и дождя, ветра и снега. Они могут спасти нас от уны-
ния и серости, повысить настроение после трудового дня, снять нервозность и украсить го-
родской быт. 

Остановочный павильон должен соответствовать всем нормам и правилам: социаль-
ным, антропометрическим, санитарно-гигиеническим, экологическим, экономическим; отве-
чать требованиям безопасности – и это уже гарантия, что он не будет нас раздражать. 
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Эмоционально-психологические требования – связаны с особенностями восприятия и 
переработки информации человеком. Они учитываются при определении цветовых решений 
малых ландшафтно-архитектурных форм исходя из особенностей воздействия разных 
цветов и их сочетаний на людей, при выборе шрифтов на указателях, их «читаемости», при 
выборе графики информационных схем, помогающей легко ориентироваться в пространст-
ве, и т. п. 

Во всем мире уже достаточно уделено внимания проблеме остановочных павильонов. 
Создано огромное количество унифицированных остановочных павильонов, модульных сис-
тем, при установке которых все требования СНиП и ГОСТ будут удовлетворены. Почему же 
продолжают объявляться конкурсы в разных городах на создание остановок? Казалось бы, 
расставляй уже придуманное, и делу конец.  

Человек всегда будет стремиться к индивидуальному – в своем облике, в обстановке 
своего жилища; его никогда не перестанут удивлять музейные экспонаты, созданные худож-
никами и дизайнерами. Чем больше человека окружают стандартные вещи в офисах, мага-
зинах, больницах (там они оправданы), тем сильнее будет возникать тяга к нестандартному, 
душевному, рукотворному. 

В Интернете можно обнаружить различные подходы к решению этого вопроса. Оста-
новки в виде арбуза, клубники (Япония), которые хочется откусить (рис. 1). Остановки, обо-
рудованные гамаком и качелями (Германия) (рис. 2) – больше концептуальные, но в этих 
идеях заложен основной смысл остановки – отдых. А кто не наработался – остановка «Хай-
тек» (Франция). С такой вот автобусной остановки вы вряд ли захотите уезжать. С бесплат-
ным-то вай-фаем. Да на ней, вообще, работать можно! А кому не досталось места в ней, 
может полюбоваться короткими видеороликами с обратной стороны.  

Остановочный павильон с эксплуатируемой  кровлей (Шефилд, Великобритания) – ока-
зывается, эксплуатируемая кровля бывает не только у зданий. В бетонных джунглях городов 
каждый квадратный метр стоит тысячи долларов. Поэтому и газон в целях экономии лучше 
поместить на крышу автобусной остановки. 

 
 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 

 
Вопрос неповторимости можно решить, индивидуализировав подход к вопросу озеле-

нения. Ожидание транспорта можно смягчить пребыванием «на зеленом островке», тем бо-
лее, что горожанам не хватает общения с природой. Можно превратить остановочный па-
вильон в экспозицию цветущих культур. Сделать это можно за счет большего внедрения тор-
говых точек с цветочным ассортиментом (понятно, делать это надо там, где будет экономи-
ческая выгода предпринимателям). У нас в городе один такой хороший пример – остановка 
«Улица Гончарова», возник он стихийно, а затем получил развитие в виде установки допол-
нительных киосков по продаже цветов, где продавцы вынуждены выставлять свой товар для 
рекламы и на прилегающую территорию. Просто пешеходы или ожидающие транспорт полу-
чают эстетическое наслаждение, любуясь несколько минут прекрасными цветочными компо-
зициями. Можно распространить этот опыт на другие остановочные павильоны, там, где есть 
логическая необходимость приобретения букета (часто на бегу), глядишь почаще зрители в 
театре и на концертах появлялись с цветами. 

Хороший прием благоустройства – «топиарные» фигуры, но они устанавливаются 
вдоль проезжей части одиноко, не имея композиционной поддержки. Приблизив их к «зрите-
лям» (особенно к детям), можно получить хороший эмоциональный ответ. 

К большому сожалению, имея и так небольшое количество озелененных остановок, мы 
можем их потерять в ближайшее время. Не доведенное когда-то или утерянное в процессе 
эксплуатации элементарное оборудование: решетки вокруг деревьев, защищающие от вы-
таптывания, позволяющие полноценно ухаживать за насаждением; ограждения, направляю-
щие движение пешеходов (нужное и для безопасности самих пешеходов); бортовые камни 
(бордюры), не установленные на сопряжениях поверхностей проезжих частей, тротуаров, 
перепадов рельефа; урны – о значении которых говорить как-то уже и надоело. 

За каждой «мелочью» в благоустройстве стоит много вопросов – безопасности жизне-
деятельности, экологии, психо-эмоционального, эстетического, воспитательного характера. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
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В. И. Тур 
О РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (ООП ВПО) 
 

Интенсивный, неоправданно ускоренный переход высшего образования на двухуров-
невую систему образования создает серьезные трудности в вузах при  разработке рабочей 
методической документации. Основными причинами видятся: 

- недостаточность и бессистемность базовой (федеральной) нормативной документации; 

http://www.city-constr.ru/
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- поверхностность и необоснованность тех нормативных документов, которые доходят 
до вузов.  

С этой точки зрения заслуживает внимание полученный на строительном факультете 
по линии УМО документ, который называется «Общая структура (макет) основной образова-
тельной программы высшего профессионального образования (с рекомендациями по проек-
тированию основных программных документов в составе ООП ВПО)». К сожалению, следует 
отметить, что преемственности между предыдущими УМК здесь не много. Удивляет в этом 
документе отсутствие формулировок, определений, четкого перечня рекомендуемой литера-
туры, да и самих рекомендаций тоже нет. Если говорить о литературе, то он очень краток и 
представлен практически тремя документами: ФЗ РФ «Об образовании» (от 10.07.1998),  
ФЗ РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22.08.1998) и Фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования.  

Возникает вопрос, что конкретно из этих законов можно взять для рабочих методиче-
ских документов? Практически ничего.  

Наиболее проблематичен в обсуждаемом макете ООП раздел 4.1.7 Сквозная програм-
ма наддисциплинного учебного курса. Содержание и организация учебной деятельности 
студентов при освоении компетентно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО, где поясняется, что наддисциплинарный учебный курс призван сформи-
ровать у студентов базовую структуру знаний о компетентном подходе и готовность личного 
участия студентов в его реализации при освоении компетентно-ориентированной ООП ВПО, 
а необходимость введения подобного учебного курса в вузах диктуется тенденцией принци-
пиального смещения образовательного процесса к большей «студентоцентрированности». 

Приведенные выдержки можно назвать апофеозом демагогии на фоне тотального со-
кращения объема и перечня специальных дисциплин, курсовых проектов, практических и 
лабораторных занятий, тех учебных процедур с помощью которых студент и становится спе-
циалистом в данной конкретной области деятельности человека.  

Краткий анализ макета ООП ВПО дает основания сделать вывод о недоработке доку-
мента, о его поверхностности и декларативности и необходимости максимально широкого 
обсуждения вузовской общественностью по его дальнейшему внедрению.  
 
 
В. П. Усова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ В ДЕДУКТИВНОМ МЕТОДЕ 
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СРЕДОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Архитектурно-дизайнерское проектирование постоянно и всесторонне изучается про-
фессионалами как основной метод деятельности. Итоговый профессиональный продукт – 
архитектурно-дизайнерский проект – представляет цепь последовательных мыслительно-
графических действий, результатом которых является новое субъективное творческое реше-
ние, составляющее суть проектного процесса. Новое качество проектного решения матери-
ально выражается через комплексное проектирование архитектурно-дизайнерской формы 
средового объекта. Процесс проектирования обусловлен заданными факторами: градо-
строительной ситуацией, решаемыми социальными задачами, техническими и финансовыми 
возможностями, индивидуальными требованиями заказчика. Все компоненты заданы извне. 
Свободным фактором остается субъективный авторский подход, соединяющий различные 
исходные условия в формообразующий процесс, направленный на создание средовой фор-
мы. В основе метода проектирования новой средовой формы лежит «анализ-синтез». Чем 
полнее и детальнее будет проведен «анализ» предпроектных характеристик, тем более ос-
новательнее будет новое решение. Должны быть учтены и взвешены всевозможные влия-
ния, обуславливающие проектируемый объект.  

Лишь внешне создается впечатление об абсолютно свободном творческом процессе, 
сравнимым с уравнением со многими неизвестными параметрами. Действия проектировщи-
ка индивидуальны и не совпадают с другими авторами, которые могут параллельно зани-
маться этим же проектом. Одновременно, в методологическом плане процесс проектирова-
ния представляет всегда единую модель действия, так как имеет общую цель, задачи, ис-
ходные условия. Результаты проектирования различны как различно субъективное воспри-
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ятие исходной ситуации. Познание профессионального метода бесконечно, как бесконечна и 
многообразна сама практика, являющаяся «ключом» к познанию творчества. Рассмотренная 
выше часть теории проектирования соответствует в большей степени содержанию предпро-
ектного этапа и метода «анализ». Соответственно метод «синтез» относится к действию 
формообразования, которое как и «анализ» имеет свою методику и теоретическую основу 
понятия формообразования, прежде всего, с позиции создания художественной формы. Ар-
хитектурно-дизайнерская форма как художественное явление характеризуется тремя компо-
нентами: художественным образом, композиционной гармонией, стилистикой. Проблема ви-
дится в том, что теория формы  недостаточно используется в проектной учебной практике. 
Можно сказать больше, теория формообразования не достаточно осознана и профессиона-
лами, так как до настоящего времени представляет отдельные научные темы и не имеет 
доступной монографии, учебника с ясным материалом по теории художественной формы и 
формообразованию. Первый шаг по использованию теории художественной формы необхо-
димо сделать на вузовском уровне.  

Вузы наиболее приближены к теории, вынуждены заниматься ее разработкой для 
учебных целей. Дополнительным аргументом этой же мысли является прямая логика необ-
ходимости использования теории формообразования в дедуктивном методе учебного архи-
тектурно-дизайнерского проектирования на современном этапе. Дедуктивное изучение 
предпроектных условий соответствует аналитическому этапу. Однако «анализ» и «синтез» –
лишь условно раздельные стадии на теоретически абстрактном, отвлеченном от реальности 
уровне. В мыслительном процессе они соответствуют дедукции-индукции, то есть расчлене-
нию и синтезу как единому нераздельному «блиц-процессу». Во многом, когда мы переходим 
к этапу «синтеза» в проектировании, элементы формообразования уже имеют варианты ре-
шения на уровне интуиции, инсайта. Эскизные проработки по методике «анализ-синтез» 
объективируют мыслительные действия, выводят проектирование на уровень глубокого про-
никновения в проблему постановки и решения творческих задач, обеспечивают последова-
тельное поэтапное проектирование на внешнем модельном уровне, с которым можно рабо-
тать и в дальнейшей проработке проекта. Частично проектно-мыслительный процесс про-
должает происходить на внутреннем уровне подсознания и доступен автору в виде готовых 
блиц-решений или в виде смутных ощущений, требующих внешнего объективирования и 
развития. При работе над формообразованием необходимо владение профессиональным 
прочтением формы, чтобы грамотно оценить имеющиеся качества формы, их соответствие 
субъективным представлениям. Этот процесс, как известно, не одномоментный, анализ и 
шлифовка эскизов могут продолжаться, пока позволяют проектные сроки и пока не будет 
достигнуто удовлетворяющее автора решение. 

Проектирование требует максимального фиксирования всех мыслительных действий в 
любых доступных формах в виде текстовых, табличных записей, схем, проекционных и пер-
спективных эскизов, чертежей, расчетных прикидок и пр. Собственно, всем известно, что это 
и есть проектный творческий процесс. Задача теории состоит в том, что бы не погрязнуть в 
частностях и мелочах, что бы не зависнуть на случайных промежутках недостаточно совер-
шенных эскизов.  

Стиль «модернизм» научил функционально-конструктивному подходу в проектирова-
нии. Форма как бы вытекала из этого метода, используя простейшие геометрические мор-
фемы. Задача художественного образа также сводилась до простейшей геометрической 
композиции, отражающей функциональное решение. Модернизм позволил на практике ос-
воить теорию композиции, в этом, пожалуй, его главная заслуга в дополнение к задачам ре-
шения конструктивной унификации, типизации и выработки социально-типологических видов 
зданий. Сегодня практикой востребованы поиски новых образов художественных форм, пре-
доставляемых всем культурным опытом и новыми строительными технологиями. Грамотное 
ведение проектирования требует знание теории художественной формы: выразительной 
композиции, образности, стилистики. Дисциплина ОПК позволяет на отвлеченных заданиях 
изучать все свойства художественной формы в двустороннем направлении.  Во-первых, ов-
ладеть анализом прочтения художественной формы, то есть уметь выявлять отдельные 
свойства, на основе которых создано оригинальное произведение. Во-вторых, наоборот, ис-
пользуя заданные свойства, уметь создавать целостную гармоничную оригинальную форму.  

В первом случае используется метод от «синтеза» готового объекта к его «анализу».  
Во втором случае используется метод от «анализа» отдельных вычлененных свойств к их 
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«синтезу» – целостному соединению их по законам формообразования. Знание законов и 
свойств художественной формы для профессионала должно быть абсолютным, что можно 
достигнуть в учебной практической операционной деятельности посредством выполнения 
множества упражнений. Для этого все дисциплины, изучаемые по специальности, должны 
быть максимально переведены на практический тренинговый уровень. Это дисциплины 
«Введение в специальность», «История искусств», «История архитектуры, градостроитель-
ства и дизайна». Дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Предпроект-
ный анализ», «Анализ средовых объектов» непосредственно направлены на отработку на-
выков аналитического прочтения художественной формы. Практические художественные 
дисциплины «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Колористика» помимо длительных за-
даний должны включать множество кратковременных, в том числе аналитических упражне-
ний. Формы упражнений также не должны быть однообразные, возможно использование тес-
товых тренингов.  

Знания профессиональной теории художественной формы позволят формировать на-
выки дедуктивного метода архитектурно-дизайнерского проектирования.   
 
 
В. П. Усова 
УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ» ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ДИДАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ АРХИТЕКТОРА 
 

Каждая дисциплина в учебном плане вносит свой вклад в профессиональную подго-
товку архитектора. В решении проблемы назначения дисциплины истории архитектуры в 
модели специалиста требуется изучение взаимодействия профессионально-
содержательных аспектов дисциплины с профессией. История архитектуры – это наука об 
истории профессиональной практики. Реально в жизни в ней отражаются результаты про-
фессиональной архитектурной деятельности,  протекающие в историческом времени.  
Профессиональная деятельность процессуальна и неоднозначна по многоаспектности своих 
задач. Она находится в плоскости более сложного порядка, что создает определенные труд-
ности в ее изучении и выдвигает ее на начальный этап профессионального познания. Осно-
ву науки истории архитектуры составляет сбор и всестороннее фактологическое описание 
исторических архитектурных объектов, в результате которого выявляются некоторые качест-
венные характеристики общностей и особенностей профессиональных явлений. Отражая 
большой исторический путь человеческого развития, в науке выявляются закономерности, 
раскрывающие содержание профессиональной деятельности, которые могут обнаруживать-
ся только в историческом срезе при количественно-качественном изменении архитектуры и 
соответствующих исторических условиях. Выявленные закономерности историко-
архитектурной науки составляют существо явлений профессии и, соответственно, задач ее 
изучения: 

1) архитектура имеет две стороны своего существования: материально-
техническую, представленную инженерно-расчетно-строительной деятельностью и идеаль-
но-художественную, представленную объективно-субъективными авторскими идеями архи-
тектуры как художественного давления – искусства и дизайна; 

2) архитектура не является самостоятельным отвлеченным явлением, она обу-
словлена всем комплексом факторов окружающей жизни – природно-климатическими, соци-
ально-политическими, научно-техническими, художественно-субъективными. Все они отра-
жают определяющие качества научной и учебной дисциплины; 

3) так как архитектура в значительной мере представляет социальное явление, то 
в ней циклически отражаются все субъективно-психологические особенности деятельности 
человека. Повторяющееся развитие художественной формы в истории архитектуры выража-
ется в главном ее законе развития архитектуры в истории как «истории стилей». 

В стилях комплексно присутствуют все аспекты профессии и жизнедеятельности че-
ловека в целом. Рассмотренные данные закономерности составляют уровень научного по-
знания профессии, они уже являются «ключом» в научном познании в истории развития ар-
хитектуры. В изучении науки истории архитектуры они определяют главные задачи учебного 
процесса. Из этого становится понятным, что частные, самые уникальные достоверные опи-
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сания конкретных объектов в истории архитектуры очень важны, но знания о них не доста-
точны для целостного познания науки, истории архитектуры.  

Любая наука представляет системное знание, которое в истории архитектуры опира-
ется осознанием вышеизложенных законов. Они-то и представляют целостный всесторонний 
объективный подход, что гораздо важнее для профессионала по отношению к частным кон-
кретно-описательным знаниям.  Эти законы служат критериями, на основе которых строится 
материал историко-архитектурной науки. Исходя из этого, материал учебника должен быть 
структурирован. Только в этом случае, когда изложение материала выявляет и подчеркивает 
ведущие закономерности, он становится знанием этих характеристик и законов.  

Обучение в условиях отсутствия должных учебников объективирует необходимость 
проведения специальной выборки материала для чтения лекций и его закрепления на прак-
тических занятиях. Учебные источники должны учитывать психологическую специфику по-
знавательной деятельности в изучении дисциплины – это необходимость визуализации, тре-
нинги с зарисовками для запоминания и воспроизведения. Другая особенность учебного ма-
териала заключается в большой описательной емкости и его многоаспектности. Для этого 
также требуется введение классификационной структурности материала на уровне подачи 
материала при теоретическом изучении и закреплении в упражнениях. Это позволяет не 
распыляться, то есть выбирать, сосредотачиваться на главном, то есть уметь обобщать, со-
единять в общности. Учебный процесс при этом носит исследовательский творческий харак-
тер. Эти явления для вузовского образования нормальны и объективны, так как практика и 
теория не совпадают – то одна, то другая вырываются вперед и творческий подход в обуче-
нии необходим и неизбежен. Методическая задача учебной дисциплины состоит в организа-
ции учебной деятельности, адекватной учебным заданиям, соответствующим профессио-
нальной подготовке специалиста архитектора. 

 
 

Г. В. Царёва  
О НОВЫХ ФОРМАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНО-
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
 

С целью активизации научной, творческой деятельности студентов УлГТУ, а также при-
общения молодых людей к мировому музыкальному наследию в рамках «Недели студенче-
ской науки» в читальном зале социально-гуманитарных наук автором ежегодно проводятся 
«Музыкальные гостиные» и «Классические музыкальные странички». Новые формы НИРС, 
дополняющие учебный процесс в рамках программы по культурологии и специального учеб-
ного курса «Музыка в мировой культуре», нацелены на приобретение новых знаний, направ-
лены на самостоятельную познавательную деятельность студентов и развитие их творческо-
го потенциала.   

Научно-исследовательский аспект «Музыкальных гостиных» и «Классических музы-
кальных страничек» реализуется не только в работе с первоисточниками и изучении новой 
научной литературы, но и в применении на практике исследуемого  материала: выступление 
с научными докладами, музыкальными презентациями, изготовление художественно-
творческих работ по темам проводимой научно-исследовательской работы.   

Первая «Музыкальная гостиная» была проведена в 2003 году и была посвящена твор-
честву выдающегося австрийского композитора В. А. Моцарта.  Разноплановая и многожан-
ровая музыка В. А. Моцарта была дополнена театральным действом, танцевальными  и по-
этическими номерами студентов, что придало гостиной необыкновенную выразительность. 
Последующие «Музыкальные гостиные» отражали творчество выдающихся композиторов-
классиков: И. Баха, Г. Генделя, Ф. Шопена, Р. Шумана и др.   

В марте 2008 г. были проведены три «Классические музыкальные странички», посвя-
щенные стилевым направлениям музыкального искусства: «Эпоха музыкального Барокко», 
«Классицизм в музыкальной культуре Западной Европы» и «Музыкальный романтизм как 
художественное направление в западноевропейской культуре». По данным темам научно-
исследовательской деятельности студентами были представлены художественные работы: 
картины и плакаты с изображением композиторов и музыкальных инструментов разных эпох. 
О данных мероприятиях опубликованы заметки в газете УлГТУ «Университетская панорама» 
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(17.04.2008), во Всероссийском журнале «Новая библиотека» (№10, 2008), на сайте УлГТУ и 
в Интернете.  

В мае 2009 г. была проведена музыкальная гостиная «От академического пения к ав-
торскому музыкальному самодеятельному исполнению» с активным участием студентов 
экономико-математического и радиотехнического факультетов, где, кроме научных докладов, 
были представлены такие формы индивидуально-творческой работы студентов, как стихи и 
песни собственного сочинения, музыкальные презентации. 

Важно отметить, что совместное научное творчество преподавателя и студентов спо-
собствует не только интеллектуальному, но и духовно-нравственному развитию студенче-
ской молодежи, воспитанию художественного вкуса, самостоятельно-творческого мышления.  

«Музыкальные гостиные» и «Классические музыкальные странички» как новые формы 
научно-исследовательской, самостоятельно-творческой работы студентов становятся еже-
годными и традиционными в УлГТУ.  
 
 
Г. В. Царёва  
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЫ» К СПЕЦКУРСУ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ  
 

Изменения в духовной сфере человеческой жизнедеятельности, в том числе и в музы-
кальной культуре, непременно ставят проблемные вопросы востребованности классической 
музыки в современном социуме, в том числе и в сфере образования. В этой связи приобще-
ние студентов к классическому музыкальному наследию является важной и своевременной 
задачей образовательного процесса.   

Учебное пособие «Музыка в пространстве мировой художественной культуры» предна-
значено для студентов третьего курса радиотехнического факультета УлГТУ, изучающих спе-
циальный курс по культурологии, и нацелено на освоение основ мировой музыкальной куль-
туры на примере классических произведений западноевропейской и русской музыки.  
Пособие, подготовленное в соответствии с УМК по спецкурсу «Музыка в мировой культуре», 
состоит из двух разделов: «Западноевропейская музыкальная культура» и «Русская музы-
кальная культура», где рассматриваются вопросы генезиса музыки, ее специфики и функций, 
особенности западноевропейской музыкальной культуры от ее истоков и в соответствии с 
основными стилевыми направлениями художественной культуры периода Нового времени: 
Барокко, Классицизм, Романтизм. Раскрываются основные закономерности формирования и 
развития русской музыкальной культуры, ее национальная самобытность. Представлены 
культурно-исторические факты развития музыкальной культуры Симбирска-Ульяновска  XIX–
XX вв. 

Цикл лекций составлен на основе авторской программы по спецкурсу, в которой изуче-
ние разделов предусмотрено во взаимодействии с общими культурными процессами, что 
дает возможность студентам представить многоликие факты истории музыкального искусст-
ва и отдельные творческие школы и направления как органическую часть всей мировой ху-
дожественной культуры.  Изучение дисциплины «Музыка в мировой культуре» направлено на 
формирование основ музыкально-теоретических знаний, развитию способности у студентов 
понимать и  оценивать шедевры мировой музыкальной культуры. Воспитывает культуру 
слушания произведений музыкальной классики, развивает эстетический вкус и музыкально-
образное мышление. Полученные теоретические знания студенты применяют при выполне-
нии самостоятельно-творческих заданий: разборе и анализе музыкальных произведений, 
составлении отзыва о посещении академического концерта и других.  

В содержании учебного пособия – алфавитный указатель, библиографический список, 
иллюстрации. В конце каждого раздела – тестовые вопросы для проверки теоретических 
знаний. 

Использование учебного пособия «Музыка в пространстве мировой художественной 
культуры» позволит студентам не только успешно выполнить учебную программу по спец-
курсу, но и разовьет способность анализировать современную музыкальную ситуацию 
сквозь призму произведений высокого образца, ориентироваться в музыкальной жизни со-
временного общества.  
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Данный спецкурс приобщает студентов к посещению академических концертов Улья-
новского государственного симфонического оркестра и концертов органной музыки в зале 
областной филармонии. Способствует духовному обогащению и повышению общекультур-
ного уровня молодежи.  
 
 
В. А. Чернов 
НЕКОТОРЫЕ АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
 

Учебная дисциплина «Современные международные отношения» относится к числу спе-
циальных учебных дисциплин для студентов специальности «Связи с общественностью». Ус-
воение основ теории и практики мировой политики и современных международных отношений – 
одно из важнейших условий их успешной и творческой профессиональной деятельности.  

Преподавание такой дисциплины как «Современные международные отношения» на-
правлено на формирование у студентов общих теоретических основ научного мышления, по-
лучения ими необходимых знаний основ международных отношений и внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации, проблем глобализации и международных интеграцион-
ных процессов, готовности использовать достижения международно-политической науки в бу-
дущей профессиональной деятельности специалистов по связям с общественностью. 

Чтобы разбираться в сложных проблемах современных международных отношений, 
приоритетах и направлениях внешнеполитического курса Российской Федерации, необходи-
мо знать основные теоретические концепции международных отношений прошлого и совре-
менности. 

С этой целью тематический план изучения дисциплины представлен двумя разделами: 
1) теоретические концепции международных отношений; 2) современная система междуна-
родных отношений и внешняя политика России. При этом большая часть учебного времени 
отводится на изучение студентами второго раздела. 

Успешному освоению дисциплины призваны помочь подготовленное на кафедре и из-
данное в 2008 году учебно-методическое пособие «Современные международные отноше-
ния». Оно включает методические рекомендации по изучению каждой из 12 тем, планы се-
минаров, тематику рефератов, докладов и сообщений, вопросы итогового контроля и биб-
лиографический список. 

В рекомендациях по изучению каждой темы указано, что студент должен знать, уметь и 
какими навыками владеть в результате освоения этой темы. Кроме того, обращается внима-
ние обучаемых на знание основных категорий и терминов, относящихся к данной теме.  
С целью самопроверки полученных знаний предлагается ответить на 10-12 контрольных во-
просов, раскрывающих основное содержание изучаемой темы. 

Планы семинарских занятий включают в себя учебные вопросы и библиографический 
список, включающий в себя как основную, так и в дополнительную литературу. Стоит отме-
тить, что с наибольшей полнотой содержанию учебной дисциплины соответствует учебное 
пособие под редакцией С. А. Ланцова и В. А. Ачкасова «Мировая политика и международ-
ные отношения» (СПб.: Питер, 2007), которое рекомендовано для изучения студентами спе-
циальности «Связи с общественностью». Это издание отличается новизной материала, чет-
костью формулировок, ясностью и краткостью изложения, наличием контрольных вопросов 
по главам, побуждающих студентов к творческому анализу международно-политических си-
туаций и продуманным ответам. 

Наличие справочных материалов и выдержек из официальных документов междуна-
родных организаций и отдельных государств в учебнике «Современные международные от-
ношений» под редакцией А. В. Торкунова и учебном пособии П. А. Цыганкова «Теория меж-
дународных отношений», изданных в последние годы, позволяет студентам при подготовке к 
семинарам использовать документальную базу и конкретные статистические данные. 

Специфической особенностью учебной дисциплины «Современные международные от-
ношения», как одной из политологических дисциплин, является то обстоятельство, что между-
народные отношения развиваются весьма динамично. Поэтому студентам необходимо быть в 
курсе всех последних событий в сфере мировой политики и международных отношений. 
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И, хотя учебной программой не предусмотрено обязательная подготовка студентами 
рефератов, в учебно-методическом пособии предложено тематика рефератов, докладов и 
сообщений. В процессе преподавания дисциплины студентам предлагается по их инициати-
ве готовить доклады и сообщения к семинарским занятиям. Заслушивание и обсуждение 
этих инициативных докладов на семинарах позволяет всем студентам быть в курсе послед-
них международно-политических событий и процессов, внешнеполитических шагов и ини-
циатив Российской Федерации. Это актуально в связи с активизацией внешней политики 
России по всем направлениям после прихода к руководству страной Д. А. Медведева. В ию-
ле 2008 года им была подписана обновленная Концепция внешней политики Российской Фе-
дерации, в которой уточнены приоритеты внешнеполитического курса страны. А вскоре были 
предприняты конкретные шаги. 

В ответ на агрессию Грузии против Южной Осетии 8 августа 2008 года последовала 
должная, хотя и несколько запоздалая, реакция Российской Федерации в виде военной опе-
рации по принуждению агрессора к миру. Это в значительной мере изменило геополитиче-
скую ситуацию в этом регионе и в мире в целом. Всему миру было продемонстрировано, что 
Россия не собирается утрачивать роль великой державы и довольствоваться уготованной ей 
Западом ролью региональной державы. Впервые за 20 лет Россия заявила о себе с позиций 
национально-государственных интересов. 

1 сентября 2008 года в своем выступлении по телевидению Президент Д. А. Медведев 
озвучил ключевые принципы внешней политики РФ на современном этапе: 

1. Возрождение России как мировой сверхдержавы. 
2. Борьба с однополярностью мира и построение многополярного мира. 
3. Неукоснительное соблюдение международного права и поддержание нормальных 

отношений со всеми государствами. При этом Россия не позволит вторгаться в зоны своих 
интересов и оставляет за собой право любыми способами защищать своих граждан.  

4. Россия не хочет конфронтации и не собирается изолироваться. 
5. Безусловный  приоритет для государства – защита жизни и достоинства россиян, где 

бы они не находились, а также отстаивание своих интересов в ряде соседних регионов. 
Приоритеты внешнеполитического курса России в современных условиях были уточне-

ны в дальнейшем в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до  
2020 года, утвержденной Президентом РФ 13 мая 2009 года.   

 Естественно, что изменившаяся геополитическая ситуация в мире, мировой финансо-
вый и экономический кризис, поразивший прежде всего США и развитые капиталистические 
страны, активизация внешнеполитического курса России – все это находит свое отражение 
при подготовке и проведении лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Совре-
менные международные отношения». 

Можно выделить некоторые особенности преподавания данной дисциплины в настоя-
щее время: 

1. Повысился интерес студентов и преподавателей к проблемам международных от-
ношений в свете августовского военного конфликта на Кавказе и мирового финансового  
кризиса;  

2. Освещение внешнеполитического курса современной России требует объективного 
подхода, прямого и четкого анализа, как провалов, так и успехов его реализации в последние 
два десятилетия; 

3. Учет динамики и постоянный анализ международно-политических процессов, акти-
визации внешней политики России по всем направлениям при освещении тем, связанных с 
изучением современной системы международных отношений и внешнеполитического курса 
Российской Федерации; 

4. Активизация познавательной деятельности студентов путем постановки дискуссион-
ных вопросов по анализу международно-политических ситуаций; 

5. Подготовка инициативных докладов и сообщений, проведение политических инфор-
маций в связи с актуальными событиями в мировой политике и международных отношениях; 

6. Творческое и критическое отношение к содержанию учебников и учебных пособий, 
которые объективно отстают от текущего состояния геополитической ситуации и междуна-
родных отношений и порой содержат конъюнктурные оценки внешнеполитического курса 
России. 
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В. И. Чурбанов  
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ СО СТУДЕНТАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Для более глубокого усвоения и закрепления теоретического материала по начерта-

тельной геометрии учебным планом предусмотрено проведение практических занятий, вы-
полнение домашних расчётно-графических работ и самостоятельная работа студентов.  
В отличие от гуманитарных дисциплин начертательную геометрию невозможно изучить про-
стым заучиванием лекций, хотя основные термины и определения требуют заучивания. 

Эффективность проведения практических занятий зависит от количества проработан-
ного материала, а это, в свою очередь, зависит от многих факторов: степени подготовки сту-
дентов к занятию; состава группы; эмоционального настроя студентов и преподавателя и др. 

В вузовской практике сложились следующие методы проведения практических занятий 
по начертательной геометрии: 

1. Преподаватель решает типовые задачи у доски сам, не привлекая студентов. По хо-
ду решения студентам задаются вопросы по задаче и соответствующей теории. 

2. Студенты решают задачи у доски под руководством преподавателя при участии сту-
дентов группы. 

3. Предлагаются условия задач студентам для самостоятельного решения. Преподава-
тель отвечает на возникающие вопросы и даёт рекомендации по ходу решения задач. Потом 
проводится совместный анализ решения задач.  

Любое практическое занятие невозможно провести одним из перечисленных методом. 
В зависимости от ситуации, сложившейся на занятии преподаватель решает, на каком этапе 
занятия применить тот или иной метод его проведения. 

Задачи по начертательной геометрии решаются графически, поэтому синхронность 
решения задачи на доске и в тетради у студентов очень часто нарушается из-за неточного 
копирования студентами исходных данных. Эту проблему можно решить с помощью рабочей 
тетради. Рабочая тетрадь состоит из контрольных вопросов и задач к 17 практическим заня-
тиям, причём материал каждого занятия строго соответствует материалу предыдущей лек-
ции. Особенность работы с рабочей тетрадью состоит в том, что решение задач выполняет-
ся непосредственно в рабочей тетради. Электронный вариант рабочей тетради  имеется в 
библиотеке вычислительного центра строительного факультета, а так же в памяти компью-
тера кафедры, откуда студенты и распечатывают её. Объём задач для каждого практическо-
го занятия несколько больше того, что можно решить на практическом занятии, что даёт 
возможность студентам работать с тетрадью самостоятельно как после прошедшего заня-
тия, так и во время подготовки к экзаменам. Рабочая тетрадь вместе с лекциями предъявля-
ется лектору на экзамене. Кроме того, в помощь преподавателю для важных задач, требую-
щих особого понимания методики их решения, разработан материал их пошагового решения. 
Занятия со студентами строительного факультета проходят в аудитории, в которой установ-
лен видеопроектор, что позволяет проецировать исходные данные и пошаговое решение за-
дач на экран. 

Что же даёт применение рабочей тетради для повышения эффективности  проведения 
практических занятий по начертательной геометрии? 

1. Экономия времени на построение исходных данных, что позволяет повысить эффек-
тивность занятия за счёт большего числа решённых задач. 

2. Повышается роль самостоятельной работы студентов как при подготовке к практиче-
ским занятиям, так и при подготовке к экзаменам. 

3. Применение материала пошагового решения сложных задач позволяет преподава-
телю быстро вернуться назад при пояснении непонятого материала. 



 67

В. Н. Шаповалов 
ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ  
МАССОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 
 

Государственные образовательные стандарты третьего поколения, утверждение кото-
рых вступило в завершающую стадию, делают акцент на формировании у будущих специа-
листов широкого круга компетенций. Реально это означает переход к качественно новому 
уровню развития способностей выпускника вуза применять теоретические знания на практи-
ке и, прежде всего, при проектировании новых производственных процессов и систем. Этим 
объясняется и возрастающее значение научной составляющей в учебных программах. По 
существу речь идет о новой модели специалиста с высшим профессиональным образовани-
ем. В связи с этим все более актуальными становятся вопросы о выборе путей практической 
реализации новых концептуальных требований в конкретных условиях отдельного вуза.  

Особенно остро данная проблема проявила себя при организации подготовки специа-
листов по тем профессиям, которые появились сравнительно недавно и переживают бурный 
период своего становления. К таким профессиям относятся специальности, обеспечиваю-
щие функционирование массовых коммуникаций в самых различных сферах. В число таких 
профессий входит специальность «Связи с общественностью», подготовка по которой ве-
дется в десятках вузов практически в каждом городе. По данным Совета УМО при МГИМО 
количество вузов, имеющих данную специальность, давно превысило сотню и  постоянно 
увеличивается, что подтверждает растущую популярность этой профессии среди молодежи 
и ее востребованность на рынке труда.  

По своему содержанию эта профессия носит синтетический характер и тесно соприка-
сается с другими специальностями, которые традиционно относятся к сфере массовых ком-
муникаций, такими как реклама, журналистика, издательское дело, маркетинг, лингвистика и 
ряд других. Универсальный характер этой специальности подтверждается также разнообра-
зием рабочих мест, на которые трудоустраиваются выпускники вузов. Поэтому с определен-
ными оговорками можно утверждать, что изменение требований к содержанию подготовки 
специалистов по связям с общественностью можно экстраполировать и на другие профес-
сии, принадлежащие к сфере управления массовыми коммуникациями. 

Проект нового государственного стандарта по специальности «Связи с общественно-
стью», закладывая обязательные минимальные требования к содержанию и объему теоре-
тической и практической подготовки, вместе с тем, оставляет за вузом большую степень 
свободы в определении окончательного перечня дисциплин и практик, включаемых в учеб-
ный план. По нашему мнению, такой подход обусловлен тем, что на сегодняшний день не 
сложилось окончательное и общепринятое представление о модели специалиста по этой 
интенсивно развивающейся профессии. И вопрос о формировании такой модели остается 
открытым, что подтверждают результаты обсуждений данной проблемы на последних сесси-
ях Совета УМО, проходивших в стенах  МГИМО.  

Поэтому в качестве материала для дальнейшей дискуссии, в данной статье предлага-
ется краткое изложение основных принципов, которые лежат в основе складывающегося в 
Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) подхода к формированию 
современной модели специалиста по связи с общественностью. 

Первый базовый принцип воплощает в себе идею о постоянной и все более  углубляю-
щейся интеграции учебного, научного и производственного процессов, которая представляет 
собой конкретизацию и развитие «вечного» постулата о взаимосвязи теоретического и прак-
тического обучения, естественно с учетом специфических условий конкретного вуза. 

Данный принцип был сформулирован как один из пунктов стратегического плана разви-
тия УлГТУ на 2006-2010 год в разделе «Развитие корпоративной культуры». Потенциал пре-
подавателей и студентов кафедры гуманитарного профиля и, прежде всего, специальности 
«Связи с общественностью» было предложено активно использовать при решении теорети-
ческих и практических задач, связанных с формированием сильной корпоративной культуры 
вуза. 

С 2006 года в УлГТУ ежегодно разрабатывается программа развития внутренних и 
внешних массовых коммуникаций, реализация которой поручена Управлению корпоратив-
ных коммуникаций, созданному при содействии кафедры «Политология, социология и связи 
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с общественностью». Кадровый состав Управления пополняется, прежде всего, за счет со-
трудников и студентов данной кафедры. 

По мере накопления опыта интеграции учебного и производственного процессов меня-
ются формы ее организации, развивающиеся в направлении непрерывного усложнения ре-
шаемых с их помощью учебных и производственных задач. В настоящее время имеющийся 
потенциал интеграции создает условия для расширения границ деятельности за пределы 
вузовских аудиторий и переносе внимания с решения текущих задач на научные проблемы 
прикладного характера. 

Все это привело к поиску новых форм организации, адекватных поставленным более 
сложным задачам. В настоящее время принято решение о создании на базе УлГТУ венчур-
ного предприятия для проведения научных исследований в сфере гуманитарных наук и вне-
дрения их результатов на предприятия региона. 

Вторым главным принципом, лежащим в основе процесса формирования модели спе-
циалиста по связям с общественностью, во многом созвучным современным положениям 
теории управления, является принцип командной работы. Вкус и преимущества коллектив-
ной работы студенты начинают осваивать практически с первых курсов обучения. Для этого 
применяются различные формы внеучебной и производственной деятельности, перечень 
которых непрерывно пополняется. Для будущих специалистов, в сферу деятельности кото-
рых входит организация диалога с массовой аудиторией, такого рода практика  жизненно 
необходима.  

Последовательная и системная реализация данного принципа позволила вовлечь в ак-
тивные разнообразные формы практического освоения учебного материала большую часть 
студентов, обучающихся на кафедре. Это в свою очередь положительно повлияло на мо-
рально-психологический климат всего студенческого коллектива и усилило мотивацию к 
учебной и научной деятельности. 

Таким образом, базовые принципы, на которых строится профессиональная подготовка 
– последовательная и непрерывно развивающаяся интеграция учебного, производственного 
и научного процессов, акцент на коллективных формах деятельности – в течение последних 
лет показали свою  высокую эффективность, организационно-методическую обоснован-
ность, отвечающую самым современным требованиям. 
 
 
О. В. Шиняева 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИХ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
 

Переход к обществу информационных технологий порождает новые требования к под-
готовке молодых специалистов. Необходимо оптимальное сочетание фундаментальных и 
прикладных знаний, развитие междисциплинарных областей компетентности, формирование 
установки молодежи на самостоятельное развитие и саморефлексию, развитие положитель-
ной мотивации к инновационной деятельности. Реализация требований информационного 
общества к кадрам высшей квалификации невозможна без поддержки научного творчества в 
вузах, расширения участия студентов в научных исследованиях. 

НИРС-УИРС как система деятельности студентов вуза сложилась в советское время. 
Что же было тогда, чего нет сейчас? Государство предъявляло к системе высшего образо-
вания высокие требования – готовить специалистов, способных мыслить перспективно; ква-
лифицированно решать профессиональные задачи научной организации труда и управле-
ния; обладать высокой профессиональной мобильностью; уметь самостоятельно и творче-
ски ориентироваться в обширной научно-технической литературе. Достижением того перио-
да следует признать относительно высокий уровень участия студентов вузов в постоянных 
формах научной работы: в кружках, лабораториях, объединениях к началу 80-х годов со-
стояли более 20 % студентов. Сегодня этот показатель достигает 6-7 %. 

Основные принципы системы НИРС, сформулированные в советское время, оказались 
весьма продуктивными. Среди них следует отметить: 1) тесную связь НИРС с учебно-
воспитательным процессом; 2) дифференцированное привлечение студентов  к различным 
видам творческой деятельности, учитывающее уровень их общенаучной, общетехнической и 
специальной подготовки; 3) непрерывность участия в исследовательской работе, предусмат-
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ривающую постоянный качественный рост студента как специалиста и исследователя за 
счет усложнения задач, расширения масштабов научного поиска; 4) реальность и актуаль-
ность научных работ, основанная на связи с научно-исследовательскими организациями и 
предприятиями; 5) опору на студенческую инициативу и активность. 

Мы провели социологическое исследование «Научно-исследовательская деятельность 
студентов: мотивация, формы, результаты» (февраль–май 2009 г.) на межрегиональной вы-
борке объемом 750 студентов из вузов Ульяновской, Новосибирской областей, республик 
Татарстан и Башкортостан; 350 преподавателей вузов. В ходе данного исследования были 
выявлены  следующие проблемы, сдерживающие научную активность студенческой моло-
дежи. Реальное наполнение форм постоянной научной занятости студентов пока все еще 
невелико – от 7 до 13 % в разных вузах; большая часть студентов (50-60 %) вовлечена в ра-
зовые формы НИРС, не предполагающие длительную разработку одной темы и получение 
собственных научных результатов. У студенческой молодежи преобладает внешняя мотива-
ция в научной деятельности – хорошая репутация в глазах преподавателя, получение до-
полнительных бонусов при сдаче зачета или экзамена, материальное поощрение. Внутрен-
ние мотивы, способствующие формированию научного мышления и установки на самореф-
лексию, присущи только третьей части студентов. 

Ситуация усугубляется тем, что  в вузах наблюдается дефицит научных наставников: 
нет достаточного количества преподавателей и сотрудников, способных научить и повести за 
собой студентов; особенно этот дефицит проявляется среди преподавателей молодого и 
среднего возраста. Ведущим фактором повышения интереса студентов к научному творче-
ству выступают «привлекательность научной тематики», «востребованность научных резуль-
татов в реальной жизни». Именно таких тем, по оценкам студентов, мало предлагают ка-
федры сегодня. 

В рамках подготовки специалистов по связям с общественностью выделен целый цикл 
учебных дисциплин, в рамках которых реализуется со всеми студентами учебно-
исследовательская деятельность – «Социология общественного мнения», «Маркетинговые 
исследования», «Исследования и консалтинг».  

Выполнение исследовательских работ, выстроенных по мере усложнения методики и 
применения результатов, способствует формированию следующих качеств будущих          
PR-специалистов: 

– знакомство с основными теориями функционирования мнений в политических, со-
циологических и социально-экономических сферах, а также умение использовать эти знания 
в качестве методологии собственных исследований; 

– знание механизмов и закономерностей формирования общественного мнения, уме-
ние применять их выводы, методы и приемы исследования для анализа проблем, возни-
кающих в ходе профессиональной деятельности; 

– овладение приемами и методами сбора и обработки социологической информации, 
научного анализа и прогнозирования социальных процессов, умение осуществлять качест-
венный анализ; 

– умение планировать, организовывать и оценивать эффективность рекламных, ин-
формационных кампаний; 

– умение использовать методику и технику проведения опросов общественного мнения, 
маркетинговых исследований, социального проектирования; оценки результатов и эффек-
тивности PR-проектов, кампаний, отдельных мероприятий. 

Исследовательские работы студентов старших курсов представляют собой закон-
ченные самостоятельные научно-практические разработки, в которых на основе полученной 
подготовки решаются конкретные практические задачи, предусмотренные квалификацией и 
профессиональным предназначением специалиста по связям с общественностью. В иссле-
довательской деятельности проявляется степень овладения студентами необходимыми зна-
ниями и навыками для выполнения функций консалтинга, менеджера коммуникационной 
структуры, эксперта, информационного аналитика в государственных и общественных учре-
ждениях, а также в коммерческих структурах по вопросам маркетинговой и деловой комму-
никации. Перечисленные качества резко повышают компетентность молодых специалистов, 
что соответствует компетентностному подходу стандартов третьего поколения. 
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