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В статье проанализированы задачи, решаемые в ходе математической подготовки эконо�
мистов. Определена возможность активизации мышления студентов вузов посредством
технологий организации их самостоятельности, инициативы в принятии решений в учебной
деятельности, практического применения учебной информации.

УДК 378 : 372.851

Профессиональный уровень экономиста во мно�
гом зависит от того, освоил ли он современный мате�
матический аппарат и умеет ли использовать его при
анализе сложных экономических процессов и приня�
тии решений. Поэтому в подготовке экономистов ши�
рокого профиля изучение математики занимает зна�
чительное место.

Математическая подготовка экономиста имеет
свои особенности, связанные со спецификой эконо�
мических задач, а также  с широким разнообразием
подходов к их решению.

Задачи практической и теоретической экономики
очень разносторонни. К ним относятся, в первую оче�
редь, методы сбора и обработки статистической ин�
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формации, а также оценка состояния и перспективы
развития экономических процессов. Применяются
различные способы использования полученной ин�
формации — от простого логического анализа до сос�
тавления сложных экономико�математических моде�
лей и разработки математического аппарата их иссле�
дования.

Неопределенность экономических процессов,
значительный случайный разброс и большой объем
получаемой информации обуславливают необхо�
димость привлечения к исследованию экономических
задач теории вероятности и математической ста�
тистики.

Наряду с моделированием экономистам необхо�
димо изучить теорию оптимизации, которая пред�
ставлена математическими методами исследования
операций, в том числе линейным программированием.

Отмеченные направления требуют знания осново�
полагающего математического аппарата: основ ли�
нейной алгебры и математического анализа, теории
вероятностей и математического программирования.

Так как целью обучения в вузе является подготов�
ка к профессиональной деятельности, то знания, по�
лучаемые студентами, оцениваются ими с точки зре�
ния профессиональной ценности. Профессиональная
ценность знаний определяет готовность, направлен�
ность студентов на процесс усвоения этих знаний,
формирует установку к учению, следовательно, спо�
собствует повышению активности студентов в обуче�
нии. Эта проблема рассмотрена в трудах Ю. К. Ба�
банского, А. В. Барабанщикова, Н. Ф. Талызиной,
А. Ф. Шрамченко и др.

Активность человека проявляется в том, что он,
прежде чем приступить к деятельности, мысленно
представляет себе ее результат, способы ее осу�
ществления и средства достижения  этого результата,
то есть сознательно планирует свои действия. Выби�
рая наиболее эффективные приемы активного воз�
действия  на природу в целях ее преобразования в
соответствии  со своими потребностями.

Остановимся на рассмотрении некоторых вопро�
сов развития учебно�познавательной деятельности,
связанных с изучением естественнонаучных дис�
циплин.

К моменту поступления в вуз у молодого человека
все познавательные процессы уже сформированы, и
одной из основных задач вуза является задача даль�
нейшего развития и усовершенствования этих про�
цессов. Учебно�познавательная деятельность студен�
тов, значительно отличается по своему характеру и
содержанию от деятельности школьников. Дело не
только в том, что углубляется содержание обучения,
и вводятся совершенно новые учебные разделы.
Основное отличие состоит в том, что учебно�познава�
тельная деятельность студентов предъявляет более
высокие требования к их активности и самостоятель�
ности. Для того чтобы достаточно глубоко усваивать
программу, необходимо развитие теоретического
мышления, формирование умений и навыков добыва�
ния новых знаний и способов их обработки.

Мощнейшим инструментом развития такого
мышления являются предметы физико�математи�
ческого цикла. Современное общество все больше и
больше нуждается в специалистах с навыками четко�
го логического мышления, с хорошими математичес�
кими знаниями и умением видеть и реализовывать
возможности применения математики в различных
сферах человеческой деятельности и конкретных си�
туациях. Во все более широких масштабах труд ста�
новится квалифицированным, умственным, требует

непрерывной работы мысли, анализа сложных про�
цессов, правильных логических выводов.

Исходя из общей психологической концепции
обучения деятельности, разработанной отечествен�
ными психологами П. Я. Гальпериным, Н. А. Леонть�
евым, С. Л. Рубинштейном и др., в результате ее конк�
ретизации, с учетом специфики математики и дисцип�
лин, использующих математический аппарат, мы по�
лучаем концепцию обучения математике, как обуче�
ния определенного рода мыслительной деятельности
в области математики и смежных дисциплин.

Проведенный психологами анализ познаватель�
ной деятельности выявляет три составных компонен�
та этой деятельности:

— набор общих логических приемов мышления;
— набор специфических для определенной облас�

ти знаний приемов мышления (в нашем случае для
математики);

— система знаний.
Следовательно, «обучение математике есть дидак�

тически целесообразное (обоснованное) сочетание
обучения математическим знаниям и познавательной
деятельности по приобретению этих знаний, т.е. спе�
цифической для математики познавательной деятель�
ности» [7, с. 51].

Таким образом, говоря о развитии познаватель�
ной деятельности в процессе изучения математики,
мы имеем в виду:

— развитие общего логического мышления;
— развитие общих умений и навыков познава�

тельной деятельности;
— развитие специфических приемов мышления

(что условно можно назвать математическим мыш�
лением);

— приобретение студентами системы знаний по
предмету.

Обычно, рассматривая сущность математичес�
кого мышления, указывают огромное число его
качеств: гибкость, активность, целенаправленность,
готовность памяти к воспроизведению усвоенного,
широту, глубину, критичность, самокритичность, яс�
ность, точность, лаконичность, оригинальность, дока�
зательность и т.д. [1, с. 155–160]. Конечно, математи�
ческое мышление должно обладать всеми этими ка�
чествами, однако, их вряд ли можно назвать специфи�
ческими, поскольку научное мышление любой отрас�
ли знаний должно обладать этими свойствами.

Известный отечественный математик А. Я. Хин�
чин [10, с. 141–144] указал четыре характерных
признака математического мышления:

— доминирование логической схемы рассужде�
ний, что в максимальной степени позволяет следить
за правильностью течения мысли и гарантирует от
ошибок;

— лаконичность, заключающаяся в сознательном
стремлении найти кратчайший путь, ведущий к цели,
и отбросить все, что не является абсолютно необхо�
димым для безупречной аргументации;

— «…четкая расчлененность хода аргументации»,
для чего обычно используется строгая нумерация по�
нятий и суждений, что значительно облегчает вос�
приятие математических текстов;

— скрупулезная точность символики: несоблюде�
ние этого правила может привести к изменению или
даже полному уничтожению смысла высказывания.

Однако и эти черты математического стиля мыш�
ления вследствие происходящей сейчас широкой
математизации наук стали присущи стилю других
наук (в частности физике, химии, экономике и т. д.).
Поэтому специфику математического мышления,
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очевидно, следует искать не в его методах, а в его
объектах.

«Особенностью математического объекта, указы�
вает А. К. Сухотин, — является то, что он — отвлече�
ние не просто свойства, а свойства свойств и поэтому
представляет абстракцию от абстракции или, как
иногда говорят, "обобщающую абстракцию"» [8,
с. 25–26].

Математические объекты имеют только одну
характеристику: они находятся в определенных отно�
шениях друг с другом (количественных, прост�
ранственных и им подобных). И именно поэтому,
А. Пуанкаре сказал: «Математик изучает не пред�
меты, но лишь отношения между предметами; следо�
вательно, для него вполне безразлично, будут ли дан�
ные предметы заменены какими�нибудь другими,
лишь бы только не изменились при этом их отноше�
ния» [7, с. 30].

Следовательно, математическое мышление — это
предельно абстрактное, теоретическое мышление,
объекты которого лишены всякой вещественности и
могут интерпретироваться самым произвольным об�
разом, лишь бы при этом сохранялись заданные меж�
ду ними отношения.

Определив сущность математического мышления,
выясним каковы же его особенности при изучении
дисциплин, связанных с математикой в вузе. Отечест�
венные дидактики, методисты и математики (Л. Д. Куд�
рявцев, М. В. Полоцкий, А. А. Столяр, Л. М. Фридман
и др. [2, 3, 4, 7, 9]) в качестве основных называют
следующие:

1. Появление в высшей математике новых объек�
тов (категорий) и способов (форм) мышления, во мно�
гом резко отличающихся от употребляемых в эле�
ментарной математике, и в трудности перехода к ним.
Изучая ранее элементарную математику в школе,
учащийся оперировал, так сказать, в основном еди�
ничными объектами. При изучении высшей матема�
тики студент часто вынужден мыслить множествами
или классами образов. Такой случай представляет
собой понятие предела, которое теряет свой смысл
без представления «всей совокупности» значений
переменной величины, стремящейся к пределу.

2. Возникновение в процессе изучения высшей
математики новых понятий, которые не укладыва�
ются в рамки формальной логики. Стиль изложения
в высшей математике, в отличие от изложения мате�
матики, изучаемой в школе, уже не носит такого ярко
выраженного дедуктивного характера. Понятия, ко�
торые она изучает, часто возникают совершенно не�
зависимо от уже введенных и не являются ни фор�
мальным следствием последних, ни их обобщением.
Примером может служить основное понятие матема�
тического анализа — производная и такие его разде�
лы как экстремум, максимум и минимум, дифферен�
циал, которые могут изучаться в любом порядке.
Иногда новые понятия вводятся так, что мотивы их
введения и внутренняя логика их развития остаются
неясными для студентов, и для овладения новой идеей,
новой терминологией нужен своеобразный «скачок»
от старых и привычных, к незнакомым и часто не�
ожиданным понятиям.

3. Трудность конкретизации общих понятий. В на�
чале изучения элементарной математики главную
трудность для учащихся представляют процессы
абстрагирования и обобщения. При изучении высшей
математики все понятия определяются и рассмат�
риваются сразу в столь общем виде, что главную труд�
ность представляет процесс конкретизации, неуме�
ние видеть за этими общими и абстрактными поняти�

ями все множество конкретных образов, обобщением
которых они являются.

4. Тормозящее влияние старых знаний на процесс
усвоения вследствие бессознательного и незаконного
перенесения студентами старых представлений на
новые объекты, где эти старые представления уже не
имеют силы. Эта особенность также связана с труд�
ностями перестройки мышления. В высшей матема�
тике происходит расширение и обогащение многих
старых понятий. Однако студент после начала обуче�
ния высшей математике еще какое�то время продол�
жает понимать старые термины по�старому и вклады�
вает в новые понятия более привычное и близкое ему
содержание. Читая в учебнике или конспектах лекций
одно, он под влиянием старых представлений понима�
ет нечто совсем другое. Примером может служить
случай, когда требуется рассмотреть произвольную
функцию, а студенты, как правило, представляют ее
себе как непрерывную.

 При введении новых идей в математике совершен�
но необходимо, чтобы эти идеи могли активно приме�
няться студентами, использоваться ими при решении
задач разной трудности, начиная от формальных
упражнений и алгоритмических задач на воспроизво�
дящий тип деятельности до задач, требующих для
своего решения определенного уровня изобретатель�
ности, творчества. Работу студента нужно органи�
зовать так, чтобы он научился использовать понятия
и идеи.

Обучение — это сложный процесс, в котором
всегда ясно выступают два вида деятельности: во�
первых, деятельность обучающего, которая получила
название «преподавание», и, во�вторых, деятельность
обучаемых, которая получила название «учение».
Преподавание и учение взаимосвязаны, взаимообус�
ловлены и составляют две стороны целостного про�
цесса обучения.

В своем диалектическом единстве преподавание
и учение направлены на обеспечение усвоения обу�
чаемыми системы знаний, навыков и умений. Именно
это является главным в процессе обучения.

Исследуя процесс обучения студентов, вузовская
дидактика должна выявлять его закономерности и
принципы, обосновывать условия успешного исполь�
зования различных форм, методов, приемов и средств
по подготовке квалифицированных кадров. Вместе с
тем она призвана прогнозировать развитие содер�
жания, организации и методики обучения студентов
и вырабатывать рекомендации для его совершен�
ствования.

Дидактическим принципом высшей школы явля�
ется сознательность, активность и самостоятельность
в обучении. Студенты должны готовиться как всесто�
ронне развитые, сознательные и активные члены об�
щества, грамотно, квалифицированно решать задачи,
стоящие перед ним. Обучение таких людей невоз�
можно без опоры на их мыслительную активность.
Формальное, бессмысленное заучивание учебного
материала не дает нужного результата. «Ведь качест�
ва специалиста определяются не только тем, сколько
он знает, а главным образом тем, как он знает: глубо�
ко ли им осознан, понят учебный материал, умеет ли
применять человек полученные знания творчески, с
перспективой для практики». Таким образом, сущ�
ность этого принципа состоит в том, чтобы обучение
строилось на основе сознательного, то есть глубокого
и всестороннего, усвоения учебного материала, за�
крепления его в памяти путем активной интеллекту�
альной и практической деятельности, умелого при�
менения знаний на практике.
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Исследования А. В. Барабанщикова, Н. Ф. Фед�

ченко, А. Ф. Шрамченко и др. показали, что дидакти�
ческими предпосылками познавательной активности
студентов являются:

1) научная организация труда, которая выступает
в качестве непременного условия создания состяза�
тельного, творческого духа борьбы за высокие пока�
затели в учебе;

2) развитие у студентов творческого мышления.
Овладение рациональными приемами мыслительной
и практической деятельности;

3) новизна содержания изучаемого материала.
Для успешного протекания учебно�познаватель�

ной деятельности студентов и ее активизации боль�
шое значение имеет организация самой познаватель�
ной деятельности. Процесс обучения — это взаимо�
связанная деятельность преподавателя и студента.
Именно от преподавателя зависит характер протека�
ния учебно�познавательной деятельности студентов,
их активность. От преподавателя зависит выбор
форм, методов и средств организации учебного про�
цесса, организации учебно�познавательной деятель�
ности студентов, а значит и результат деятельности.

В практике высшей школы находит все более ши�
рокое распространение создание на занятиях проб�
лемных ситуаций. «Линия на "добывание", "откры�
тие" знаний, вместо получения их в готовом виде,
находит широкое применение в учебном процессе
вузов. Такой путь способствует глубокому осмысле�
нию учебного материала, активным действиям обуча�
емых в процессе занятий, приобретению навыков и
умений осуществлять самостоятельный поиск знаний».

А. Ф. Шрамченко, исследуя познавательную де�
ятельность студентов вузов, отметил: «Мысль активи�
зируется при наличии в изучаемом предмете чего�то
нового, когда в задаче, которую решают обучаемые,
создана проблемная, противоречивая ситуация. Это
учитывается при разработке учебных материалов,
при проведении занятий» [9, с. 54].

Сознательное усвоение учебного материала осу�
ществляется посредством его правильного воспри�
ятия, умения логично мыслить и безошибочно приме�
нять полученные знания в практической деятельнос�
ти. Поэтому преподаватели добиваются, «чтобы обу�
чаемые глубоко продумывали учебный материал,
осмысливали его причинно�следственные связи, зако�
номерности. Это развивает познавательные силы,
развивает общий и технический кругозор, учит поль�
зоваться такими логическими операциями, как ана�
лиз, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение,
индукция, дедукция. Решению этой задачи способ�
ствуют самостоятельный анализ фактов и расчетов,
обобщение собранного материала и формулирование
выводов, нахождение и исправление ошибок», т.е.
широкое применение в обучение студентов находит
метод самостоятельной работы.

При подготовке докладов и рефератов для семи�
нарских и лабораторных занятий, постановке и про�
ведения экспериментов, выполнении курсовых, а за�
тем дипломных работ в вузах используется исследо�
вательский метод.

По данным А. Н. Полосина [5] изучения результа�
тов подготовленности выпускников вузов к видам
профессиональной деятельности показывают, что в
среднем 28 % молодых специалистов имеют недостат�
ки в подготовке к профессиональной деятельности.
А. А. Порошин [6] также отмечает, что ниже всего
развиты умения самостоятельной работы молодых
специалистов. То есть молодые специалисты не про�
являют инициативы в профессиональной деятель�
ности, что приводит к неумению определять цели, ана�
лизировать ход и результаты деятельности, самосто�
ятельно принимать решения, нести ответственность
за их принятие. Поэтому все чаще в вузах учебно�
познавательная деятельность студентов протекает в
условиях, когда студентам принадлежит инициатива,
имеется возможность проявления самостоятельности
в принятии решений.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ

Н. А. НАСТАЩУК

Омский экономический институт

В статье выявлена особенность использования интеллектуальных информационных тех�
нологий в экономике и управлении. Применение методов представления знаний позволяет
обобщать и систематизировать экономическую информацию в условиях быстро меняю�
щейся рыночной ситуации и внедрения инноваций для принятия управленческих решений.

УДК 378: 004: 330

Эффективная экономика — это, прежде всего,
эффективное управление. Проблемы выработки и
принятия управленческих решений, их оценки и прог�
нозирования последствий в условиях неопределён�
ности требуют для своего решения применения
методов и средств интеллектуальных информацион�
ных технологий (ИИТ), которые в настоящее время
являются наиболее эффективными для решения задач
принятия управленческих решений.

Сегодня в области автоматизированного управле�
ния экономической деятельностью приходится ре�
шать разнообразные задачи. Достаточно хорошо
структурированные задачи решаются посредством
информационных технологий, базирующихся на
методах и средствах обработки информации на ос�
нове построения формальной (оптимизационной)
модели принятия решений. Существует класс задач,
относящихся к нестандартным, при решении кото�
рых предпочтение отдаётся неформальным (эврис�
тическим) моделям принятия решений, реализуемых
методами и средствами ИИТ.

Под ИИТ понимаются информационные техноло�
гии, базирующиеся на алгоритмах искусственного
интеллекта для обработки информации, которые по�
зволяют ставить и решать задачи, традиционно счита�
ющиеся интеллектуальными и не поддававшиеся
ранее формализации и автоматизации.

Поэтому в основе многих работ в области искус�
ственного интеллекта лежит важное различие между
двумя методами решения задач: один метод называ�
ется алгоритмическим, а другой — эвристическим.

Эвристический подход в искусственном интел�
лекте применяется, в основном, к интеллектуальным
задачам, алгоритм решения которых не известен,
характеризуются неопределённостью и неполнотой
исходных данных и, довольно часто, представлены в
символьной форме.

В сфере экономики и управления к интеллекту�
альным задачам относят задачи, связанные с выработ�
кой и принятием управленческих решений в условиях
быстро меняющейся рыночной ситуации и внедре�
нием инноваций в условиях неопределённости (т.е.
наличие неполной информации и нечётких исходных
данных).

Как правило, решения принимаются на основе
имеющихся знаний специалистов. Вследствие этого
центральной идеей использования ИИТ в экономике
и управлении является проблема формализованного
представления знаний специалистов в компьютерной
системе для поддержки принятия управленческих

решений, которая приобрела свои способы решения
в рамках одного из направлений научной области «Ис�
кусственный интеллект» – инженерии знаний. Зна�
ния определяют фундаментальный компонент интел�
лектуализации информационных систем и информа�
ционных технологий.

Рассматривая такую категорию информации как
знание, следует отметить, что моделирование знаний
посредством компьютера представляет собой одно
из фундаментальных понятий образовательной об�
ласти «Информатика» и составляет предмет изучения
информатики. Это отражено в работе академика
М. П. Лапчика [1], что предметом изучения информа�
тики является информационное моделирование, ко�
торое, в свою очередь, делится на моделирование объ�
ектов и процессов и моделирование знаний.

Формализация знаний на этапе обработки их в
компьютере осуществляется с помощью информаци�
онного моделирования, представляющего собой
метод познания науки информатики. Моделирование
знаний, являющееся основой методов и средств ИИТ,
включает такие фундаментальные методы информа�
тики как моделирование, формализация, структури�
зация и математическое моделирование.

Важное значение для моделирования знаний имеет
системный подход, согласно которому всякий объект
моделирования рассматривается как система. В кон�
тексте информационного моделирования знаний в
искусственном интеллекте, кроме системного подхо�
да, особое место имеет когнитивный подход, особен�
ностью которого является применение методов пред�
ставления знаний, адекватных основным моделям
репрезентации и хранения знаний в памяти человека.

Существующие методы представления знаний по�
зволяют классифицировать известные сегодня ИИТ
по способу отражения знаний [2]: 1) ИИТ, воспроиз�
водящие осознанные мыслительные усилия человека;
2) ИИТ, воспроизводящие неосознанные мыслитель�
ные усилия человека.

Анализ научных работ [2, 3], посвящённых вопро�
сам информационной подготовки экономистов, по�
зволил выделить ИИТ, которые преимущественно
реализуют автоматизированные функции управле�
ния финансово�хозяйственной деятельности пред�
приятия: планирование, учёт, анализ, регулирование
и прогнозирование бизнес�процессов.

Наиболее широко используемыми интеллекту�
альными информационными системами в области
экономики и управления являются экспертные систе�
мы, которые представляют собой компьютерные
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программы, аккумулирующие знания специалистов
в определенной предметной области и способные
предлагать и объяснять пользователю разумные ре�
шения.

Идея применения технологии экспертных систем
в экономике и управлении заключается в возмож�
ности принятия решения в ситуациях, для которых
алгоритм решения заранее не известен и формиру�
ется по исходным данным в виде цепочки рассужде�
ний (правил принятия решений) из базы знаний.
Причём решение задач предполагается осуществлять
в условиях неполноты, недостаточности, многознач�
ности исходной экономической информации и ка�
чественных оценок бизнес�процессов. Решение за�
дачи посредством данной технологии отражает уро�
вень её понимания пользователем и его возможности
получить и осмыслить решение на основе использо�
вания  методов инженерии знаний и математического
моделирования.

Всё большее распространение в области экономи�
ки и управления получает технология реинжиниринга
бизнес�процессов, научную и методологическую ба�
зу которой составляют методы теории систем, мате�
матического моделирования, информатики, искусст�
венного интеллекта, а также знания из соответству�
ющих областей бизнеса. Технология реинжиниринга
бизнес�процессов представляет собой совокупность
методов и средств моделирования бизнес�процессов
с целью преобразования финансово�хозяйственной
деятельности предприятия.

Для моделирования бизнес�процессов применя�
ются средства, реализующие CASE�технологии,
которые используют методики функционального и
поведенческого моделирования, закреплённые стан�
дартами серии IDEF. В основу построения бизнес мо�
дели положен метод представления знания посред�
ством сети узлов, соответствующих понятиям или
объектам, связанных дугами, описывающими отно�
шения между дугами, т.е. семантическая сеть.

В середине 90�х гг. появилось направление
«управление знаниями», которое представляет собой
ИИТ, объединяющие в единый комплекс множество
технологий, поддерживающих процессы формиро�
вания, накопления, хранения, распространения, об�
работки и использования знаний в рамках организа�
ции. Возникновение этого направления ИИТ вызвано
потребностями пользователей корпоративных ин�
формационных систем, заключающиеся в извлече�
нии и получении знаний на основе накопленной за
многие годы экономической информацией в хранили�
щах данных.

Анализ данных в хранилищах данных базируется
на технологии интеллектуального анализа, целью ко�
торой является извлечение знаний, то есть обнару�
жение в исходных данных ранее неизвестных, прак�
тически полезных и доступных для интерпретации
знаний, необходимых для принятия решений в раз�
личных предметных областях.

Вышеуказанные технологии организации, хране�
ния, обработки и анализа данных в сфере экономики
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и управления привели к появлению технологии Busi�
ness Intelligence, предоставляющей конечному поль�
зователю методы и средства доступа к бизнес�прило�
жениям с целью выявления значимой информации и
формализации знаний для принятия управленческих
решений.

Существуют другие технологии извлечения зна�
ний из больших объёмов накопленной в базах данных
экономической информации — так называемые ней�
росетевые технологии, суть которых заключается в
способности распознавать образцы и обучаться на
основе нейронных сетей. Такого рода технологии ис�
пользуются для прогнозирования финансово�хозяй�
ственной деятельности предприятий и являются со�
временными и достаточно мощными технологиями
прогнозирования в экономической деятельности в
целом.

Обобщением анализа используемых ИИТ в эко�
номике и управлении для поддержки принятия управ�
ленческих решений является схема, представленная
на рис. 1.

К основным приёмам решения интеллектуальных
задач ИИТ в сфере экономики и управления относят�
ся следующие:

— использование эвристического подхода к сбору
исходных данных для решения задачи; использование
системно�когнитивного подхода к моделированию
экономических объектов в виде концептуальной мо�
дели задачи, представляемой в категориях причинно�
следственных отношений в логике метода представле�
ния моделей знаний;

— применение методов представления знаний
(способов и приёмов) структуризации информации,
позволяющие обобщать и систематизировать эконо�
мическую информацию средствами ИИТ для форма�
лизованного представления исходных данных задачи
в компьютерной системе;

— применение средств ИИТ, реализующих спосо�
бы компьютерного моделирования знаний, активизи�
рует интеллектуальные возможности экономиста при
принятии управленческих решений на основе сниже�
ния неопределённости и, как следствие, риска не�
адекватных и неэффективных решений в процессе
анализа многоаспектных экономических процессов
и ситуаций.

Изучение средств ИИТ позволяет студентам эко�
номических специальностей освоить методы и спосо�
бы получения и формирования знаний, овладеть при�
ёмами адекватного отображения знаниевой компо�
ненты профессиональной деятельности будущего
специалиста в области экономики и управления для
поддержки принятия управленческих решений в ком�
пьютерной системе.

Таким образом, ИИТ выступают в качестве инст�
румента будущего специалиста в области экономики
и управления для решения задач управления финан�
сово�хозяйственной деятельности предприятия. И как
следствие, позволяют овладеть знаниевой компонен�
той профессиональной деятельности будущего эко�
номиста, направленной на поддержку принятия
управленческих решений при помощи программно�
аппаратных средств информатизации.

В Омском экономическом институте на кафедре
информационно�вычислительных систем апробиру�
ется методика обучения ИИТ в рамках следующих
дисциплин: «Информационные системы в экономи�
ке» (специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит» 080109), «Информационные технологии управ�
ления персоналом» (специальность «Управление пер�
соналом» 080505).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
КАК АСПЕКТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

М. В. ЛАРИОНОВ

Челябинский государственный
педагогический университет

Поиск информации для решения профессиональных задач осуществляется эмпиричес�
кими методами и посредством ИКТ. Формирование экспериментальных умений как важ�
ного аспекта информационной компетенции современного специалиста представляет
собой актуальную педагогическую задачу в профессиональном образовании. В статье
рассматриваются пути ее решения.

УДК 371.01

Создание новых персональных компьютеров (ПК)
все более высокой мощности по объему и скорости
обработки информации, простоте управления обус�
лавливает новые возможности их использования в
учебном процессе, при формировании умений приме�
нять знания в будущей профессиональной деятель�
ности. Анализ имеющейся информации, позволяю�
щий сформулировать частные задачи и определить
направления поиска информации, необходимой для
их решения, — решающий этап применения знаний.
Поиск информации, по сведениям специалистов, зани�
мает в среднем от 30 до 90% всего времени, затрачива�
емого на решение задач. Способность к такому поис�
ку отражает сформированность информационной
компетенции, являющейся одной из ключевых [1–
4]. Решение проблемы формирования информацион�
ной компетенции учащихся школ и студентов вузов,
в том числе военных, становится все более актуаль�
ным, что отражено в ряде государственно�правовых
документов (Закон РФ «Об образовании», «Кон�
цепция модернизации Российского образования до
2010 г.», «Концепция формирования информацион�
ного общества в России», «Концепция информа�
тизации образования», федеральные программы
«Электронная Россия» и «Развитие единой образова�
тельной информационной среды на 2002–2006 гг.»).

 Информационная компетенция определяется как
проявление информационной компетентности, оба
термина неоднозначно интерпретируются в совре�
менном образовании, в работах исследователей.

Информационную компетентность рассматрива�
ют как право гражданина информационного общест�
ва иметь свободный доступ не только к информации,
не являющейся тайной, но и быть способным опубли�
ковать и разгласить собственную информацию в не�
рецензируемом виде, право свободного выбора ис�
точника, провайдера, формата, стандарта, программы
и технологии информации, а также право иметь зна�
ния относительно производства, передачи, распрост�
ранения, использования, копирования, уничтожения
всей доступной ему информации, включая и его соб�
ственную [5]. Во многих научных работах информа�
ционную компетентность трактуют как сложное ин�
дивидуально�психологическое образование на осно�
ве интеграции теоретических знаний, практических
умений в области инновационных технологий и опре�
делённого набора личностных качеств. Информаци�
онная компетентность также определяется как новая

грамотность, в состав которой входят умения актив�
ной самостоятельной обработки информации чело�
веком, принятие принципиально новых решений в не�
предвиденных ситуациях с использованием ИКТ [6].

В состав информационной компетентности вклю�
чают [7] мотивацию, потребность, интерес к получе�
нию знаний, умений и навыков в области техничес�
ких, программных средств и информации; совокуп�
ность общественных, естественных и технических
знаний, отражающих систему современного инфор�
мационного общества; знания, составляющие инфор�
мативную основу поисковой познавательной деятель�
ности; способы и действия, определяющие операци�
онную основу поисковой познавательной деятельнос�
ти; опыт поисковой деятельности в сфере програм�
много обеспечения и технических ресурсов; опыт
отношений «человек�компьютер».

Информационная компетентность определяется
и как готовность к использованию информацион�
ных ресурсов, основанная на информационной ком�
петенциии, включает освоение опыта деятельности
на основе эмоционально�ценностной ориентации
личности. В свою очередь информационная компе�
тенция — это способность при помощи информаци�
онно�коммуникационных технологий (ИКТ) самосто�
ятельно искать, анализировать, отбирать, обрабаты�
вать и передавать необходимую информацию [9].

Помимо умений применять ИКТ информацион�
ная компетенция предполагает сформированность
экспериментальных умений, способность добывать
информацию экспериментальным путем, так как в
реальной профессиональной деятельности специ�
алистам приходится в ходе поиска требуемой инфор�
мации выполнять как функции статистика, так и
экспериментатора [10]. Функции экспериментато�
ра состоят в «… возможно более всестороннем и точ�
ном проведении эксперимента, при этом с разумной
экономией времени и материалов», функции статис�
тика — в специальных консультациях и содействии
по количественным аспектам как при планировании
эксперимента, так и при интерпретации результатов
[10, с. 14], отсеивании так называемого «шума» или
дезинформации. Поэтому формирование экспери�
ментальных умений на базе ИКТ у будущих специ�
алистов — актуальная педагогическая проблема шко�
лы и вуза.

Курс физики представляет собой благоприятную
«среду» для формирования экспериментальных уме�
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ний в системе лабораторных работ [11, 12–14]. Одна�
ко наиболее эффективно этот процесс происходит в
условиях межпредметных связей физики и информа�
тики, физики и математики, отражающих реальные
этапы решения профессиональных проблем: поста�
новка задач — использование ИКТ для поиска не�
обходимой информации — определение недоста�
ющих данных эмпирически — отсеивание ошибок
эксперимента («шума») или дезинформации  — опти�
мальный выбор и применение математических мето�
дов решения — контроль процесса решения и его
результатов.

Интеграция обучения физике, информатике, ма�
тематике в единое целое возможна посредством ком�
пьютерного имитационного моделирования, осуществ�
ляемого посредством специальных программ, реали�
зуемых на компьютере, позволяющих частично или
полностью воспроизводить (имитировать) реальные
физические процессы. Имитация (лат. imitatio —
подражание) — подражание кому�либо или чему�
либо, воспроизведение, подделка [15, с. 490], поэтому
компьютерное имитационное моделирование —
воспроизведение реальных физических объектов,
процессов, явлений посредством специальных прог�
раммных моделей, информационно�коммуникацион�
ных технологий (ИКТ). Исследуемый физический
объект, явление, процесс, по отношению к которому
создается программная модель, назовем оригиналом,
образцом, прототипом. Компьютерный эксперимент
может быть фронтальным, в виде физического прак�
тикума, домашних и учебно�исследовательских лабо�
раторных работ.

Компьютерные лабораторные работы как учеб�
ный эксперимент по физике классифицированы нами
на наглядно�иллюстративные, информационно�де�
ятельностные, учебно�профессиональные, эвристи�
ческие. Каждый вид отражает определенную часть
плана эксперимента по получению данных для реше�
ния профессиональных задач, включающего [9]: мно�
жество способов воздействия на объекты, выбира�
емых для сравнения; характеристику объектов ис�
следования; правила, по которым способы воздейст�
вия следует «размещать» на объектах исследования;
спецификацию измерений или других данных, кото�
рые должны быть получены на каждом объекте.

Самостоятельность выполнения компьютерного
эксперимента формируется поэтапно, от одного вида
работ к  другому: если наглядно�иллюстративные
лабораторные работы позволяют лишь иллюстриро�
вать суть изучаемого явления, то эвристические
представляют собой систему стимулов для поиска
информации посредством ИКТ, самостоятельного
подбора экспериментального оборудования, модели�
рования реальных (в данном случае физических)
процессов и других самостоятельных поисковых дей�
ствий. Например, в качестве эвристической лабора�
торной работы может использоваться «Расчет элект�
рического тока по законам Кирхгофа электрических
цепей изменяемой конфигурации».

Учебно�профессиональная лабораторная работа
предполагает решение задач, связанное с самосто�
ятельным поиском недостающей информации в сети
INTERNET, планирование наблюдений, эксперимен�
тальной работы с целью получения недостающей ин�
формации для решения учебной задачи професси�
онального содержания. Компьютерные лаборатор�
ные работы можно рассматривать как межпредмет�
ные задания, которые позволяют оценивать знания,
умения, навыки и профессиональную компетент�
ность в курсах физики и информатики.

Уровни сформированности экспериментальных
умений в курсах физики и информатики характери�
зуются:

1. Применением компьютера для просмотра ани�
мации, презентации эксперимента, сам эксперимент
далее выполняется посредством приборов, «вруч�
ную».

2. Активным участием в экспериментальной игре.
3. Применением готовой программы�экспери�

мента (включая вычислительный эксперимент) и
частичным ее изменением, «приспосабливанием» к
предъявляемым требованиям.

4. Моделированием эксперимента для компьютера
посредством подбора программных средств.

При разработке или анализе моделирующей прог�
раммы следует придерживаться следующих прин�
ципов:

. научности содержания материала;

. доступности содержания для учащихся, сту�
дентов;

. учета психолого�педагогических особенностей
восприятия информации.

Применение компьютерных лабораторных работ
в обучении свидетельствует об их эффективности
при реализации принципов наглядности, активности
в обучении физике и информатике, формировании
экспериментальных умений и информационной ком�
петенции будущих специалистов.
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КОММУНИКАЦИЯ «ЧЕЛОВЕК – ЭВМ» И
ИНФОРМАЦИОННО�ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ

Г. Г. БАБАЛОВА

Омский государственный
педагогический университет

Режим интерактивного взаимодействия человека и вычислительной машины используется
в различных автоматизированных информационных системах. Обычно выделяют три
класса управленческих систем: автоматизированная система плановых расчётов, автома�
тизированная система управления и система автоматизированного проектирования.
Первостепенное значение имеет интеграция данных систем, т. е. обеспечение согласован�
ного функционирования на основе обмена информацией. В настоящее время сложились
три основные  концепции в построении банков информации: банки документов, банки
данных и банки знаний. Любой информационно�поисковый язык — язык терминологи�
ческий, поэтому центральной прикладной задачей является правильное научно обоснован�
ное составление терминологической аннотации.

УДК  004.41:801.731

Под коммуникацией обычно понимается обмен
информацией между социальными субъектами или
материальными объектами, осуществляемый при по�
мощи семиотической (знаковой) системы, в которой
знак выступает как материальный носитель социаль�
ной информации. Коммуникация возможна не только
между социальными субъектами — членами челове�
ческого коллектива, но и между человеком и элект�
ронно�вычислительной машиной, а также между
различными техническими устройствами.

Коммуникация «человек–человек» — обмен
социальной информацией между людьми. Обеспе�
чивающее средство – естественный язык. Комму�
никация «человек–ЭВМ» — обмен информацией
между человеком и машиной и наоборот. Обеспе�
чивающие средства — информационные языки и
языки программирования, команды ЭВМ на естест�
венном языке, используемые в диалоговых системах.
Функции терминологий в этих коммуникациях раз�
личны.

Б. Н. Головин и Р. Ю. Кобрин предлагают следую�
щую дифференциацию функций терминологий [1, с. 14].

В коммуникативных процессах «человек – чело�
век» можно выделить:

1) функцию номинации объектов и выражения
специально�профессиональных понятий;

2) функцию классификации в рубрикаторах,
классификаторах, библиотечно�библиографических
указателях и других классификационных системах;

3) функцию управления в информационно�управ�
ленческих системах.

В коммуникативных процессах «человек–ЭВМ»
можно выделить:

1) функцию номинации в информационных язы�
ках дискрипторного типа, где лексические единицы
естественного языка – термины – используются
при создании специфических терминов искусствен�
ных языков, обозначающих объекты профессиональ�
ной деятельности, например: термины науки, техни�
ки, производства, управления. Кроме терминов, ис�
пользуются также номенклатурные единицы (или
номенклатурные знаки). Значение номенклатурных
слов конкретнее и точнее значения терминов. Номен�
клатурные слова могут обозначать предметы единич�
ные, поэтому могут быть и именами собственными,
например: море, река — термины; Каспийское, Эль�
брус — номенклатурные слова;

2) функцию классификации в информационных
языках классификационного типа, где термин исполь�
зуется для распределения сведений информационных
массивов. Данная функция реализуется в информа�
ционных языках классификационного типа; при этом
термин (терминологическое словосочетание) высту�
пает в качестве основания для классификации, причём
каждому классу, называемому рубрикой�термином,
соответствует тематически близкое множество доку�
ментов. Например, «Искусственный интеллект».
Справка: в рубрике собирается литература об исполь�
зовании компьютерной техники для моделирования
психических функций человека и автоматизации
отдельных процессов научно�исследовательской ра�
боты, моделях и программах, создаваемых с этой
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целью, а также философских проблемах кибернети�
ческого моделирования познавательных процессов;

3) функцию управления в информационно�управ�
ленческих системах, где термины естественного язы�
ка выступают в роли «команды» для электронно�вы�
числительной машины выполнить определённую опе�
рацию над данными.

Принято выделять три класса управленческих
систем:

1) АСПР — автоматизированная система плано�
вых расчётов;

2) АСУ — автоматизированная система управле�
ния;

3) САПР — система автоматизированного проек�
тирования.

Итак, термины выполняют помимо главной, номи�
нативной, управляющую функцию, предписывая
ЭВМ осуществить ряд операций, например, опреде�
лить расход топлива на 12 месяцев и т. д.

Обычно пользователей ЭВМ принято разделять
на две группы: профессионалов и непрофессионалов.
Очень часто непрофессиональный пользователь об�
ращается за помощью к программисту. Это влечёт
за собой некоторые сложности: увеличение времен�
ных затрат, неполное понимание программистом за�
дачи, поставленной перед ним потребителем инфор�
мации и др.

Наиболее перспективным является интерактивное
взаимодействие пользователя с ЭВМ, которое харак�
теризуется тем, что компьютер реагирует на воздей�
ствие человека настолько быстро, что это позволяет
воздействовать на ход решения задачи. «Интер�
активное взаимодействие человека и вычислительной
машины – это такой режим, при котором оба участ�
ника обмениваются сообщениями (формализован�
ными и неформализованными) с целью изменения
течения вычислительного процесса, а также выдачи/
получения информации о его состоянии. Режим ин�
терактивного взаимодействия пользователя с ЭВМ
обеспечивает:

— непосредственный контакт между пользовате�
лем и системой, т. е. приём и выдачу разнообразных
сообщений посредством локального или удалённого
терминала;

— оперативный поиск необходимых пользовате�
лю данных и (или) программ;

— возможность практически одновременно об�
служивать нескольких пользователей в условиях,
когда потребность в обслуживании непредсказуема»
[2, с. 9].

Режим интерактивного взаимодействия использу�
ется в различных системах, например, «запрос – от�
вет» – в автоматизированных информационных
системах, осуществляющих поиск, обработку ин�
формации, системах сбора данных и обновления
файлов, специализированных системах программи�
рования и др.

Управление любой системой органически связано
с информацией. Обычно выделяют три класса управ�
ленческих систем: 1) АСПР — автоматизированная
система плановых расчётов, 2) АСУ — автомати�
зированная система управления, 3) САПР — система
автоматизированного проектирования. Первостепен�
ное значение имеет интеграция данных систем, иначе
говоря, обеспечение их согласованного функциони�
рования на основе обмена информацией.

Основной прикладной задачей терминоведения
является обеспечение быстрого поиска необходимой
научно�технической информации. В настоящее время
поиск информации осуществляется повсюду: в облас�

ти образования и научных исследований, экономики
и социологии, науки и техники, культуры и спорта,
создаются автоматизированные банки информаци�
онных данных, в которых данные, представленные
на естественном языке, должны храниться и обраба�
тываться ЭВМ.

В научной литературе существует разнобой в
трактовании понятия «банк информации». Одни
авторы подразумевают под банком информации
хранилище специально подготовленной и упорядо�
ченной информации, другие включают в него и
программы хранения, поиска и машинной обработки,
третьи, кроме перечисленного, включают ещё и при�
кладные программы для задач пользователей, а чет�
вёртые расширяют это понятие на всю информаци�
онную систему, включая в понятие банка информа�
ции и коллектив специалистов по его программно�
алгоритмическому и информационному обслужива�
нию и т. д.

Наиболее полным и лаконичным, на наш взгляд,
является определение, данное Ю. М. Полищук и
В. Б. Хон: «Хранилище информации, создаваемое
средствами вычислительной техники, для накопления
и использования документов, данных, программ и
знаний… Пользователем (конечным пользователем)
или потребителем информации является лицо (кол�
лектив), в интересах которого в АБИ накапливается
и хранится информация, необходимая для принятия
решений управленческого, научного, конструктив�
ного характера и т. п.» [2, с. 151].

Классификация банков информации может быть
дана с различных точек зрения. По назначению авто�
матизированные банки информации (АБИ) разделя�
ются на следующие классы:

— информационно�справочные системы общего
назначения (например, в системе научно�техничес�
кой информации) и специализированные (по отрас�
лям науки и техники);

— банки данных в АСУ (предприятиями, техноло�
гическими процессами и др.);

— банки данных в системах автоматизированного
проектирования;

— банки данных в системах автоматизации науч�
ных исследований и производственных испытаний.

По режимам функционирования можно рассмат�
ривать АБИ пакетного, диалогового и смешанного
видов. К последнему виду относятся АБИ, в которых
режим функционирования устанавливается в зависи�
мости от требований, предъявляемых к решаемой
задаче.

В настоящее время сложились три основные кон�
цепции в построении банков информации: банки
документов, банки данных и банки знаний.

Принципиально важным является тот факт, что с
точки зрения лексики любой информационно�поис�
ковый язык — язык терминологический: элементами
такого информационного языка являются термины
естественного языка, выражающие информацию о
тематическом содержании документов. Если темати�
ческое содержание статьи, главы в книге, техничес�
кого отчёта, управленческого документа обозначить
набором информативных для этого документа терми�
нов, т. е. таких терминов, которые выражают темы и
подтемы, получим терминологическую аннотацию
документа, чтение которой даст специалисту возмож�
ность предварительно решать, следует ли ему знако�
миться с этим документом.

Центральной прикладной задачей терминоведения
является правильное научно обоснованное составле�
ние терминологической аннотации с учётом синони�
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мических, омонимических, родо�видовых, ассоци�
ативных связей, связей по признаку «часть – целое»,
«объект – признак» и т. д. Это позволяет оптимально
организовать работу информационной системы.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
И МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГРАМОТНОСТИ В
ОБЛАСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПОСТРОЕНИЙ
У СТУДЕНТОВ НАЧАЛЬНЫХ КУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ
«ПЕРСПЕКТИВА»

Г. А. ЛАНЩИКОВА

Омский государственный
педагогический университет

В статье рассматривается содержание обучения пространственным построениям студен�
тов факультета искусств как совокупности знаний, опыта практической и творческой де�
ятельности, а также мотивационно�рефлексивного осознания и оценивания учебной
деятельности. Данные характеристики условно объединены в критериальные блоки:
мотивационный, когнитивный (знаниевый), технологический, вариативный и рефлексив�
ный. Дано графическое представление модели развития у студентов грамотности в
области пространственных построений. Материалы данной статьи могут использоваться
в научно�исследовательской работе с учащимися в средних учебных заведениях, худо�
жественных школах, а также специализированных классах общеобразовательных школ.

УДК 378.261

В основу разработки критериев оценки студен�
ческих работ по дисциплине «Перспектива» поло�
жены  концептуальные разработки исследований
Г. В. Беды, В. С. Кузина, Н. Н. Ростовцева, А. Е. Те�
рентьева, В. П. Зинченко, Е. В. Шорохова, Л. Г. Мед�
ведева, Л. А. Ивахновой, В. К. Лебедко и др. Авторы
рекомендуют выводить критерии оценки из осозна�
ния мотивов и целей деятельности, умения самосто�
ятельно планировать свою работу над рисунком. Ана�
лиз учебных работ во время практических занятий
должен быть понятен студентам и принят ими.

Достаточно объективному оцениванию при рисо�
вании с натуры поддаются визуально воспринима�
емые параметры рисунка, живописи и композиции:
компоновка изображения, определение формы, кон�
струкции пропорций предметов, взаимное располо�
жение предметов или объектов, свето�тоновая и цве�
товая проработка изображения и др. Однако при
оценке работ по памяти, представлению, воображе�
нию может наблюдаться определенная субъектив�
ность контрольно�оценочной системы. Поскольку
невозможно представить и проследить точные харак�
теристики и параметры свето�воздушных изменений,
сложно измерить и оценить «творческие» и эсте�
тические аспекты учебных работ студентов, потребу�
ется расширение не только количественной, но и ка�
чественной оценочной шкалы,

Кроме критериев грамотности построения изо�
бражения, в рамках изобразительных систем суще�
ствуют и критерии, оценивающие творческую и эсте�
тическую стороны изображения, что позволяет учи�
тывать целостный перцептивный процесс при реше�
нии конкретной задачи.

Для определения критериев оценки графических
работ студентов по дисциплине «Перспектива» необ�
ходимо прежде всего знать цель выполнения изобра�
жения. Нам представляется, что этой целью может
являться построение пространственного образа. При
этом продуктивным будем считать и пространствен�
ный образ, созданный «по памяти», и образ, создан�
ный «по воображению». Психолог И. С. Якиманская,
например, считает недостаточно правомерным деле�
ние пространственных образов на образы памяти и
воображения, поскольку в основе этого деления ле�
жит «…во�первых, признание того, что образ можно
соотнести с каким�либо одним психическим процес�
сом, а во�вторых, разграничение образов на творчес�
кие (продуктивные) и воспроизводящие (репродук�
тивные)» [3].

Н. П. Сакулина при оценке детского рисунка пред�
ложила конечной целью изображения считать при�
ближение к правдивости и полноте отражения реаль�
ной действительности: узнаваемость, сходство с
действительностью, нахождение адекватных средств

2. Полищук Ю. М., Хон В. Б. Теория автоматизированных
банков информации. – М. : Высшая школа, 1989. – 184 с.

БАБАЛОВА Галина Григорьевна, кандидат филоло�
гических наук, доцент кафедры английского языка
факультета информатики.

Статья поступила в редакцию 19.05.08 г.
© Г. Г. Бабалова
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(изобразительных и выразительных), требование
технических умений, индивидуальный почерк (твор�
ческое самовыражение). Такие показатели прием�
лемы для оценивания работ, выполненных с натуры
и по представлению.

«Изображение художником действительности
так, как он ее знает и видит, порождает потребность
не только обосновывать то, что он знает и видит, но
и усваивать законы, помогающие передавать на плос�
кости сложный пластически�пространственный мир,
в котором живет человек, так, как он его видит…» —
пишет Е. Е. Рожкова [1]. Основные критерии правиль�
ности выполнения поставленной перед учащимися
задачи – единство содержания и формы изображе�
ния, умение пользоваться материалами и инструмен�
тами для рисования. Эти же основные параметры, по
мнению автора, определяют и грамотность профес�
сиональной работы в изобразительном искусстве.

Основная трудность работы преподавателя изо�
бразительного искусства в широком понимании и, в
частности, в области пространственных построений,
заключается в достижении единства в обучении гра�
мотности и развитии творческих способностей обу�
чающихся. При разработке критериев оценки работ
студентов следует учитывать и то, что процесс обуче�
ния рисованию предполагает не только усвоение
студентом комплекса знаний и умений, но и когни�
тивное (познавательное) и перцептивное (эмоцио�
нально�чувственное) развитие его личности.

Созданию целостного субъективного образа пред�
мета способствует единство структуры и свойств объ�
екта, среды, комплекса раздражителей, действующих
на человека. При этом отраженный в сознании чело�
века образ наделяется личностным отношением к
нему. В результате чего формируется субъективная
«картина мира» (А. Н. Леонтьев). Для оценки детско�
го рисунка такой критерий выделяли В. С. Кузин,
Н. А. Ветлугина, Б. П. Юсов, Н. П. Сакулина. Для выс�

шей школы критерий оценки творческой деятельнос�
ти на занятиях по рисунку разрабатывали В. П. Зин�
ченко, Л. Г. Медведев, В. К. Лебедко и др.

Следует отметить, что «Перспектива» — дисцип�
лина, находящаяся «на стыке наук»: рисунка, компо�
зиции, истории искусств, искусствоведения, начерта�
тельной геометрии, проектирования, физики (опти�
ки) и др. На академических занятиях по дисциплине
«Перспектива» на первом курсе приоритет отдается
учебным задачам, однако это не означает отрицание
творческих начал. Творчество на данном этапе про�
является в самостоятельном решении учебной задачи
(например, при построении изображения в определен�
ной перспективной системе), хотя с точки зрения
художественной ценности творческое начало здесь,
конечно, относительно. Как правило, студент с недос�
таточным графическим опытом не может предста�
вить себе наглядно будущую композицию (рисунок).
Изображение в таком случае выполняется путем проб
и ошибок. При правильном педагогическом руковод�
стве грамотность изображения и его выразительность
в отражении действительности развиваются гармо�
нично.

При разработке критериев оценки работ студен�
тов по дисциплине «Перспектива» мы учитывали
основные компоненты содержания обучения студен�
тов факультета искусств пространственным постро�
ениям (табл. 1).

Все компоненты содержания обучения студентов
пространственным построениям взаимосвязаны и
ориентированы на развитие грамотности в области
пространственных построений.

Анализ существующих исследований дал возмож�
ность определить ряд критериев, позволяющих доста�
точно объективно оценивать работы студентов по
дисциплине «Перспектива» и тем самым определять
уровень развития  их грамотности в области прост�
ранственных построений. Все характеристики услов�
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но объединены нами в критериальные блоки: мотива�
ционный, когнитивный, технологический, вариатив�
ный и рефлексивный.

1. Мотивационный критериальный блок. Крите�
рии, входящие в мотивационный блок: 1) целеполага�
ние, 2) мотивация. На основании критериев этого бло�
ка выясняется уровень развития мотивации и целепо�
лагания на занятиях перспективой, осознанности учеб�
ной изобразительной деятельности, использования зна�
ний теории изобразительной грамоты (в области про�
странственных построений) в практической работе.

2. Когнитивный критериальный блок определяет
уровень теоретического знания вопросов, связанных
с пространственными построениями. Данный блок
составили следующие критерии:

1) композиционная организация формата —
определение композиционного мотива в набросках
(с натуры) и эскизах (в основном по представлению
и воображению), определение композиционной плос�
кости, знание масштабной организации изображения
(рисунка) в формате, композиционного центра и при�
тяжения (направления) к центру, организация пред�
метной среды в соответствии с замыслом.

2) учет особенностей визуального восприятия
пространства – в линейном построении, включая
элементы свето�воздушных изменений; знание фи�
зиологии восприятия человеком пространства и про�
странственных расположений объектов.

3) конструктивное построение пространствен�
ного объекта — способность к конструктивному
анализу и синтезу формы и отношений пространст�
венных объектов; осознанность в передаче свето�
теневых характеристик объема пространственных
объектов и в передаче единого объема изображения,
а также знание истории возникновения и развития
методов пространственных построений для приме�
нения их в самостоятельных творческих работах.

3. Технологический блок критериев выявляет уро�
вень развития практических умений изобразитель�
ной деятельности. В нашем исследовании техноло�
гический блок составил следующие критерии:

1) композиционная организация изображения —
композиционное решение в эскизе; выбор компо�
зиционной плоскости, композиционная организация
формата; умение определять масштабность компози�
ционного мотива в набросках и эскизах (при работе
с натуры, по представлению и воображению).

2) раскрытие пространственных отношений
объектов в изображении основано на учете услов�
ностей визуального восприятия: применение услов�
ной линии горизонта, линий и точки (точек) схода;
линеарное решение изображения в определенной сис�
теме перспективы; передача плановости (простран�
ственных планов), их дифференцированная прора�
ботка; изображение предметов одной формы и одно�
го размера в различных ракурсах; достижение прост�
ранственной целостности.

3) конструктивно�пространственное постро�
ение изображения – выявление конструкции изобра�
жаемых объектов, применение конструктивного ана�
лиза и синтеза пространственных форм, использо�
вание пространственной линии для передачи иллюзии
пространства и пространственных соотношений объ�
ектов, определение завершенности работы.

На основании критериев, составляющих когни�
тивный и технологический блоки, выявляется качест�
во знаний, умений и навыков, ведущих к объективно
правдоподобному изображению. Обучение худо�
жественной грамоте предполагает и овладение сту�
дентами разнообразными средствами изображения.
Критерий изобразительной грамотности выделяется
практически всеми исследователями. В нашей работе
он определяется относительно пространственных по�
строений. Некоторые параметры этого критерия ис�
пользуются в составе когнитивного и технологичес�
кого критериальных блоков.

4. Вариативный блок рассматривается в насто�
ящем исследовании как основа для креативности. По
содержанию вариативному критерию очень близок
критерий выразительности. Данный блок составили
характеристики, благодаря которым видны не только
выразительные качества работы (композиции), но и
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Я качество деятельности студента в процессе их со�
здания.

Критерий вариативно�образного решения темы
будет определять качество создаваемого визуального
образа. Способность к художественно�образному
сравнению зависит от разнообразия знаний студен�
тов и проявляется в способности к аналогиям и ассо�
циациям. В рисунке аналогия может проявиться через
наличие образных сопоставлений, форму, размер,
степень проработки изображения.

Замысел композиции в графической работе сту�
дента представлен в рациональной форме в виде
сформулированной проблемы, задачи, идеи, который
материализуется в конкретные графические постро�
ения.

Созданные образы проявляются в творческих ра�
ботах студентов. Основной акцент делается на ориги�
нальность замысла студентов, т. е. на способность
предъявлять необычные решения. Также учитыва�
ется способность находить различные вариативные
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решения и использовать подготовительные рисунки
(эскизы, зарисовки).

Исходя из сказанного выше, в вариативный кри�
териальный блок выделены следующие критерии:

1) вариативно�образное решение темы состав�
ляет композиционная организация изображения:
выбор формата в соответствии с эскизом; выбор мас�
штаба изображения на композиционной плоскости;
передача сюжетных связей в работе (композиции),
выбор акцента — выделение главного — посредством
размера, контраста форм, света; достижение выраз�
ительности изображения: выбор точки зрения на объ�
ект (преимущественно при работе с натуры); приме�
нение эффекта ракурса (в основном при работе по
представлению и воображению); достижение реаль�
ности изображения пространственных объектов (по
замыслу).

2) свето�тоновая проработка изображения —
использование условий освещения и эффектов свето�
воздушных отношений объектов: определение и по�
каз условий освещения, линейная и тональная трак�
товка воздушной перспективы, передача материаль�
ности и текстуры пространственных объектов.

3) самостоятельность выбора сюжета — опре�
деляет участие студента в выборе тематики и содер�
жания работ (композиций), средств выразительности
и эффектов для достижения поставленной учебной
художественной задачи.

5. Рефлексивный критериальный блок выявляет
успешность осмысления студентом собственной изо�
бразительной деятельности, своей изобразительной
грамотности главным образом в области пространст�
венных построений. Рефлексия помогает решить
проблему организации и корректировки художест�
венной образовательной деятельности обучающегося.

В процессе построения изображения у студентов
происходит преломление отражения реальной дей�
ствительности через субъективное восприятие лич�
ности. Ко времени поступления в высшее учебное
заведение учащийся уже располагает целостными
пространственными впечатлениями, хотя педагог мо�
жет помочь в дальнейшей систематизации этих пред�
ставлений. На определение значимости воспринима�
емых визуальных впечатлений большое влияние мо�
гут оказывать мотивационные установки. Субъек�
тивный опыт студентов может выражаться введением
в творческую композицию предметов из окружаю�
щей жизни.

Рефлексивный блок составили следующие кри�
терии:

1) осознание смысла и способов изобразитель�
ной деятельности — применение субъективного
опыта в практической работе; осмысление проблем,
связанных с построением пространства в учебных
творческих работах (композициях) и путей их реше�
ния, осмысления полученных результатов.

2) оценивание творческой деятельности (само�
оценка) — анализ и оценивание студентами собствен�
ных работ (с позиций грамотности в области прост�
ранственных построений) и учебной творческой
деятельности.

Описанные выше критерии оценки практических
работ студентов начальных курсов по дисциплине
«Перспектива» позволяют составить модель развития
их грамотности в области пространственных
построений, графическое представление которой
показано на схеме 1. При разработке данной модели
мы опирались на концепцию ученых (В. А. Крутец�
кий, М. И. Махмутов, С. Л. Рубинштейн), выделяю�
щих различные уровни мышления в процессе разви�
тия: активное – самостоятельное – творческое [2].

Критерии и показатели опытно�эксперименталь�
ной работы, уровни освоения компонентов и диагнос�
тирующие методики даны в табл. 2.

Все перечисленные критерии выбраны нами для
оценивания работ студентов начальных курсов фа�
культета искусств по дисциплине «Перспектива».
Показатели по данным критериям позволят судить о
развитии способностей студентов грамотно решать
задачи на построение пространства и пространствен�
ных объектов в рисунках.

Уровень теоретической и практической подготов�
ки студента на 1�м курсе различен: различны объем
знаний, степень развития визуального восприятия,
уровень развития умений и навыков и др. Поэтому в
выборе критериев учитывалось не только владение
теорией изобразительной грамоты, средствами выра�
зительности композиции (выбор формата, точки
зрения, ракурса, свето�теневого масштаба и пр.), но
и уровень самостоятельности, осознанности, умения
ставить перед собой цель, грамотно применять знания
теории перспективы и предметов художественно�
изобразительного цикла. Критерии служат основ�
ными ориентирами и не являются нормативами при
оценивании работ.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Г. Г. БАБАЛОВА
 В. П. ПУСТОБАЕВ

Омский государственный
педагогический университет

Сибирская государственная
автомобильно�дорожная академия, г.

Омск

Очевидной тенденцией в современной лексикографии является увеличение роли
электронных словарей. Компьютерная лексикография является особым направлением
со своими собственными подходами не только к отображению, но и к содержанию
словаря. Полезными могут быть концепции, разрабатываемые лексикографами: понятие
«лексическая функция»; описание семантики и практической реализации
грамматического словоизменения и словообразования; синтаксические описания.
Будущее лексикографии – за интегральными словарными описаниями, основанными
на формальных моделях, учитывающих упомянутые научные результаты.

УДК 004.41:801.731

В последние десятилетия параллельно существо�
вали два различных типа естественно�языковых сло�
варей. Словари в печатной форме были ориентиро�
ваны на нужды различных читателей, т. е. на обычных
образованных людей и на лексикографов. Словари в
электронной форме были в основном рассчитаны на
автоматическую обработку текстов и не были непо�
средственно доступны пользователю как справочное
средство. Но около десяти лет назад появились элект�
ронные словари, которые в точности повторяли пе�
чатную форму и были непосредственно ориентиро�
ваны на компьютерного пользователя.

После широкого распространения компакт�дис�
ков, не говоря уже о доступе к данным Интернета,
все мыслимые ограничения на размер электронных
словарей и их сложность в части демонстрации текс�
тов на экране были сняты. Очевидной тенденцией сле�
дующего десятилетия является увеличение роли элект�
ронных словарей. Широкое сообщество специалис�
тов по вычислительным наукам может принять эту
ситуацию за окончательное решение проблемы элек�
тронных словарей, когда вся информация, необходи�
мая для автоматической обработки текстов, может
заимствоваться из широкого разнообразия крупных
словарей академического типа на компакт�дисках.

Однако ситуация не столь оптимистична. Словари,
скопированные с печатных изданий, даже академи�
чески полные, не содержат массы сведений, важных
для обработки текстов, и никакая полностью автомати�
зированная процедура не может извлечь эту инфор�
мацию из текстов, ориентированных на человека.

Между тем в большинстве своем электронные
словари, составляющие базы данных для программ
языковой обработки, пока тоже несовершенны, даже
для решения своих собственных задач, не говоря уже
о полном отсутствии в них человеко�ориентирован�
ной информации и интерфейсных средств.

Термин «электронный словарь» стал уже привыч�
ным. При этом атрибут «электронный» характери�
зует свой объект настолько же поверхностно, насколь�
ко противоположный ему атрибут «бумажный» —

традиционные словари. Обычно подразумевается,
что словарь на компьютере — это введенный в него
бумажный словарь, снабженный удобными средства�
ми поиска и отображения. То есть создатели элект�
ронных словарей переливают старое доброе лекси�
кографическое вино в новые электронные мехи. Ком�
пьютерная лексикография как область прикладной
лингвистики, производящая такие словари, оказыва�
ется лишённой собственного языкового предмета. На
её долю оставляется только эффектная демонстрация
канонического содержания [1, с. 424–426]. В. Селегей
имеет другую точку зрения, согласно которой ком�
пьютерная лексикография является особым направ�
лением в практической лексикографии со своими
собственными подходами не только к отображению,
но и к содержанию словаря. Он полагает, что элект�
ронный словарь — это особый лексикографический
объект, в котором могут быть реализованы и введены
в обращение многие продуктивные идеи, не востребо�
ванные по разным причинам в бумажных словарях
[2]. Видимо, следует сразу оговориться, что речь идёт
о тенденциях, потенциальных возможностях ком�
пьютерной лексикографии, часть которых ещё не
реализована или даже не осознана.

К новым возможностям электронного словаря
относятся:

1. Существенно более изощрённые возможности
показа содержания словарной статьи, включая воз�
можность частичного показа по разным критериям
(различные «проекции» словаря), разнообразные
графические средства, которые не используются в
обычных словарях.

2. Использование для доступа к содержанию раз�
личных лингвистических технологий, таких как мор�
фологический и синтаксический анализ, полнотекс�
товый поиск, распознавание и синтез звука и т. п.

С точки зрения пользователя, смысл реализации
в электронном словаре всех этих технологий состоит
в том, что становится возможным быстро получить
информацию, которая содержится где�то в недрах
словаря и непосредственно отвечает тому запросу,
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который сформулирован пользователем в удобной
для него форме. При традиционном подходе мини�
мальной единицей доступа является лексема (имя сло�
варной статьи): мы должны прочитать всю статью,
чтобы определить, содержится ли в ней ответ на наш
запрос. Для таких словарей как Оксфордский, это
представляет серьёзную проблему. Например, глагол
set имеет около 400 значений.

Пользователь хотел бы, чтобы словарь макси�
мально локализовал релевантную информацию. При
этом речь идёт не об автоматическом выборе пере�
водного эквивалента (если мы говорим о переводном
словаре). Специфика словарного ответа в том, что
он даёт весьма разнообразную информацию о слове
или словосочетании, а не просто переводное соответ�
ствие, предполагает активный выбор пользователем
из нескольких возможных хорошо обоснованных
альтернатив. Однако попытка решить проблему адек�
ватной реакции словаря на запрос неизбежно натал�
кивается на сопротивление самого словарного мате�
риала, перенесённого из бумажного словаря.

Итак, здесь имеется новое противоречие: между
новыми языковыми компьютерными технологиями
и старым традиционным словарным содержанием, не
позволяющим воспользоваться этими технологиями
в полном объеме. Источник этого противоречия тоже
ясен: словарь представляет собой модель языка,
устроенную на совершенно иных принципах, чем те
формальные модели, которые лежат в основе этих
технологий. И если в области морфологии противо�
речие ещё не очень существенно, то в области синтак�
сиса и семантики оно становится почти непреодо�
лимым.

Действительно, технология морфологического
анализа всего лишь позволяет установить соответ�
ствие между исходной формой слова из текста и
множеством лексем (словарных входов), для которых
такая форма возможна. Синтаксический анализ
позволяет сделать то же самое для словосочетаний,
являющихся отдельными словарными входами. Од�
нако для всех этих технологий само словарное содер�
жание является «непрозрачным», полностью им игно�
рируется. Заглянуть «внутрь» словарной статьи по�
зволяет только полнотекстовый поиск. Но этот мощ�
ный инструмент работает со словарным содержимым
как с текстом на естественном языке, что резко
ограничивает его возможности. Первый и очевидный
шаг, на который уже идут создатели электронных
словарей, это первичная разметка словарной статьи,
формализация той внутренней структуры, которая
в той или иной мере имеется в хороших бумажных
словарях. В результате полнотекстовый поиск может
различать, в частности, переводы, примеры исполь�
зования и комментарии, что принципиально усили�
вает его возможности с точки зрения пользователя.

Однако все эти меры являются поверхностными.
Вполне очевидно, что задача состоит в том, чтобы
единицей описания было отдельное лексическое зна�
чение, и технологии анализа могли бы устанавливать
соответствие между исходным запросом и теми
лексическими значениями, которые релевантны для
этого запроса по синтаксическим и семантическим
критериям.

В качестве иллюстрирующего примера можно
привести практически любой глагол, принадлежащий
ядру языка. Например, глагол «развести» можно
встретить в таких контекстах: разводить руками,
разводить спирт водой, разводить супругов, раз�
водить мосты, разводить баранов, разводить деру�
щихся, разводить пилу, разводить / разбивать сады,

(английские эквиваленты: bring, conduct, part, sepa�
rate, mix, dissolve, divorce, breed, plant, etc.).

Задача создания такого словарного описания, ко�
торое позволило бы сделать единицей анализа отдель�
ное лексическое значение, а не морфологическую
лексему, представляется наиболее перспективным
направлением в компьютерной лексикографии.
Отсюда следует, что для её решения требуется «син�
хронизация» словарных описаний и формальных
моделей, используемых технологиями анализа. Здесь
должно быть единое интегральное лексико�синтак�
тико�семантическое описание.

Интегральный подход к лексическим описаниям
позволяет также решить и проблему «монофункцио�
нальности» бумажных словарей. Отличительной
особенностью большинства бумажных переводных
словарей является ориентация описания структуры
лексического значения в исходном языке на лекси�
ческую систему языка перевода и на реализацию
ровно одной функции – собственно перевода с язы�
ка А на язык Б в предположении, что язык А является
иностранным, а язык Б – родным. Нечего и говорить,
что такое ограничение делает словарь исключитель�
но неудобным при необходимости перехода от поль�
зовательской модели читатель к модели писатель.

Такие модели реализуются разными типами сло�
варей, что достаточно неудобно для читателя. Поэто�
му интегральный подход к лексическим описаниям
оправдан не только методически (и, что немаловажно,
экономически), но и с точки зрения учёта интересов
пользователя [3, с. 32].

Коснёмся проблемы актуальности словарного со�
держания. Как уже упоминалось, фундаментальные
(лучшие!) бумажные словари – неизбежно словари
устаревшие [4, с. 44]. Особенно это характерно для
разговорной лексики, в частности ненормативной.
В этой области отечественные классические словари
предстают не только устаревшими, но и попросту
ханжескими. Функции фиксации текущего состояния
языка принимают на себя растущие, как грибы после
дождя, небольшие словарики, обычно весьма конъ�
юнктурные и поверхностные. Новые значения в них
оторваны от своих языковых корней, плохо или про�
извольно объяснены.

Для массовых программных продуктов, каковыми
являются электронные словари, характерны частая
смена версий и наличие постоянной обратной связи
с тысячами пользователей. Поэтому компьютерная
лексикография — это неизбежно актуальная лекси�
кография. Жизнь электронного словаря должна
быть похожа на нелёгкую жизнь других програм�
мных систем: с маниакальным стремлением особо
вредных пользователей обнаружить очередную
ошибку или лакуну и, с другой стороны, с возможнос�
тью и необходимостью поправить дело сейчас, а не
через десятилетия. Такой подход всего лишь фикси�
рует естественное положение дел: коллективное
авторство на словарное содержание принадлежит
всем носителям языка, а задача лексикографа — фик�
сация языковых фактов и их методически правиль�
ное описание.

Отрыв лексикографической теории от лексико�
графической практики велик. Это должно быть обид�
но для российской лингвистической науки, в которой
лексическая семантика занимает особое место. Доста�
точно назвать такие имена как Апресян, Мельчук,
Падучева и многие другие.

Разумеется, существуют особые «концептуаль�
ные» словари, в которых лексика представлена интег�
рально и систематически. Например, Толковый ком�
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ПОДГОТОВКА
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НА КУРСАХ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЦЕЛЕЙ И СОДЕРЖАНИЯ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

С. Л. ОРЛОВА

Институт развития образования Омской
области

Исследование основ компетентностного подхода позволило выделить модели образова�
ния, которые рассматриваются как контекст компетентностного образования. Сформу�
лированы задачи и разработано содержание подготовки учителя математики к проекти�
рованию процесса обучения в контексте компетентностного подхода.

УДК 378.046.4

Современный этап развития общества характери�
зуется как постиндустриальный, информационный,
задающий новые цели образовательной системе, ко�
торые направлены на реализацию основной ее функ�
ции – социализации личности в современных усло�
виях. К таким современным условиям относятся: воз�
растание информационного потока, быстрое устаре�

бинаторный словарь, созданный в рамках теории
«Смысл↔Текст» Мельчука, или толковые и синони�
мические словари группы Апресяна. При этом в мас�
совых бумажных словарях никаких следов этих идей
не прослеживается. А именно в развитии этих идей
заложено будущее практической компьютерной лек�
сикографии.

В данной работе нет возможности подробно ана�
лизировать теоретические концепции, являющиеся
одновременно и практически полезными. Укажем
лишь некоторые.

* Понятие «лексическая функция», позволяющее
систематически описывать несвободную сочета�
емость слов, например, то, что «войну ведут», а «экза�
мен держат», что «теории выдвигают», а «мысли по�
дают» и т. п.

* Описание семантики и практической реализации
грамматического словоизменения и словообразова�
ния. Каждый язык имеет свои собственные способы
грамматического кодирования смысла. И эти способы
никогда не описываются в массовых словарях систе�
матически. Например, как передать по�английски
смысл «довыпендриваться», даже если знаешь, как
передать «выпендриваться»?

* Синтаксические описания. Здесь ситуация наибо�
лее проигрышна, поскольку в массовых словарях не
существует даже системы понятий, с помощью кото�
рой синтаксическая информация могла бы быть до�
ведена до обычного читателя. Идея о том, что за сос�
тавление предложения ответственна грамматика,
изложенная в справочнике, а словарь обеспечивает
перевод отдельных слов, не выдерживает критики с

точки зрения современных представлений о централь�
ной роли слова в синтаксисе.

Выход из этой ситуации однозначен. Будущее
лексикографии — за интегральными словарными
описаниями, основанными на формальных моделях,
учитывающих упомянутые научные результаты. На
этих же моделях будут основываться технологии дос�
тупа к словарному содержанию.
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Ученые�педагоги, рассматривая кризис знаниево�
просветительской парадигмы образования в новых
условиях, анализируя существующую систему рос�
сийского образования, недостатки современных об�
разовательных результатов, активно обсуждают ком�
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компетенциями, то есть тем, что он может делать, каким
способом деятельности овладел, к чему он готов, —
называют компетентностным подходом» [10, с. 138].

В каждом определении компетентностного под�
хода подчеркивается его личностная и деятельност�
ная сущность, функция усиления практикоориенти�
рованности образования.

В условиях реализации компетентностного под�
хода целью общего образования является форми�
рование ключевых компетентностей [5, 7], содержа�
ние образования не сводится к знаниево — ориенти�
ровочному компоненту, а представляет собой дидак�
тически адаптированный социальный опыт решения
познавательных, мировоззренческих, нравственных
и др. проблем [2, 7]. Организация образовательного
процесса состоит в создании условий для формиро�
вания у учащихся опыта самостоятельного реше�
ния познавательных, коммуникативных, организа�
ционных, нравственных и иных проблем, составля�
ющих содержание образования. Оценка образова�
тельных результатов осуществляется в соответ�
ствии с уровнями образованности, на определен�
ном этапе обучения которые определяются способ�
ностью решать проблемы различной сложности на
основе имеющихся знаний [7, с. 3–5].

Анализ многообразия видов компетенций и их
классификаций, проведенный российскими и зару�
бежными учеными, а также конкретизация компе�
тенций в образовательных моделях позволили иссле�
дователям выделить ключевые образовательные
компетенции, классифицировать их, и определить
содержание этих компетенций. В основу авторских
классификаций ключевых образовательных компе�
тенций положены различные признаки.

В данной статье рассматривается подход к опре�
делению образовательной компетенции, ключевых
компетенций, описанный А. В. Хуторским [4], кото�
рый определил понятие образовательной компетен�
ции как совокупность смысловых ориентаций, зна�
ний, умений, навыков и опыта деятельности учени�
ка по отношению к определенному кругу объектов
реальной действительности, необходимых для
осуществления личностно и социально�значимой
продуктивной деятельности [4, с. 7].

Конкретизируя это понятие, А. В. Хуторской
представил иерархию образовательных компетенций
(ключевые компетенции, общепредметные компе�
тенции, предметные компетенции) и перечень клю�
чевых образовательных компетенций (ценностно�
смысловая компетенция, общекультурная компетен�
ция, учебно�познавательная компетенция, информа�
ционная компетенция, коммуникативная компетен�
ция, социально�трудовая компетенция, компетенция
личностного самосовершенствования). Основой
данного перечня являются цели общего образования,
структура социального опыта и опыта личности, ос�
новные виды деятельности ученика, необходимые ему
для овладения видами опыта.

В условиях реализация компетентностного под�
хода в общеобразовательной школе перед педагогами
ставится цель — формирование ключевых образова�
тельных компетентностей у учащихся в процессе
обучения. В этих условиях учителя должны понимать
природу компетентностного подхода и использовать
в практической деятельности те модели обучения,
которые позволяют реализовать данный подход.
Учитывая личностно�деятельностную, развивающую
сущность компетентностного образования, педа�
гогам предстоит использовать в своей практической
деятельности соответствующие виды обучения:

петентностный подход как средство решения проблем
системы образования.

Исследование понятия «компетентностный под�
ход» позволило отечественным ученым выделить су�
щественные признаки этого понятия, использовать
термины «компетенция», «компетентность», «компе�
тентностный подход», для описания новых целей
образования, изучения направлений обновления со�
держания образования на компетентностной основе.

Различные определения понятий «компетенция»,
«компетентность», «компетентностный подход»,
сформулированные российскими учеными, педаго�
гами, психологами явились результатом конкрети�
зации сущностей понятий «компетенция» и «компе�
тентность», используемых в различных сферах об�
щественной деятельности с точки зрения системы
образования, а также результатом изучения зару�
бежного и отечественного опыта по использованию
компетентностного подхода в педагогике. Несмотря
на различия в авторских формулировках определе�
ний этих понятий, можно выделить общие компо�
ненты понятий.

В понятии «компетенция» исследователи выделя�
ют личностную и деятельностную составляющие,
а также применяют это понятие для обозначения об�
разовательного результата.

Так, И. Г. Агапов [1], Д. И. Иванов [3], А. В. Хутор�
ской [4], Г. К. Селевко [10] понимают под компе�
тенцией общую способность и / или готовность
личности (или совокупность взаимосвязанных ка�
честв личности) к решению проблемы (или качествен�
но и продуктивно действовать; ставить и достигать
цели по преобразованию окружающей среды), осно�
ванных на знаниях, опыте, ценностях, склонностях,
приобретенных благодаря обучению.

Определяют компетенцию как освоение учащи�
мися знаний предметной области, умение мыслить
категориями некоторой предметной области, владеть
методами, средствами деятельности, решать постав�
ленные задачи В. А. Болотов, В. В. Сериков [2], А. В. Ху�
торской [4], Г. К. Селевко [10].

Понятие «компетентность» в определениях оте�
чественных ученых характеризуется синтезом сле�
дующих категорий: личностное качество ученика,
квалификационная характеристика, результат обу�
чения. Психологическая характеристика этого поня�
тия включает когнитивную, операционально�техно�
логическую, мотивационную, этическую, поведен�
ческую составляющие. По определению Г. К. Селев�
ко «Под компетентностью чаще понимается интег�
ральное качество личности, проявляющееся в общей
способности и готовности ее к деятельности, осно�
ванной на знаниях и опыте, которые приобретены в
процессе обучения и социализации и ориентированы
на самостоятельное и успешное участие в деятель�
ности. Можно также понимать под компетентностью
владение, обладание человеком соответствующей
компетенцией, включающее его личное отношение к
ней и к предмету деятельности» [10, с. 139].

Различные определения компетентностного под�
хода ученые формулируют через новые приоритеты
в содержании и функциях основных компонентов
процесса обучения или представляют описанием
модели будущего выпускника.

По мнению О. Е. Лебедева, «Компетентностный
подход — это совокупность общих принципов опреде�
ления целей образования, отбора содержания образова�
ния, организация образовательного процесса и оценки
образовательных результатов…» [7, с. 3–4]. По мнению
Г. К. Селевко, «Определение выпускника, владеющего
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личностно�орентированное, деятельностное, проб�
лемное обучение.

С учетом новых требований к профессиональной
деятельности преподавателя общеобразовательной
школы и недостаточной подготовленностью учите�
лей математики к работе в новых условиях, обнов�
ляются цели и задачи курсовой подготовки по повы�
шению квалификации педагогов.

Одной из главных целей курсовой подготовки
учителя становится совершенствование конструк�
тивной и организаторской деятельности педагогов, а
именно: аналитических, прогностических, проек�
тировочных, информационных умений для решения
проблем, таких как: реализация современных под�
ходов в обучении, реализация профильного обучения
и предпрофильной подготовки, подготовки учащихся
к итоговой аттестации в форме единого государ�
ственного экзамена и др.

Для достижения поставленных целей сформули�
рованы задачи курсовой подготовки. Основными ти�
пами задач курсов повышения квалификации учите�
лей математики являются: анализ различных объек�
тов в заданном аспекте, проектирование целевого и
содержательного компонентов процесса обучения
математике в определенном контексте, проектиро�
вание процессуального компонента процесса обуче�
ния в данном контексте.

Решение данных типов задач курсовой подготовки
организуется на практических занятиях. Содержание
каждого практического занятия представлено сово�
купностью заданий или методических задач, направ�
ленных на решение актуальных проблем обучения и
совершенствование определенных умений педагогов.
Деятельность педагогов при этом мотивируется не
только актуальностью рассматриваемой проблемы,
но и методической новизной способов ее решения.

Методическая же новизна способов решения пе�
дагогических задач выражается не столько в исполь�
зовании «современных», «универсальных» педагоги�
ческих «инструментов», сколько в использовании
контекста, в данном случае контекста компетент�
ностного подхода (в настоящее время контекст рас�
сматривается как общекультурное объяснение явле�
ний). «Контекст — … то, что позволяет интерпретиро�
вать новые связи: с одной стороны, — реальных фак�
тов, ситуаций, условий, а с другой — идей, значений,
смыслов, символов и других мыслительных конст�
рукций. Так контекст организует новые рамки пони�
мания реальности» [6, с. 5].

Непосредственная подготовка учителя математи�
ки к проектированию целевого и содержательного
компонентов процесса обучения в контексте компе�
тентностного подхода на курсах повышения квали�
фикации осуществляется на практических занятиях
в рамках различных тем.

Пректирование целей обучения математике в кон�
тексте компетентностного подхода предполагает
формулирование результатов обучения в соответ�
ствии с универсальными культуросообразными уме�
ниями: познавательными, деятельностными, ком�
муникативными.

Проектирование содержания процесса обучения
в контексте компетентностного подхода часто пред�
полагает преобразование знание — ориентирован�
ного учебного материала в личностно�ориентирован�
ное, деятельностное, что предполагает включение
видов личностного опыта учащихся в структуру со�
держания образования.

Примером организации деятельности учителя
математики на курсах повышения квалификации по

проектированию целей и содержания учебно�позна�
вательной деятельности учащихся в контексте ком�
петентностного подхода может быть практическое
занятие по теме «Методические особенности органи5
зации итогового повторения курса математики в
10–11 классах на примере содержательной линии
«Выражения и преобразования».

Цель занятия — проектирование целей и содер�
жания темы «Итоговое повторение. Выражения и
преобразования».

Планом практического занятия предусматрива�
ется выполнение следующих видов работ:

— обсуждение целей и задач итогового повто�
рения;

— составление плана организации итогового по�
вторения одного из разделов курса математики;

— проектирование целей и содержания учебной
темы «Итоговое повторение. Выражения и преобра�
зования» в контексте компетентностного подхода;

— разработка дидактических средств реализации
процесса обучения.

При обсуждении целей и задач итогового повторе�
ния рассматриваются особенности и способы его
организации в современных условиях. Подчерки�
вается, что подготовка к итоговой аттестации — это
в большей степени организация самостоятельной
учебно�познавательной деятельности учащихся,
основанной на личностных целях, интересах, способ�
ностях выпускников, включающей в себя система�
тическое повторение курса математики, коррекцию
знаний и умений, самообразование учащихся и непо�
средственную подготовку к экзамену на уроках ито�
гового повторения.

Поэтому при проектировании целей процесса
обучения на этапе итогового повторения, педагоги
должны учитывать личностную и деятельностную
направленность процесса подготовки учащихся к
итоговой аттестации, а именно: уровень подготовки
выпускников по предмету, их личные планы отно�
сительно результатов экзамена, уровень познаватель�
ной самостоятельности, уровень учебной мотивации,
а также особенность новых контрольно�измеритель�
ных материалов как инструмента оценки образова�
тельных результатов.

Учет этих условий поможет учителю дифферен�
цированно подойти к постановке цели итогового
повторения для каждого учащегося или группы уча�
щихся, чьи цели на данном этапе совпадают или очень
близки.

Такой подход к постановке целей итогового по�
вторения способствует самоопределению ученика,
формированию его ценностно�смысловой компе�
тентности, определяет способы его взаимодействия
с учителем, группой учащихся, опирается на навыки
работы в группе, тем самым способствует формиро�
ванию его коммуникативной компетентности [4,
с. 7–8].

Проектирование целей учебной темы учителя ма�
тематики на курсах повышения квалификации вы�
полняют с помощью таксономии целей Б. Блума, кон�
кретизируя каждую дидактическую единицу содер�
жания перечнем конкретных умений учащихся в со�
ответствии с категориями «знание», «понимание»,
«применение», «анализ и синтез», «оценка» [8, с. 9–11].

Результатом проектирования целей обучения яв�
ляется карта учебных целей по теме «Повторение.
Выражения и преобразования». Цель обучения теме
представляется в виде перечня конкретных умений
учащихся, сформулированных как результат их
учебной деятельности, соответствующий определен�
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ной категории. Соответствие конкретного учебного
умения той или иной категории означает способность
ученика применять знание на определенном уровне
сложности, осуществлять тот или иной способ де�
ятельности, использовать некоторое надпредметное
умение. Совокупность таких умений относительно
одной дидактической единицы содержания обеспе�
чивает формирование интегративного качества лич�
ности ученика — математической компетентности.
Пример карты учебных целей по теме «Повторение.
Выражения и преобразования» представлен в табл. 1.

Кроме сформулированных в карте целей учебных
умений организация самостоятельной учебно�позна�
вательной деятельности предполагает совершенство�
вание таких общеучебных умений, как понимание
учебной задачи индивидуальной деятельности, уме�
ние работать с отдельными объектами как источ�
никами информации (информационная карта учени�
ка, различные учебные пособия). Можно утверждать,
что такая постановка целей? результатов обучения
способствует формированию или совершенствова�
нию ценностно�смысловой, учебно�познаватель�
ной, коммуникативной компетентностей, компе�
тентности личностного самосовершенствования
[4, с. 7–9].

Отбор содержания процесса обучения осуществ�
ляется дифференцированно, в соответствии с лич�

ностными и деятельностными параметрами: объ�
емом содержания учебного материала, подлежащего
повторению; уровнем сложности задания; видом
познавательной деятельности учащихся; способом
действий; типом формулировки задания.

При проектировании содержания учителю целе�
сообразно учитывать условия, способствующие
формированию учебно�познавательной компетент�
ности учащихся и особенности предметных задач,
направленных на формирование этой компетент�
ности. К таким условиям относятся учебные ситу�
ации, в которых от учащихся требуется применение
знаний и умений для организации самостоятельной
учебно�познавательной деятельности от целеполага�
ния до самооценки. Особенностью задач можно счи�
тать требования, предполагающие выполнение уча�
щимися действий в нестандартных ситуациях, при�
менение эвристик в решении проблем, обоснования
решений на основе теоретических фактов, выбора
рационального способа решения задачи, преобразо�
вания, переформулирования, моделирования задачи,
анализа, контроля и оценки решения задачи.

Проектирование содержания учебной темы на
курсах повышения квалификации учителя выпол�
няют с помощью технологической карты, разработан�
ной на основе технологической карты В. М. Монахо�
ва [9, с. 67–71]. Форма технологической карты
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учебной темы «Повторение. Выражения и преобразо�
вания» представлена в табл. 2.

Описанное практическое занятие является при�
мером и результатом поиска теоретического обосно�
вания содержания курсовой подготовки учителей
математики по проектированию целевого и содер�
жательного компонентов процесса обучения в кон�
тексте компетентностного подхода и способом совер�
шенствования конструктивной деятельности педаго�
гов для решения актуальных практических задач.
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В учебном пособии предпринята попытка описать деловое общение специалиста по рекламе с позиций
его речевых, логических и психологических основ, а также обобщить сведения, касающиеся основных форм
деловой речи. Пособие раскрывает специфику делового общения и включает практические методики ведения
деловых бесед, коммерческих переговоров с клиентами, переговоров на выставках и ярмарках. Приведенные
в пособии упражнения помогают овладеть техникой деловой речи и приемами речевого воздействия в рекламе.
Тренинги рекламного общения, проверочные тесты, терминологический словарь, контрольные вопросы
способствуют лучшему усвоению учебного материала.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО�
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

С. П. БЕРЕБЕРДИНА

Южный федеральный университет,
филиал в г. Геленджике

На основании проведенных исследований выявлены педагогические условия, повыша�
ющие эффективность модели формирования информационно�профессиональной куль�
туры менеджера: применение метода портфолио, обеспечивающего  мотивационно�
стимулирующее сопровождение процесса формирования информационно�професси�
ональной культуры будущего менеджера, целенаправленное формирование умений
постановки модельной задачи, системного анализа предметной области и ее решения с
помощью универсальной информационно�компьютерной технологии.

УДК 378

Рассматривая в качестве модели формирования
информационно�профессиональной культуры буду�
щего менеджера учебно�информационный комплекс
по математике, необходимо выделить педагогические
условия, существенно повышающие эффективность
данной модели: применение метода портфолио, обес�
печивающего  мотивационно�стимулирующеее
сопровождение процесса формирования информаци�
онно�профессиональной культуры будущего ме�
неджера; целенаправленное формирование умений
постановки модельной задачи, системного анализа
предметной области и ее решения с помощью уни�
версальной информационно�компьютерной техно�
логии.

Информационно�профессиональная культура
(ИПК) один из основополагающих компонентов про�
фессиональной культуры менеджера. Определим
ИПК менеджера как степень овладения человеком
знаниями, умениями и навыками в области методов и
технологий работы с информацией (ЗУН), наличие
мотивов и потребностей в применении информаци�
онных технологий, а также профессионально важных
качеств личности (ПВК), необходимых для осуществ�
ления деятельности по руководству людьми в самых
разнообразных организациях.

Структура понятия определяется требованиями
к информационно�профессиональной культуре ме�
неджера, которые проявляются в том, что при управ�
лении современными организациями менеджер дол�
жен: правильно подбирать информацию и определять
задачи в каждой группе целей (целеполагающий
компонент); анализировать совокупности трудовых
задач, выбирать людей и средства вычислительной
техники для их решения (организующий компонент);
составлять команду из людей, ответственных за раз�
личные работы и поддерживать постоянную ком�
муникацию со своими подчиненными, начальниками
и коллегами (мотивационный и коммуникационный
компонент); добиваться, чтобы у каждого человека

были показатели, сфокусированные на работе всей
организации, анализировать, оценивать и интерпре�
тировать результаты (оценивающий компонент);
создавать совокупность условий, способствующих
росту информационно�профессиональной культуры
каждого сотрудника (образовательный компонент).

Формирование информационно�профессиональ�
ной культуры будущего менеджера мы рассматрива�
ем как специально организованный педагогический
процесс ее становления и развития.

Для его организации необходимо построить мо�
дель и выявить комплекс взаимодополняющих педа�
гогических условий, повышающий эффективность
функционирования данной модели. На основе сис�
темного и личностно�деятельностного подходов нами
была построена модель [1], которая:

· содержит функциональные компоненты: диаг�
ностический, содержательно�практический, мотива�
ционно�поисковый и коррекционный;

· реализует принципы онтологичности, структур�
ной целостности, открытости, интегративности, ва�
риативности, разноуровневости, динамичности, прог�
ностичности.

В качестве педагогической модели, реализующей
построенную модель, интегрирующей дидактические
и информационные технологии и обеспечивающей
индивидуальное освоение предметного содержания,
мы используем учебно�информационный комплекс
(УИК) по математике [2].

Исходя из социального заказа высшему профес�
сиональному образованию на подготовку менедже�
ров с высоким уровнем информационно�професси�
ональной культуры, специфики и возможностей УИК
по математике, возможностей системного и лич�
ностно�деятельностного подходов, мы выявили педа�
гогические условия, которые существенно влияют на
эффективность построенной нами модели:

· применение метода портфолио, обеспечиваю�
щего  мотивационно�стимулирующеее сопровожде�
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чество усвоения, самостоятельность, объективность
оценки, дисциплинированность, предметная новизна,
а также необычность занятий и другие.

В коррекционном компоненте метод портфолио
обеспечивает возможность для студента коррекции
своих знаний во время работы над УИК по мате�
матике. Принцип разноуровневости УИК позволяет
студенту самому выбирать уровень детализации под�
сказок, а также проводить рефлексию своей учебно�
познавательной деятельности и коррекцию своего
уровня ИПК.

Практическая реализация метода состоит в фор�
мировании студентами собственных портфолио во
время самостоятельной работы над УИК по матема�
тике. Материалы портфолио оцениваются в конце
темы или в конце семестра и содержат:

· документирование обучаемым своего процесса
обучения (какие тесты, контрольные работы, индиви�
дуальные задания были выполнены, какие книги,
учебники, монографии были изучены, какие учеб�
ные и информационные сайты были посещены);

· творческие работы студентов (сбор и системати�
зация информации для составления собственной мо�
дельной задачи и вопросов к ней);

· презентации (материалы, специально подготов�
ленные для портфолио, представляющие лучшие
достижения студента).

Портфолио заполняется студентом в течение изу�
чения темы, и должен быть выложен на сайте факуль�
тета. Преподаватель может в любое время изучить
содержание материалов портфолио, проследить за
ходом самостоятельной работы студента. В качестве
контрольной точки может быть выбрана обществен�
ная или индивидуальная защита портфолио. При
составлении портфолио в процессе обучения мате�
матике студент овладевает навыками пользования
аппаратными средствами и программным обеспече�
нием, работы в локальных и глобальных сетях, а также
развивает в себе профессионально важные качества
менеджера: активность, самостоятельность и ориен�
тацию на творчество, то есть формирует информа�
ционно�профессиональную культуру.

Целенаправленное формирование умений по5
становки модельной задачи, системного анализа
предметной области и ее решения с помощью уни5
версальной информационно5компьютерной техно5
логии. Согласно данному педагогическому условию,
реализуя межпредметные связи (математики, инфор�
матики и экономической теории), потенциал самосто�
ятельной и творческой работы студентов (40% ауди�
торного времени) и актуализируя знания, получен�
ные в средней школе по универсальным информа�
ционно�компьютерным технологиям, необходимо
целенаправленно формировать умение составлять
модельные задачи, начиная с 1�го курса обучения.

Мы придерживались следующих критериев к
содержанию таких задач: наличие экономической
фабулы задачи, способствующей мотивации изуче�
ния соответствующего математического материала;
присутствие основных и доступных проблем, харак�
терных для сферы экономики, финансов и управ�
ления; технологическая направленность процесса
решения, т.е. соблюдение правил и норм, требующих
соответствия полученного результата решения его
целевому назначению, информационная емкость,
мотивирующая студентов к использованию компь�
ютеров для решения задачи.

Модельные задачи могут использоваться для
постановки проблемы в начале изучения темы, демон�
стрируя целостную картину информационно�про�

ние процесса формирования информационно�про�
фессиональной культуры будущего менеджера;

· целенаправленное формирование умений поста�
новки модельной задачи, системного анализа пред�
метной области и ее решения с помощью универ�
сальной информационно�компьютерной технологии.

Рассмотрим подробно каждое условие.
Применение метода портфолио, обеспечиваю5

щего мотивационно5стимулирующее сопровожде5
ние процесса формирования информационно5про5
фессиональной культуры будущего менеджера. При
выборе этого педагогического условия мы учитывали
тот факт, что ни одна педагогическая модель не мо�
жет быть реализована, если она недостаточно учиты�
вает мотивационную сферу деятельности. Выбор ме�
тода портфолио (Портфолио — это способ фиксиро�
вания, накопления, оценки и самооценки индивиду�
альных достижений за какой�то период времени) для
создания положительной мотивации и устойчивой
потребности у студентов к овладению и постоянному
совершенствованию своей информационно�профес�
сиональной культуры обусловлен рядом причин.

· Реформа системы высшего образования выдви�
гает на первый план проблему оценки качества обра�
зования, которая предполагает применение наиболее
достоверных и максимально эффективных показа�
телей. В технологической цепочке организации лич�
ностно�ориентированного образовательного процес�
са все большее значение приобретают формы комп�
лексного оценивания, к которым, в первую очередь,
относится аутентичное оценивание методом порт�
фолио.

· В основе высшего образования как образования
взрослых лежат особые закономерности индивиду�
ально психологического и возрастного развития, где
особое внимание уделяется самопознанию и саморе�
ализации. Студент выступает в качестве субъекта
учебной деятельности, отличающегося, благодаря
жизненному опыту, наличием разнообразных моти�
вов и целей.

· В обществе с рыночной экономикой становится
особенно значимо наличие качеств творческой само�
организации и самопрезентации своих компетент�
ностей на рынке труда и в осуществлении карьерного
роста.

В разработанной нами педагогической модели
мотивационно�стимулирующее сопровождение под�
разумевает создание данного педагогического усло�
вия в каждом ее компоненте. Так, в диагностическом
компоненте, методом  портфолио мы осуществляем
диагностику уровня и интенсивности познаватель�
ного развития студентов, знаний, умений и навыков,
оценку профессиональных интересов, понимания
значимости формирования данного вида культуры
для будущего успеха в профессиональной сфере.

В содержательно�практическом компоненте ме�
тод портфолио отражает познавательную деятель�
ность студента, его успехи и затруднения при изуче�
нии интерактивного разноуровневого конспекта по
математике, а также при решении задачно�дидак�
тических комплексов, непосредственно способству�
ет формированию знаний, умений и навыков.

В мотивационно�поисковом компоненте данное
педагогическое условие реализуется через наличие
проблемы, противоречия, которые, вызывают инте�
рес и затруднение у студентов, а поэтому требуют
поисковой работы. Побудительными мотивами при�
менения информационных технологий при изучении
математики выступают: более высокая интенсив�
ность работы, ее организованность, активность, ка�
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фессиональной задачи, мотивируя студентов к овла�
дению теоретическим материалом и поиску прог�
раммных средств, позволяющих автоматизировать
громоздкие вычисления, на практических занятиях
при проведении со студентами работ творческого
характера, ориентированных на экспериментальные
исследования экономических процессов, а также в
качестве самостоятельной работы. При самосто�
ятельной постановке и решении модельной задачи с
помощью универсальной информационно�компь�
ютерной технологии студент выполняет полный цикл
действий: постановку задачи, системное исследова�
ние предметной области задачи, построение мате�
матической модели предметной области задачи,
построение модели решения задачи, ориентирован�
ной на универсальную информационно�компью�
терную технологию, компьютерную реализацию ре�
шения задачи, анализ результатов. Данный цикл по�
вторяет модель информационно�профессиональной
деятельности менеджера, ее основные функции,  и
тем самым способствует более эффективному фор�
мированию ИПК. Кроме того, модельные задачи, сос�
тавленные и решенные студентами должны стать обя�
зательными артефактами в учебном портфолио.

Научная новизна и теоретическая значимость
проведенного исследования заключается в следу�
ющем:

1. Определена теоретико�методологическая стра�
тегия, построена модель формирования информаци�
онно�профессиональной культуры будущего менед�
жера при обучении математики в сочетании систем�
ного и личностно�деятельностного подходов.

2. Выявлены педагогические условия, которые
составляют взаимодополняющий комплекс и способ�
ствуют эффективному функционированию и разви�
тию модели формирования информационно�профес�
сиональной культуры будущего менеджера в процес�
се обучения математике:

· применение метода портфолио, обеспечиваю�
щего  мотивационно�стимулирующее сопровождение
процесса формирования информационно�професси�
ональной культуры будущего менеджера;

· целенаправленное формирование умений поста�
новки модельной задачи, системного анализа пред�
метной области и ее решения с помощью универсаль�
ной информационно�компьютерной технологии.

Практическая значимость состоит в том, что

· разработан УИК по математике, включающий
разноуровневый интерактивный конспект, задачно�
дидактический комплекс, дифференцированные
тесты и контрольные работы и другие технологии
обучения математике;

· разработана методика применения УИК по мате�
матике для формирования ИПК будущего менеджера;

· разработана модель портфолио, отражающая
специфику профессиональной подготовки менед�
жера.
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показаны имиджевые ресурсы и способы их активации. Представлены методики глубинного имиджевого
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ  ИЗУЧЕНИИ
ДЕКОРА  ДЕРЕВЯННОГО  ЗОДЧЕСТВА

А. Ш. АМИРЖАНОВА

Омский государственный
педагогический университет

В статье затрагиваются важные для современного педагогического процесса вопросы,
например вопрос о включении народного искусства, культурного опыта народа в сферу
образования и воспитания. Также рассматривается возможность развития личности
учащихся на примере изучения декора деревянного зодчества, приводятся определения
практической художественной деятельности, ее компонентов, раскрываемых в учебно�
воспитательном процессе. Приводится схема поэтапного изучения элемента декора
(от знакомства с образно�семантической системой элементов декора до составления
собственных орнаментальных мотивов).

УДК 745/749

Современная художественно�педагогическая
школа должна выступить не только как источник
подготовки кадров, но и как фундамент национальной
культуры, как специфическая форма её существо�
вания, как способ воспроизводства культурного опы�
та российского этноса. Учитель изобразительного
искусства XXI века призван обращаться к традициям
своего народа, своего края. Традиция всегда является
новым открытием для молодого поколения, несущим
в себе объем знаний и опыта, проверенного веками,
культуру и уклад этноса [1].

Концепция модернизации российского образова�
ния указывает на необходимость более полного ис�
пользования нравственного потенциала искусства
при формировании и развитии этических принципов
и идеалов личности. В соответствии с этим направле�
нием возрождение ценностей и традиций националь�
ной культуры, формирование её ценностного потенци�
ала становится более реальным и закономерным [2].

Проблеме преподавания изобразительного, народ�
ного и декоративно�прикладного искусства в общей
системе учебно�воспитательного процесса посвяще�
ны исследования многих известных ученых. Ведущее
место среди них принадлежит В. С. Кузину [3],
Н. М. Сокольниковой [2],  А. С. Хворостову [4], Т. Я. Шпи�
каловой [5] и др. Ими подчеркивается, что педаго�
гическая ценность показа произведений народного
искусства объясняется следующими важными причи�
нами: именно изделия народного искусства позволяют
воспитывать у студентов определенную культуру
восприятия материального мира, способствующую
формированию эстетического отношения к действи�
тельности, помогают познать художественно�выра�
зительные средства других видов искусства. Наряду
с формированием эстетического вкуса они дают воз�
можность вооружать студентов техническими знани�
ями, развивать у них трудовые умения и навыки,
способствуют психологической и практической под�
готовке к труду.

Важным определяющим условием совершенство�
вания художественной деятельности студентов мы
считаем наличие высокого уровня у них теорети�
ческих знаний – приобретение искусствоведческих
знаний, которые выражаются пониманием законо�

мерностей, путей и способов решения тех или иных
задач, в ходе выполнения задания; осведомленности
в различных областях науки, культуры и искусства;
высокого уровня изобразительных умений и навы�
ков; также высокой степени сформированности по�
требностно�мотивационной сферы личности студен�
та, ценностной ориентации, направленности и целе�
устремленности.

Практическая художественная деятельность
включает в себя учебно�репродуктивную, художест�
венно�исполнительскую и художественно�творчес�
кую деятельность. Так как результатом практической
деятельности является изображение какого�либо
предмета или явления (образа), то именно эту деятель�
ность называют изобразительной [6].

Потребностно�мотивационная сфера деятельнос�
ти  является одной из самых важных составляющих в
процессе развития художественной личности. Любая
деятельность обусловлена  физиологическими, пси�
хологическими, социальными потребностями и удов�
летворение от которых является источником наслаж�
дения, жизненной необходимостью.

Декоративная деятельность служит неисчерпа�
емым источником удовлетворения эстетических по�
требностей. Причем можно рассматривать как эсте�
тическое воздействие непосредственно самой де�
ятельности, так и ее продуктов. Так, например, красо�
та декора  деревянного  зодчества, обладая большой
выразительностью и ценностью, способствуют раз�
витию вкуса, формированию творческой активнос�
ти и совершенствованию художественной деятель�
ности [6].

В процессе эстетического воспитания и декора�
тивной деятельности складывается особое отношение
к труду, как к творческому созидательному процессу,
источнику радости и духовного наслаждения. Труд
становится потребностью и необходимостью для про�
изводственной и духовной деятельности. Сложив�
шиеся понятия об изящном переходят в процесс де�
коративной деятельности, в изделия, необходимые в
быту, проявляется в совершенстве форм и линий. Пре�
образуя предметно�пространственную среду в про�
цессе декоративной деятельности, решаются проб�
лемы не только эстетического влияния самой среды
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на личность, но и формирования желаний в создании
красивых изделий [7].

Педагог, хорошо зная потенциальные творческие
возможности студентов, исходя из уровня их про�
фессиональной подготовки и психологических осо�
бенностей, может оказать положительное влияние на
формирование потребностей и мотивов в художест�
венной деятельности.

Для успешного осуществления художественного
развития личности необходимо не только знакомить
с красотой окружающего мира путем эстетического
восприятия явлений действительности и искусства,
но и пытаться отразить его в ходе собственной худо�
жественной деятельности. Приобщение студентов к
сокровищам мирового и отечественного искусства
формирует у них подлинно эстетические взгляды и
принципы. Воспитание глубокого уважения к памят�
никам старины, народному творчеству и народным
традициям – благодатная обязанность каждого пре�
подавателя, так как народное искусство является
огромным пластом человеческой деятельности и пол�
ноценной частью духовной культуры [8].

Произведения деревянного зодчества, при умелом
и систематическом использовании, эффективно
оказывает влияние на художественную деятельность
студентов, являются стимулом в формировании на�
выков и умений, активным средством в развитии
творческой деятельности.

Приобщая студентов к плодам деревянного  зод�
чества, необходимо учитывать следующее:

— народное искусство — своеобразный катали�
затор декоративной    деятельности;

— в народном искусстве аккумулируется тради�
ционный художественный опыт поколений;

— произведения деревянного  зодчества, наряду
с другими видами изобразительного  искусства (жи�
вописью, графикой, скульптурой), способствуют
формированию и развитию художественного вкуса,
эстетического идеала, умения и навыков работы с
различными материалам.

Следует отметить, что по сравнению с другими
видами изобразительной деятельности, занятия по
деревянному  зодчеству обладают наиболее благопри�
ятными возможностями для развития художествен�
ной личности, благодаря широкому разнообразию
используемых технологий, позволяет  каждому сту�
денту найти дело по душе на доступном уровне. Таким
образом,  в процессе художественной деятельности
развивается  познавательный интерес как к объекту
изображения, так и к средствам его изображения, что
приводит к восприятию народного искусства и к
изучению его теоретических основ. Кроме того, как
отмечает Б. П. Юсов: «…Усвоение практических
навыков поднимает на новую ступень и восприятие
эстетического в действительности и в искусстве» [9,
с. 123].

Теоретическая деятельность, реализуясь в эмо�
ционально�эстетической и практической деятель�
ности, влияет на качество эстетических суждений о
произведениях деревянного зодчества и на качество
результата художественной  деятельности. В то же
время в педагогической практике отмечают факт, как
легко студенты воспринимают казалось бы самые
сложные теоретические положения, если они связаны
с практикой конкретного воплощения.

Приобщение студентов к деревянному зодчеству,
на наш взгляд, целесообразно начать со знакомства с
орнаментом, поскольку искусство (ремесло) орна�
мента с незапамятных времен является основой, фун�
даментом декора деревянного  зодчества.

Однако в некоторых видах народного искусства
орнамент (например, в деревянном зодчестве — де�
кор) является основным художественно�выразитель�
ным средством и в большей степени зависит не от
объема формы предмета (постройки), так как сам
имеет плоскостной характер, а от отношения сторон
предмета или тесно связанных объектов с предметно�
пространственной средой, тем самым приближаясь
к станковым формам. Эмоционально�выразительные
возможности искусства декора  деревянного  зод�
чества бесконечны.

Искусствовед  И. Л. Маца, рассуждая об  орнамен�
тальных мотивах народного искусства, писал: «…они
выполняют немаловажную функцию: они могут пе�
редать чувство близкого, знакомого, родного. Так,
«беспредметный» орнамент, приобретая в продолжи�
тельной практике силу и характер традиции, благо�
даря своим народным корням, становился очень даже
«предметным», функционально оправданным и в
быту, и в художественной культуре, реальной части�
цей жизни народа» [7] .

 Например, в процессе освоения элементов декора
деревянного зодчества, студенту необходимо усвоить
такие основные понятия, как колорит, ритм, симмет�
рия, композиция и т.д. Основным направлением
художественного развития личности в процессе изу�
чения декора является: создание гармонии в компо�
зиции, разнообразие художественных решений в
процессе изображения элементов декора, знакомство
с традиционным народным орнаментом, приобре�
тение новых изобразительных навыков, нахождение
соразмерности элементов простого узора во вза�
имосвязи с более сложными орнаментальными моти�
вами и т.д.

В орнаменте ритм выражен через предельно ясные
и четко соподчиненные акценты и повторения орна�
ментальных мотивов или фрагментов, просветов
фона, цветовых пятен, наклонов, поворотов и т.д. Лю�
бой орнамент представляет собой форму, состоящую
из отдельных элементов: ритмичную, структуриро�
ванную. Поэтому ритм в орнаменте, вследствие зако�
на зрительного восприятия, носит характер «прерыв�
ного» движения.  Наш глаз как бы следует за размер�
ным повтором элемента,  что и определяет ритмомет�
рический ряд орнамента [10]. Слово «симметрия»
означает «соразмерность», что определяет гармонию
в природе и искусстве. Симметрию можно обнару�
жить повсюду: в строении листьев и цветов растений,
в облике человеческого тела и животных и т.д. Идея
симметрии воплощена в живописи, скульптуре, му�
зыке, поэзии, симметрические движения составляют
основу танца. Знание закономерностей симметрич�
ного построения декоративного изображения значи�
мо при композиционном реалистическом изображе�
нии на плоскости.

Понятие колорита осваивается студентом как в
процессе декоративно�художественной деятельнос�
ти, так и в процессе занятий по живописи, компози�
ции и т. д. Такие понятия, как ритм, пространство,
также осваиваются студентами в различных видах
изобразительной деятельности. Однако деревянное
зодчество во всем своем ярком своеобразие, впечат�
ляющей искренностью, мажорностью и эмоциональ�
ной насыщенностью привлекает большим вниманием,
чем сложные композиционно�пространственные ре�
алистические изображения академического искус�
ства [10].

В данном случае преподаватель должен рацио�
нально и целесообразно  построить учебный процесс,
не нарушая естественного хода развития, стимулиро�
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вать художественно�творческие способности в нуж�
ном русле. В этом плане развитие у студентов навыков
изображения на основе традиций народного искус�
ства естественно и методически целесообразно.
Знакомство с произведениями деревянного  зодчества
вызывают у них желание использовать красочный
материал на занятиях, разнообразить изобразитель�
ную деятельность, т.е. пройти путь от простого ко�
пирования образцов народного творчества до позна�
ния особенностей традиционного народного искусст�
ва. Поэтому одним из опорных пунктов в работе явля�
ется анализ декора, используемого в изделиях дере�
вянного зодчества. Для достижения этой цели предла�
гаем решение следующих задач:

— изучение образно�семантической структуры
элементов декора;

— анализ структуры организации узоров на
сохранившихся изделиях деревянного зодчества;

— использование народных орнаментальных мо�
тивов в современных изделиях деревянного зод�
чества;

— составление собственных орнаментальных
мотивов;

Студенты, получая огромное количество впечат�
лений, переработав их, в  дальнейшей могут реали�
зовать  в  художественной деятельности. Использо�
вание традиций деревянного зодчества в учебно�
образовательном процессе постоянно ведет к обога�
щению  жизненного опыта и  впечатлений художест�
венной личности [5].

Таким образом, совершенствование художествен�
ной деятельности в процессе освоения традицион�
ного деревянного зодчества, особенно декора, помо�
гает формированию художественной личности, глу�
бокому восприятию объективных закономерностей
окружающего мира, развивает способности к образ�
ному мышлению, способствует реалистическому
освоению действительности средствами изобрази�
тельного языка.

Освоение  декора  деревянного  зодчества способ�
ствует  совершенствованию художественной  де�
ятельности  студентов, так как  каждый из всех видов
художественной деятельности в силу своей специ�
фики способствует развитию определенного качест�
ва личности: эмоциональная сфера развивается в
процессе потребления, восприятия искусства; интел�
лектуальная — в процессе приобретения теоретичес�
ких и искусствоведческих знаний, связанных с поис�
ками истины, с решением мыслительных задач; во�
левая — в процессе декоративной деятельности, в ху�
дожественном творчестве.

Кроме того, в процессе знакомства и работы с
произведениями народных умельцев студенты  при�

обретают не только художественные умения и навы�
ки, но и постигают специфику данного вида творчест�
ва. Перед ними открывается удивительный мир пре�
красного, они становятся свидетелями поистине муд�
рого и образно�философского отношения своих дале�
ких предков к окружающей природе и вещам. Кроме
того, взаимосвязь современного и народного искус�
ства, направленная на соприкосновение с творчест�
вом различных народов, во�первых, воспитывает лю�
бовь к родному краю, во�вторых, формирует береж�
ное отношение к творческому труду и наследию пред�
ков, в�третьих, воспитывает эстетическое отношение
к миру.

Библиографический список

1. Ивахнова, Л.А. Профессиональная деятельность учителя
изобразительного искусства: учеб. пособие для вузов / Л.А.
Ивахнова; – Изд. 2�е, перераб. –  Омск, 2003. – С. 73–76.

2. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и мето�
дика его преподавания в начальной школе : учеб. пособие / Н.М. Со�
кольникова ; Изд.  2�е, перераб. –  М. : Академия, 2003. –  С. 182–192.

3. Кузин, В.С. Вопросы изобразительного творчества / В.С. Ку�
зин. –   М. : Просвещение, 1971. – 142 с.

4. Хворостов, А.С. Декоративно�прикладное искусство в
школе / А.С. Хворостов. –  М. : Просвещение, 1988. – 174 с.

5. Шпикалова, Т.Я. Декоративное творчество школьников и
художественные народные промыслы / Т.Я. Шпикалова. — М. :
Просвещение, 1973; Шпикалова Т.Я. Народное искусство на
уроках декоративного рисования. –  М. : Просвещение, 1974. –
С. 35–45.

6. Якобсон, П.М. Психология художественного творчества /
П.М. Якобсон. – М. : Знание, 1971. –  51 с.

7. Маца, И.Л. Художественное наследие и эстетическое вос�
питание / И.Л. Маца.  – М. : Искусство, 1959. – 73 с.

8. Медведев, Л.Г. Проблемы эстетического воспитания уча�
щихся средней школы на занятиях по изобразительному искус�
ству / Л.Г. Медведев // Сб. пробл. развития творческих способ�
ностей учащихся, студентов на занятиях по ИЗО.  – Омск, 1996. –
С. 18–19.

9. Юсов,    Б.П.     Пространство культуры и духовное развитие
ребенка / Б.П. Юсов // 3�я Конференция Ассоциации творческих
учителей России — «Учитель — создатель культуры и здоровья
общества». 2 ноября 1998 г. –  123 с.

10. Чуйко, Л.В. Резной декор деревянной архитектуры. Омск
и Тара, конец XIX –  вт. пол. XX вв.  / Л.В. Чуйко –  М. : Наука,
2005. – 234 с.

АМИРЖАНОВА Аина Шугаевна, соискатель по ка�
федре декоративно�прикладного искусства.

Статья поступила в редакцию 16.05.08 г.
© А. Ш. Амиржанова


