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лесообразно провести медико-биологические, 
социологические и психологические процедуры 
изучения качества жизни представителей этих 
групп населения, проживающих в регионах Юга 
России, экспертизу социальных программ на ос-
нове установленного критерия КЖ.  

Основными проблемами, которые может 
решить данная программа, являются следующие:  

1) концептуальное описание биополитики – 
ее сущности, субъектов (государственная и ре-
гиональная власть), объектов (процессы в облас-
ти здравоохранения, экологии, демографии, эт-
ногенеза, последствия применения новых био-
технологий в медицине);  

2) анализ эффективности политических реше-
ний на региональном уровне в рассмотренных об-
ластях с применением показателей качества жизни; 

3) разработка модели биополитической со-

ставляющей региональных социальных про-
грамм, адресованных этническим меньшинствам, 
и соответствующих рекомендаций для властных 
структур; 

4) создание системы этических комитетов, 
одной из функций которых должна стать этиче-
ская экспертиза эффективности биополитики 
в регионе. Разработка рекомендаций для этих 
комитетов и образовательной программы для их 
членов. 

Таким образом, исследование на основе 
методологии социологии медицины может ока-
зать существенное влияние на интеграцию уси-
лий властных структур и органов здравоохране-
ния в обеспечении достаточно высокого качества 
жизни вынужденных переселенцев, этнических 
беженцев, а также представителей укоренивших-
ся диаспор. 
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Необходимость осмысления положения дел 

в современном образовании и концептуального 
определения стратегических направлений его 
развития вызывается двумя причинами. Первая – 
это необходимость поиска новых подходов, свя-
занных с изменениями динамики и качества раз-
вития общества и производства. Вторая причина 
связана с необходимостью преодоления подхо-
дов к человеку, обществу, экономике, образова-
нию, сложившихся в советский период. Осозна-
ние педагогической общественностью невозмож-
ности реализации старых, хорошо освоенных в тра-
диционной педагогической практике подходов 
привело к тому, что фактически каждое высшее 
учебное заведение ищет новые пути развития, 
свою собственную концепцию. Сейчас активно 
создаются и апробируются новые учебные планы 

и технологии подготовки специалистов, но чаще 
всего эта инновационная деятельность ведется 
только на основе здравого смысла, что не позво-
ляет аргументированно обсуждать вероятную 
эффективность и целесообразность нововведе-
ний. В частности, вопрос о количестве часов, от-
водимых на общекультурную, предметную, пси-
холого-педагогическую и практическую подготов-
ки будущего специалиста зачастую определяется 
предпочтениями авторов учебных планов, не 
имеющими в основе содержательный анализ 
требований к деятельности выпускника и не учи-
тывающими технологии обучения. 

Для развития познавательной самостоя-
тельности и мышления нами используются зада-
ния на систематизацию, сравнение, классифика-
цию, анализ, обобщение. В качестве примера 



     (17)                                                      ВЕСТНИК ВолГМУ                                                    
2006 

 20

1 
предлагается выполнить 14 различных заданий, 
направленных на усвоение естественно-научных 
понятий. Задания расположены в порядке ус-
ложнения. Соблюдены принципы преемственно-
сти и непрерывности в развитии умственных 
умений. 

Слово или выражение, обозначающее 
предмет, явление, совокупность предметов или 
явлений, объединенных общими признаками, на-
зывается понятием. Понятия различаются меж-
ду собой в зависимости от того, со сколькими 
предметами или явлениями они связаны. Круг 
предметов, к которым относится данное понятие, 
называется объемом понятия. С понятиями 
можно выполнять некоторые мыслительные дей-
ствия, важнейшие из которых – обобщение и ог-
раничение. Выполнение предлагаемых заданий 
с понятиями из словаря позволяет закрепить зна-
ния и совершенствовать умения оперировать на-
учными понятиями различных объемов. 

Несомненным достоинством представлен-
ной системы постепенно усложняющихся зада-
ний является предоставленная возможность для 
обучающихся самостоятельно обнаружить про-
белы в учебных достижениях и ликвидировать их 
с индивидуальной, комфортной для них скоро-
стью, организуя свою траекторию обучения. Уз-
ловым вопросом в подготовительной работе 
преподавателя к очередным учебным занятиям 
является отбор целесообразных заданий для 
самостоятельной работы. При отборе заданий он 
исходит из темы и целей данного занятия, учи-
тывает при этом общие цели обучения и специ-
фические особенности своего учебного предме-
та. Выполнение этих требований способствует 
усвоению, расширению и углублению знаний, 
развитию интеллектуальных способностей сту-
дентов, формированию умений и навыков само-
стоятельной работы. Применение системного 
подхода в использовании вышеперечисленных 
средств обучения позволяет развивать понятий-
ное мышление студентов и существенно повы-
шать интерес к изучению различных дисциплин. 

Несомненно, профессиональная компетент-
ность преподавателя в области активизации по-
знавательной деятельности обучающихся в ус-
ловиях личностно-развивающего обучения имеет 
огромное значение для достижения успеха в де-
ле обучения и воспитания, так как чем больше он 
знает о закономерностях протекания педагогиче-
ского процесса, тем этот процесс более техноло-
гичен. Другими словами, педагог знает о том, как 
сделать, чтобы получилось искусно (Колесникова 
И.А.), если следовать за греческой этимологией 
понятия "технология" – умение, искусство, мас-
терство. В основе образовательной технологии 
по развитию глобального мышления лежит соче-
тание форм обучения, которые делают акцент на 
развивающую функцию (деловых игр, дидактиче-

ского тренинга и анализа ситуаций по методу 
Гарвардского университета) и использования 
обучающих компьютерных программ. 

Проблема качественного улучшения систе-
мы образования и профессиональной направ-
ленности в обучении в высших учебных заведе-
ниях непосредственно связана с использованием 
более совершенных, научно обоснованных мето-
дов управления научно-познавательной дея-
тельностью, мобилизующих творческие способ-
ности личности. В связи с этим представляется 
актуальным широкое использование различных 
активных методов и форм интенсивного обуче-
ния различным предметам [2]. Развитие творче-
ских познавательных способностей обучающихся 
– цель деятельности преподавателя, а примене-
ние различных приемов активизации является 
средством достижения этой цели. Понимание 
этого является важным требованием для работы. 
Заботясь о развитии, необходимо помнить, что 
все способности человека развиваются в про-
цессе деятельности. Это утверждение – ведущий 
принцип психологии, поэтому необходимо чаще 
использовать активные методы обучения. Но од-
новременно необходимо отдавать себе отчет в том, 
являются ли используемые приемы и методы оп-
тимальными, отвечающими имеющемуся разви-
тию учащихся и задаче дальнейшего совершен-
ствования их познавательных умений. 

В настоящее время в педагогике применя-
ются различные активные методы обучения, 
позволяющие значительно повысить интерес к изу-
чаемым дисциплинам: проблемные, игровые, ис-
следовательские и другие методы обучения. На-
значение активных методов – "учить учиться 
профессии". Весьма существенными при этом 
являются психологические основы обучения. Со-
гласно зарубежному опыту, к ним можно отнести 
активность обучения, обратную связь с препо-
давателем, положительное подкрепление, по-
следовательное и концентрированное обуче-
ние, обучение небольшими этапами, знание це-
лей обучения и выбор темпа обучения. Актив-
ные методы обучения должны эти основы 
учитывать. К творческим активным методам обу-
чения относятся синектика, метод софизмов, 
мозговой штурм, эвристический метод и др.; к про-
блемным активным методам – метод Гордона, 
метод вмененных связей, параметрический ана-
лиз и др.; к системным активным методам – ме-
тод вопросника, метод Сократа, матричное 
структурирование, модульно-рейтинговая систе-
ма и др. 

Методы устного изложения материала 
преподавателем (объяснение, лекции, беседа), 
как правило, сочетаются с применением нагляд-
ных средств. В дидактике большую роль играет 
метод иллюстрации и демонстрации учебных 
пособий, таблиц, схем, карт и др. При устном из-
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ложении заданий преподаватель создает про-
блемные ситуации, ставит перед студентами по-
знавательные задачи и вопросы, которые им 
следует решить в процессе осмысления изла-
гаемого материала. Хороший эффект в активи-
зации мыслительной деятельности студентов 
дает прием, который ставит их перед необходи-
мостью делать сравнения, сопоставлять новые 
факты, приемы, положения с тем, что изучалось 
ранее. Существенное значение в активном вос-
приятии изучаемого материала имеет умение 
преподавателя придавать своему знанию увле-
кательный характер, делать его живым и инте-
ресным. 

Цель и специфика занятий-семинаров со-
стоит в том, чтобы активизировать самостоя-
тельную работу студентов над учебной и допол-
нительной литературой и таким образом побуж-
дать их к более глубокому осмыслению и обога-
щению знаний по изучаемой теме. Свою 
специфику имеют и занятия-конференции. Они 
посвящаются обсуждению наиболее существен-
ных и обобщающих вопросов, вытекающих из 
изучения родственных тем. Главное их значение – 
обобщить материал, сделать выводы и ключе-
вые положения. Активизация познавательной 
самостоятельности на основе содержательно 
личностного опыта переживания обеспечивается 
за счет противоречивости точек зрения, несоот-
ветствия иерархии смыслов, неоднозначности 
учебного текста, изменения статуса, задаваемых 
в условиях учебной ситуации. По форме это мо-
гут быть дискуссия, диалог, имитация жизненной 
ситуации, творческая задача, состязание, кон-
курс, игра. 

Важным средством интенсификации улуч-
шения процесса учебной работы является ком-
пьютеризация обучения. По многим дисциплинам 
разработаны различные программы обучения с ис-
пользованием компьютера, что активизирует по-
знавательный интерес у студентов. По мнению 
ряда психологов, компьютер является таким 
средством и орудием человеческой деятельно-
сти, применение которого качественно изменит 
и увеличит возможности познания, накопления 
и применения знаний каждым человеком. Необ-
ходимо помнить, что любое средство, исполь-
зуемое в учебном процессе, является лишь од-
ним из компонентов дидактической системы, на-
ряду с другими ее звеньями: целями, содержа-
нием, формами, методами, деятельностью 
преподавателя и студентов. Все эти звенья взаи-
мосвязаны. Поэтому установка в аудитории ком-
пьютеров есть только начало перестройки всей 
технологии обучения. Выделяют три основные 
формы, в которых может использоваться компь-
ютер при выполнении им обучающих и разви-
вающих функций: как тренажер, как репетитор, 

как устройство, моделирующее определенные 
предметные ситуации. В настоящее время суще-
ствует несколько типов деловых игр, которые мо-
гут основываться на различных принципах. От 
принципов существенно зависит и конструирова-
ние игр. Согласно одной точке зрения, игра рас-
сматривается как жесткая система правил, по ко-
торым должен действовать "игрок", для того что-
бы, в конце концов, сформировать систему зна-
ний, умений и навыков, которые могут быть 
позже использованы в реальной неигровой си-
туации. Другое мнение: игра, осуществляясь в ус-
ловном пространстве и времени, предполагает 
не следование жесткому правилу, алгоритму 
игры, а поиск нового решения нетривиальной 
задачи. 

Особенность социального заказа, который 
предъявляется современным обществом систе-
ме образования, состоит в существенном повы-
шении требований к воспитанию, переносу цен-
тра тяжести решаемых образовательными учреж-
дениями задач с преимущественно дидактических 
на воспитательные. Сложившаяся и имеющая 
тенденцию к росту гуманистическая направлен-
ность педагогики и психологии призвана не толь-
ко компенсировать, но и преодолевать негатив-
ные аспекты внедрения рыночных отношений. 
Участвующая в рыночных отношениях личность 
не должна терять национального самосознания 
россиянина с присущей ему способностью к взаи-
мопомощи, состраданию, миролюбию. Система 
образования призвана не только сохранять луч-
шие традиции обучения и воспитания, но и соз-
давать новые, отвечающие существующей соци-
ально-экономической, политической, демографи-
ческой ситуации в России. Игровые ситуации мо-
делируются "игрой в нормальной форме", 
которая состоит в том, что все игроки одновре-
менно и независимо друг от друга производят 
один единственный ход, выбор наилучшей стра-
тегии, после чего игра заканчивается и произво-
дится подведение итогов согласно игровой мат-
рице. Учебная игра вносит в существующий 
учебно-воспитательный процесс новое качество 
в силу приближения обстановки учебного про-
цесса к реальным условиям порождения потреб-
ности в знаниях и их практическом применении. 
Это обеспечивает личностную активность сту-
дентов, переход от познавательной мотивации 
к профессиональной. Профессиональные игры 
предназначены для развития творческого гло-
бального мышления, формирования практиче-
ских навыков и умений в различных видах про-
фессиональной деятельности участников. Про-
фессиональные игры являются модификацией 
деловых игр. В связи с этим их можно, как и де-
ловые игры, классифицировать по пяти харак-
терным признакам: по целевым установкам и со-
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держанию игрового участия (имитационные игры, 
операционные игры, исполнение ролей, метод 
инсценировки, психодрама и социодрама); по ха-
рактеру моделируемых ситуаций (игра с сопер-
ником, игра с природой, игра – тренажер); по ха-
рактеру игрового процесса; по способам переда-
чи и обработки информации (игры с применением 
ЭВМ и терминальных устройств, игры с приме-
нением автоматизированных обучающих уст-
ройств); по динамике моделируемых процессов 
(игры с ограниченным числом ходов, игры с не-
ограниченным числом ходов, саморазвиваю-
щиеся игры с регламентированным масштабом 
времени). 

Профессиональный тренинг – форма ак-
тивного обучения специалистов, предназначен-
ная для формирования комплексного навыка 
конкретного вида делового поведения (профес-
сиональной деятельности и профессионального 
общения). Это достигается в ходе игрового ими-
тационного моделирования и решения непре-
рывно усложняющихся профессионально-ориен-
тированных ситуаций при педагогически целесо-
образном сочетании индивидуальной и группо-
вой игровой деятельности обучаемых. Отличие 
профессионального тренинга от традиционной 
формы обучения – в упражнениях. Если в тре-
нинге специалист учится овладевать социальной 
ситуацией, то в упражнении – только способом 
деятельности. Можно выделить две группы про-
фессионального тренинга: по виду профессио-
нальной деятельности специалистов и по фор-
мам профессионального общения. 

При комплексном проведении занятий на 
основе применения активных методов обучения 
большое значение приобретает профессиональ-
ная консультация. Это, прежде всего, дополни-
тельная помощь слушателям в постижении сек-
ретов профессионального мастерства. Профес-
сиональная консультация проводится ведущим 
преподавателем и предназначена для вооруже-
ния слушателей знаниями методологического 
и предметно-практического характера; для ока-
зания наставнической помощи в поиске необхо-
димой информации, преодоления затруднений; 
для предоставления информационных фондов 
преподавателя или кафедры в распоряжение 
слушателей; для изучения профессиональных, 
исследовательских интересов и наклонностей 
слушателей, их готовности к выполнению обязан-
ностей. 

На практике проводятся различные виды 
консультаций, основными из которых являются: 
методологическая, предметно-практическая, ор-
ганизационно-техническая, методическая, обще-

научная. Профессиональная консультация пред-
полагает активный обмен мнениями, информа-
цией и должна всегда предшествовать всем дру-
гим активным методам обучения. Постепенное 
наращивание трудности самостоятельной рабо-
ты возможно, в основном, по трем направлени-
ям: путем увеличения объема заданий и дли-
тельности самостоятельной работы студентов; 
путем усложнения содержания задания, а вместе 
с этим, мыслительных операций и приемов са-
мостоятельной работы, которые необходимы для 
его решения; путем изменения способов инструк-
тирования и постепенного уменьшения объема 
помощи со стороны преподавателя [3]. Примене-
ние системного подхода в использовании выше 
перечисленных методов, форм и средств обуче-
ния позволяет существенно повысить интерес 
студентов к изучению различных дисциплин. Все 
виды игр и те, которые можно обозначить терми-
ном "деловые игры", и те, которые легче назвать 
сюжетными и ролевыми, выполняют главную 
функцию – коллективное глобальное мышление 
и коллективное взаимодействие на основе раз-
витых познавательных интересов и умело орга-
низованной познавательной самостоятельной 
деятельности. 

Ставя и обсуждая частную проблему разви-
тия познавательных способностей и глобального 
мышления, нужно отдавать себе отчет, что раз-
витие получают и все другие свойства, качества 
и функции личности обучающегося. Причем ком-
понентное развитие всех качеств, заложенных 
в возможностях человека, обеспечивает положи-
тельное взаимное влияние и способствует более 
быстрому и пропорциональному их развитию. 
Педагог выступает посредником между культурой 
познания, поведения, творчества, мировой, рос-
сийской и региональной культурой и т. д. и обу-
чающимся и создает условия, обеспечивающие 
самостоятельную, активную, целеустремленную, 
результативную учебную деятельность. 
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