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УДК 378. 1

Особенности подготовки бакалавро в и магистров в условиях реализа

ЦЮ1 ФГОС ВПО : Тезисы докладов Всеросси йской научно -методической

конференции с международным участием (Санкт-Петербург, 24 апреля 20 13
года) I СПб ПУРП. СПб . , 20 13. Ч . 1. - 89 с.

в сборнике представлены тез исы докладов Всероссийской научно

методической конференции с международным участием «Особенности под

гото вки бакалавров и магистров в условиях реализации ФГОС ВПО" . Рас

сматриваются методологические вопросы преподавания учебных дисциплин

в вузах , оце нка качества образования в соответстви и с ФГОС ВПО, исполь

зование в учебном процессе современных образовательных технологий .

Рассмотрены вопросы подготовки бакалавров и магистров в связи с

переходом на двухуровневую подготовку в компетентностном формате .

Сборник предназначен ДЛЯ преподавателей вузов, аспирантов , научно

педагогических работников, исследующих проблемы высшего образования , а

также специалистов отрасли .

Тезисы печатаются в авторской редакции .

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Санкт

Петербургского государственного технологического университета раститель

ных полимеров .
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ЧАСТЬ/

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 378.1

пл. Лука нин

Е.В. Хардиков

В.С Куров

Санкт-Петербургский

государственный технологический университет

растительных полимеров

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС

с 2003 года , в соответствии с обязательствами по Болонекой декларации

по инициативе Правительства в России началась кардина.пьная реформа

системы образования . Цель этого процесса в создани и единого

образовательного и науч но-исследовательского пространства в Европе.

Высшие учебные заведения страны - участники Болонекого процесса

ДОЛЖНЫ были :

• перейти на единое двухуровневое образование: четыре года

бакалавриат и два года магистратура ;

• ввести еди ную систему контроля качества образования (СИСТС.\13

тестирования ;

• осуществить возможность выбора для студентов индивидуальной

траектории обучения;

• взаимно признавать ди пломы высших учебных заведений.

Реформа предусматривает постепенные и поэтапные преобразования ,

связанные с переходом на двухуровневое образование, введение новых

образовательных стандартов (ФГОС) и образовательных технологий .

Десять лет преобразовани й выявили ряд серьезных проблем типичных

для высших учебных заведений Росси и . Рассмотрим их на ос нове опыта

преобразований и внедрения ФГОС в Санкг-Петербургском государственном

технологичес ком университете растительных полимеров ( далее СПБГТУРП).

В настоящее время СПБГТУРП - это около 4 тысяч студентов,

которые обучаются на 8 факультетах , около 300 преподавателей . Обучение

ведется п о 16 с пециальностям (Гос-2) и по 13 направлен иям бакалавриата и

по 7 направлениям магистратуры (ФГОС).

В связи с переходом с 01.0 1.20 11 года па уров невую подготовку в

универс итете была при нята «Программа перехода университе та на
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•

•

уровневую систему высшего профессионального образованию> утвержденная

26.10.20 12 года . В рамках этой программы :

• определен перечень направлений п одготовки бакалавриата и

магистратуры ;

• разработаны м етодические рекомендации по формированию общих

образовательных лрограмм , включающих, учебные планы , рабочие

программы ДИС ЦИПЛИН , программы практи к и ИТОГОВОЙ

государственной аттестации;

• проведено обуче ние профессорско - преподавательского состава по

оформлению методической документации в связи с переходом на

ФГОС с учетом компетентностного подхода.

В итоге в университете разработано более 40 общеобразовательных

программ и более 1 800 рабочих программ дисциплин.

Разработка и внедрение учебно-методических матер иалов, а также опыт

обучения студентов по направлениям бакалавр иата и магистратуры в

соответствии с ФГОС в течение двух лет выявил ряд серьезных проблем .

Рассмотрим некоторых из них .

Проблема и есогл а соваиности уч ебных пла нов 11 рабочи х про грамм

110 ра зличны м на п ра нлеlШЯМ подготовки ,

В настоящее врем я стандарты по разным направлен иям не

унифицирова ны, и есл и в ВУЗе , например, осуществляется подготовка по 13
направлениям, то с учётом всех форм подготовки (очная, очно-заочная ,

сокращенная) необходимо иметь 25 программ по истории , 25 программ по

философии и т.д, Следствием этого является то, что в рамках одного

факультета по близким направлениям подготовки одна и та же дисциплина

читается в разл ичных потоках . Это приводит к неоправданному росту

нагрузки преподавателей.

Пробл ема практи ческо й Il ап ра ВЛСllll ОСТlI подгото в ки бакалавров,

К уровневой подготовке, особенно по техническим направлениям,

неоднозначное отношение со стороны работодателей. Главная причи на это

сомнение относительно качества подготовки бакалавров к инженерной

деятельности, которое может быть достигнуто за четыре года . Одним из

основных принципов ФГОС является усиление практи ко-ориентированности

и профессионального образования . Анализ состояния практической

подготовки студентов показывает, что в отношении экономически развитых

стран мира, где практическая подгото вка интегрирована в систему

производства, в нашей стране она является составляющей системы

профессионального образования.

l lрактическая подготовка часто производится на устаревшем

оборудовании . Современное оборудование, новейшие технологии , а также

необходимая научно-техническая документация, ка к правило, недоступна
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•

практикантам . Для предприяти й студенты часто являются обузой и , по

существу , не участвуют в производственном процессе .

Проблема оцен ки качества зна н и й .

В большинстве развитых стран мира действенным механизмом

обеспечения качества образования является общественно-профессиональная

аккредитация . В нашей стране процедура аккредитации осуществляется

комиссией , создавае мой Рособрнадзором . СПБПУРП прошёл процедуру

аккредитации в октябре 20 12 года . В процессе подготовки и при

прохождении аккредитации выя влен ряд негати вных аспектов , ЭТО и слабая

обеспеченность литературой и устаревшая материально-техническая база по

ряду направлени й ПОДГОТОВКИ . Тестирование студентов показало, ЧТО по

некоторым дисциплинам в рабоч их программах отсутствуют целые разделы ,

предусмотренные стандартами . ФГОС ориентированы на увел ичение доли

самостоятельной работы студентов, на использование ком петентностногого

подхода, в то же время не проработаны формы оценки качества ПОДГОТОВКИ,

ни на уровне уни верситета , ни на уровне министерства .

Проблема кад ров.

Введение НОВЫХ стандартов образования требует использование новых

методов и технологи й обучен ия , в связи с этим необходимо переподгото вить

профсссорско- преподавательский состав . В настоящее время в уни верситете

возрастной состав ППС следующий : до 30 лет - 3 %, от 30-60 лет - 33 % и

преподавателей свыше 60 лет - 64 0/0.
Подготовка молодого квалифицирован ного преподавателя требует

времени и значительных финансовы х затрат. Увел ичени е средней зарплаты

преподавателей без Дополнительного финансиро вания не обеспечивает

обновление кадров, а приводит к нео бходимости сокращения штатов , и

практически исключает возможность привлечения

высококвал ифицирова нных специал истов на условиях внешнего

совместительства . Увелич ен ие норм нагрузки , которая обусловле на

оптимизацией штатного расписан ия, также не способствует повыше нию

качества подготовки .

Библиограф ический список

• Шахпов В.А ., Власов А.И . , Зинченко Л.А . О методическом
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УДК 378 .14

А.И. РУДС"ОЙ, Ю.с. Ва сил ьев, В.Н . Козлов

Санкт-Петербургски й

государственный политехнический уни верситет

В.Л . Пстров

Национальный исследовательский

технологический университет (Москва)

СОЗДАНИЕ ФГОС ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ

В СВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

в настоящее время актуальной проблемой является разработка

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) с учетом

требований Федерального закона от 29.12.2012 NQ 293 -Ф3 « Об образовании в

Росси йской Федерацию> (ГОС четвертого поколения) . Доклад пос вящен

системному анализу ПрИНЦИПО8 разработки предшествующих поколений гас .

в докладе анал изируются этапы реформирования российского высшего

профессионапьн ого образования (НПО) с позиций системно-интеллектуальных

методов. Рассматриваются некоторые результат ы категориапьн о-логического и

историка -логического методов [1-3] в приложении к проблемам и задачам

создания классификаторов основных образовательных программ , содержания

образования и аккредитационных материалов для ГАС четвертого поколения.

Создание ФГОС четвертого поколения требует формулировки ряда

законодательно-нормативных документов, которые должны определять

стандарт в целом, К ним относятся:

1. «Классификато р ы» ил и «Псрсч н и - основн ых образовательных

п рограмм . Ос новные образовательные программы (ООП) классифицируются

для высшего образования (ВО - по терминологии Федерального закона от

20 12 года) , среднего образования (СО) и послевузовского образования (т~o)

- аспирантуры . Программы аспирантуры могут классифицироваться с учетом

существующей «Номенклатуры научных специальностей» , которая для задач

образования , вероятно , требует укрупнения как «Классификатор» (или

«Перечень») В связи с большим количеством научных специальностей . Это

целесообразно для сокращения объема законодательно-нормати вной базы. При

этом «Номенклатура научных специальностей» является отдельным

документом-классификатором научных специальностей для диссертационных

работ.

Исторические варианты структуры 0011 в виде «Кл ассификатораэипи

«Перечн я» направлений подготовки бакалавров, магистров и специалисто в,

связанные с опытом развит ия образования в России с 199 1 по 20 12 годы,

можно определить следующими результатами :
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- диффереяиированяые классификаторы (неречн и), определившие

«Перечень направлен ий подготовки бакалавров , магистров» и «Перечень

подготовки специалистов» с BI IO, а также « [ [еречни специальностей ССО»,

относящиеся к ГаС первого поколения с 1994 года и далее . Эти разработки

были выполнены в Санкт-Петербургском политехническом университете

(тогда - Ленинградском государственном техническом университете) ;

- совмещенный «Перечень nодготовки бакалавров, магистров и

спеииалиснюв» с BIIO и «Перечень спениальностей с ССО», относящийся К

2000 году и более позднему времени;

- сокращенный «Перечень направлений подготовки бакалавров и

магистров» (примерное сокращение от 300 до 170 направлений), который был

подготовлен по проекту под руководством В . Н . Козлова, и в первой редакции

насчитывал около 150 направлений , а также сокращенный «Перечень

подготовки специалистов : ( примерное сокращение - от 600 до 170
специальностей ВIIО) , характерные дЛЯ ФГОС В I 10. Позднее была выполнена

работа по систематизации профилей подготовки бакалавров.

Начиная примерно с 2005 года, разрабаты вался важный

интегрированный документ «Общий классифи катор образовательных

программэ (ОКОП) под руководством Б . А . Сазонова - сотрудника

Федерального института развития образования , использующий также

указанные выше разработки и создаваемый при активном взаимодействии .

В этой связи динамика развития «Классификаторов» или «Перечней»

для ГОС четвертого поколения требует принятия ответственного решения в

отношении количества направлени й и специальностей ВО, среднего

образования (СО) и послевузовского образования (ПВО) - асп ирантуры .

Таким образом , «концептуальная динамика» развития

«Классификаторов» или « l l еречней» дЛЯ ВО, СО и ПВО - аспирантуры

должна обеспечи вать совреме нные потребности государства и общества .

2. Принцины формирования содержания гас четвертого

поколения , Эти при нцилы должны формироваться по направлениям

подготовки бакалавро в) магистров и специалистов на законодательной основе

в виде Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» . При

этом содержание ГОС четвертого поколения в части ООП должно быть

основано на концептуальной основе, адекватной перспективным требованиям

ФЗ «Об образовании в РФ») , перспективам развития российского образования

до 2020-2030 годов с учетом исторической целесообразности использования

опыта разработки ГаС первых трех поколений - ГОС-1994 , ГОС-2000 и

ФГОС-2007 . В этой с вязи необходимо учитывать имеющийся опыт разработки

и внедрения :

- фунд«.ментольно-отраслевой парадигмы содержания в формате «знаний ,

умений н навыков» (ЗУН) как концептуальной основы содержания ГаС

первого поколения 1994 г. , наследующих многие свойства российских

«Квалификационных характеристик» (КХ) 1988 года , а также исторической

российский опыт исп ол ьзования понятия «бакалавр» в конце 19 века ;
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•

- ГОС 2000 года, сохранившего Фундшttеlll1lаЛЫIO-оmраслевой приннип

формирования содержания ООП, реализующий совмещен ный Перечень

направлений и специальностей;

- ФГОС ВЛО 2007 года, иснолыовавшего «компетентностную

парадигму» содержания образования, существен но изменившую облик

стандарта образования этого периода . Большой вклад в развитие

компетентностных ОСНОВ содержания сделан профессорами В . И . Байденко,

Н. А . Селезневой и СОТРУДНИКОВ «Исследовател ьского центра проблем

качества при МИСИС» - профессора Р . 13 . Азаровой , доцентов Н . М.

Золотаревой (авторов понятия «паспорта компетенций») , В . Г . Казановича и

др.

В ЭТОЙ связи возникает вопрос о структуре и содержании образования в

ГОС четвертого поколения , которая может иметь ряд форматов :

а) «дальнейшего развития компетентностной базы»;

б) «квалнфикаинонных фундаментов подготовки»;

в) других «кониептуальныхрамок содержания» содержания образования .

Однако сегодня не вызывает возражений важное обстоятельство :

развитие содержания образован ия в ведущи х федеральных или национальных

университетах неразрывно связано с научными результатами в области

математических, естественных и прикладных наук. В этой связи определение

содержан ия компетен циями целесообразно определять «базисами

компетепций» , «паспортами компетенций» или другими способами ,

отражающими реальные характеристики содержан ия , включающие также

«аспекты деятельности» и другие факторы .

3. Примерные основные образовательные программы (ПрООП) и

принципы ИХ формирования. Эти принци пы должны определять

установочные рамки для разработки «ООП вузов» на основе ГОС четвертого

поколения для направлений и специальностей подготовки . При ЭТОМ должны

быть выполнены требования законодательно-нормати вной базы и гаранти и

«академической свободы вузов» . Представляется , что ФГОС ВПО 2007 года

обеспечил «расширенные свободы» , приводящие в ряде случаев к

неопределенностям в формирован ии содержания на уровне реал изации . Это

связано с «широкими интервальными рамками» определен ия содержания с

помощью компетенций . Принципы формирования примерных основных

образовательных программ с учетом требований ФЗ «Об образованию> 2012
года должны аде кватно отражать принятые «модели содержания», которые

необходимы также дл я разработки аккредитационных педагогических

измерительных материалов.

4. Принцины формирования аккредитационных материалов (АПИМ)

дЛ Я направлений и специальностей полготовки . Достаточно отметить, что

один из принцилов - это приннип соответствия «содержаний обучения» и

«содержания контроля» , что в определенной степен и позволит устранить

неопрепеленностъ при государственной аккредитации вузов (ослабить

«шоковую терапию»).
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..

Так им образом , рассмотренны е варианты форм ирования ГОС ВО

четвертого поколен ия могут иметь существ енные расширения . В частности ,

заслуживает вариант создания «Единого ГОС ВПО», предлагаемый группой

в 200 1 году в качестве варианта совершенствования стандарта [2].

Библиографический список

1. Васил ьев ю . с. , Бусури н В . Н . , Козлов В . Н . Концепция , структура и

содержание государственных образовательных стандартов. п . : Изд-во ПГТУ

- 1993.
2. Васильев ю. с ., Козлов В . Н . , Попова Е . п . Концепция , структура и

содержание государственных образовательных стандартов в области техники

и технологии. п. : Изд-во mlY - 1993.
3. Козлов В . Н . Интеллектуальные технологии и теория знаний. СПб. : Изд-во

llолитехн . ун-та . 20 12.

9

Н
А
УЧ

Н
О

-И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

  Ц
Е
Н
ТР

  С
А
Н
КТ

-П
Е
ТЕ

Р
БУ

Р
ГС

КО
ГО

  Г
О
С
УД

А
Р
С
ТВ

Е
Н
Н
О
ГО

  Т
Е
Х
Н
О
ЛО

ГИ
Ч
Е
С
КО

ГО
  У

Н
И
В
Е
Р
С
И
ТЕ

ТА
  Р

А
С
ТИ

ТЕ
ЛЬ

Н
Ы
Х

  П
О
ЛИ

М
Е
Р
О
В

 



УДК 378.14
'1'.Р.Те ре 111ки н а
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государственный технологически й ун иверситет

растител ьных полимеров

с.В.ТереЩ СIII<О

Санкт-Петербу ргс ки й

государственный лесотехнический университет

И НТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

в Федеральны х государственны х образовател ьных стандартах особое

место уделяется испол ьзованию разли чных методов обучения , которые

помогали бы разв ивать новое знание и пони мани е, об еспеч ивали

качественное освоени е НОВЫХ навыков и моделей поведения , поз воляли

изменит ь отношени е , ценности или при оритеты . Значимое место среди них

принадлежит и нтеракти вным методам обучения , эффективн ость п рименения

которых возрастает с испол ьзованием групповой работы , имеющей целы й ряд

преи муществ по сравнению с тради ционными методам и обучения :

- побуждают к активности , поскольку результаты зависят от вклада каждого

члена группы;

значительно облегчают процесс усвоени я и применения НОВЫХ знаний ;

- поз воляют повысить мотивацию обучения;

- развивают коммун и кативные способности каждого участни ка, которые

необходимы для успешной деятельн ости в любом коллективе .

Преподавател и, организующие групповую работу, должны учитывать

ряд условий , чтобы обучение было успешным :

1. Кол ичествен ны й состав группы должен быть таким , чтобы каждый имел

возможность выс казаться и принять реальное участие В работе . Как правило ,

число членов группы не должно превышать 7 человек .

2. Работа группы будет эффективной , если ее члены обладают достаточным

уровнем знаний и умен и й для выполнения задания .

3. Общие правила фун кцион ирования груп пы обеспечивают равноправие всем

участни кам, алгоритм ее деятельности и регламент работы.

При выборе темы группового обучен ия необходимо, чтобы она

• удовлетворяла трем условия м. Она должна быть и нтересной для группы,

достаточ но сложной для нее и объемной по содержанию и структуре, чтобы

работы хватило на всех участн иков группы .

В групповом обучении значительно меняется рол ь преподавателя . Его

задача - создание услов и й дл я формирован ия и развития у членов группы

определенных способностей .

Работая с группо й , преподавателю стоит обратить вниман ие на процесс

распределен ия и закрепления ролей в груп пе . Обычно в груп пе выделяются :
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легкои

действию,

деловую и

кчленов группы

ее , поддержи вать

I .лuдер. Он способен побуждать

орган изовы вать работу и распределять

доброжелательную атмосферу в груп пе.

2 .Эксnерm. Он обладает знан ия м и, которы е в данный момент

необходимы группе , способен анал изировать ситуацию, ВЫДВИППЬ

предложен ия, давать ре коме ндации .

3. Противник. Он а ктивно выступает против лидера группы, критикуя его

идеи и провоцируя груп повые конфл икты .

4.РядО6ые члены группы. Пассивные , завис и мые

приспосабливающиеся участни к и , связанные с л идером .

5. Аутсайдер. Он выпадает из обсуждения и не включается в групповую

работу, вызы вает безразличие груп пы,

При про ведени и групповой работы целесообразно организовывать

проведение «мозгового штурма» . «Мозговой штурм» - ЭТО .\1СТОД акти визации

творческого мышления всех участвующих в процееее обучения .

Использование дан ного метода требует от преподавателя серьезной и

кропотливой подготовки . llро цедура проведения «мозгового штурма»

включает в себя несколько этапов;

1. Организационныи . На этом этапе формул ируется проблема для

обсуждения и объясняются правила работы в режиме «мозгового штурма».

Участники размещаются вокру г стола лицом друг к другу, что существенно

облегчает включение в работу всех членов груп пы , ведение дискуссии ,

внимание ко всем предложениям и их запись .

2. Мозговой штурм. На этом этапе осуществляется генерация идей по

обсуждаемой проблеме . Каждый участни к может высказать самую нелепую

мысл ь. Основным требован ием является исключение всяких проя влений

критики и осужден ия. Высказанных идей может быть достаточно много.

Каждая из них должна быть записана . Продолжител ьность данного этапа

целесообразно ограничить 35-40 минутами . Выступление каждого участника

не ДОЛЖ I IO п рсвышать 1-2 ми нуты . Резул ьтатом да нного этапа является

поя вление довол ьно длинного персчня предложений и идей , среди которых

далее следует выбрать наиболее реальные и перспективные .

3. Оценка рейтинга предложении . На этом эта пе производится отбор

лучших идей . В ходе такого отбора может возникнуть некогорая

эмоционал ьная напряженность в груп пе . Для ее уменьшен ия можно

испол ьзовать стандартные приемы определения реЙТИЮ 'а предложен и й : метод

ПРЯ i\ШГО ранжирования и метод балльных оценок .

4. Подведен ие итогов. Подведение итогов позвол ит выделить основные

предложен ия для решения проблемы .

Необходимо отметить , что метод «мозгового штурма » поз воля ет не

только творчески решать проблемы , но и развивать умен ие студентов кратко и

четко излагать свои мысли , способность мыслить оперативно, гибко

рсагировать на новую информацию, доброжелател ьно восприн имать мнения ,

отли чные от собственного .

•
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В традицион ном обучени и студе нты накапливают опыт решения четко

сформул ированных задач . Однако , в реальной жизн и задач и, которые

п риходится решать, заранее не известны . Поэтому важным я вляется

использован ие интерактивных методов обучения , которые позволяют

науч иться объекти вно оцени вать реальную обстановку, операти вно

ориентироваться в с итуации . Для этих целей следует использовать метод

анализа копкрстных ситуаций (сазс - зшёу),

Примснение это го метода основано на имитацион ном моделировании .

Его ис пол ьзованию предшествует разработка конкретного примера . Это может

быть описание ряда событий на производстве или в компан и и, описание

конкретной профссс иональной деятельности или эмоционально-поведснчсских

аспектов взаимодействия сотрудников анал изируемой фирмы. Таким образом ,

моделируется реальны й процесс дл я реал ьных условий , соответствующий

содержан ию обучения . Главная задача заключается не в решении конкретной

проблемы, а в развити и анал итического мышления , которое необходимо для

выявления проблемы , ее формулировки и принятия решения .

В его проведении можно выдел ить несколько этапов.

1. Подготовительный этап . На этом этапе конкретизируются цели

обучения , разрабатывается соответствующая «кон кретная ситуаци я» и

сценари й занятия. Пр и этом необходимо учиты вать целый ряд конкретных

обязательных требований :

пример должен продолжать содержание теоретического курса и

соответствовать профссс ионап ьным потребностям;

ситуация, п ринятая для анал иза , должна быть достаточ но сложна, но при

этом она должна поз вол ить справиться с ней и получить радость успеха ;

содержание задания должно отражать реальные ситуации ;

обуч ающиеся должны получить четкие инструкции оценки конкретной

ситуаци и,

') Ознаком ител ьны й этап . На данном этапе обучающиеся вовлекаются

в процесс обсуждения реальной ситуации. Очен ь важной я вляется форма

предоставления материала для анал иза (видеофил ьм , проблсм ная статья ,

описание производствсн ной ситуации) . В начале работы преподаватель

объяс няет контекст предлагаемой ситуации .

3. Аналитический этап . После з накомства с представленными

фактам и осуществляется анализ конкретной ситуации в груп пе. Он проводится

с целью выработки конкретно го решения ,

4. Итоговы й этап . Итоговым этапом использован ия дан ного метода

является презентация и обсужден ие резул ьтатов работы раз ных груп п .

В заключение необходимо отмстить, что преподаватель, использующий

оп исанный метод обучения , прежде всего поз воляет студентам развивать

умение анализи ровать конкретн ые жизненные ситуации и вырабатывать

самостоятельные производственные решен ия. Исследование примеров

деятельности конкретных ком паний позволяет приобрести навыки

ориентации в кон кретной деловой практике в различных отраслях и в

различных условиях деятельности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ НАГI'УЗКИ КАФЕДР

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Истори чески сложившаяся в СПб r TYPII практи ка по

формирован ию штатного расписания профессореко-преподаватеньского

состава до нынешнего времени оп иралась на методику, действующую до

1936 года, когда расчёт штатов 1ШС производился исходя ИЗ кол ичества

часов учебной нагрузки , приходящейся на преподавательскую ДОЛЖНОСТЬ

(ассистент, старший преподавател ь , доцент, профессор . заведующий

кафедрой, декан ) .

При применении данной методики наблюдается ряд существенных

недостатков, а именно : заинтересованность кафедр и отдельных

ДОЛЖНОСТНЫХ Л ИЦ, ответственных за подготовку рабочи х учебных планов,

в искусственном «раздуван и и» учебной нагрузки .

На этапе формирования рабоч их учебных планов увеличение

учебной нагрузки может осуществляться путём увеличения доли

аудиторных часов и количества контрольных мероприятий (курсовых

работ, проектов , контрольных работ, рефератов , эссе и т.д.). Это возможно ,

так как данные виды учебной нагрузки не регламентируются

федеральными государственными образовательными стандартам и (далее

ФГОС) . При формировании рабоч их учебных плаиов в соответствии с

ФГОС доля вариативной части, разрабатываемой вузом, достаточно

велика , в отл ичие от предыдущих поколений стандартов, и соста вляет

порядка 50% для бакалавриата и 70% для магистратуры. Подобная свобода

в рамках вуза , зачастую, необоснован но пр иводит не только к появлению в

учебных планах не особо значимых и не столь важных для формирования

компстснций у выпускника дисциплин , но и всдёт к искусственному

дроблению учебного плана по п исциппинам , что напрямую связано с

недостаточной нагрузкой на конкретных кафедрах .

На следующем этапе, кафедральном, при распределении учебной

нагрузки между профсссорско-преподавател ьским составом (палее ППС),

отсутствие заинтересованности в оптих..г изаци и учебного процесс а

при водит к дроблен ию в расписан ии груп п на подгруппы ,

нерациональному проведению зан ятий с точки зрения нсобъсди нения

групп в потоки и т. д.

В итоге , увел ич ивая вышепереч исл ен ными способ ами учеб ную

нагрузку, повышаются трудозатраты на реал изацию кон кретной основной
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образо вател ьно й программы, тем самым увеличивается количество

штатных единиц гюе по кафедрам.

Однако в современных условиях применение данной систе гы

формирования штатного расписания недопустимо, поскольку нарушае ся

основной принцип , заложенный Министерством образования и науки рф

(далее [инобрнауки) при выделении бюджетных средств вузам. Ка к при

пр дыдущей системе сметного финансирования , так и при действующей

системе финан сирования на основании субсидий , расчёт количества

штатных един и ц гше на вуз и объёма денежных средств , выделяемых

ежегодно вузам , производится исходя из численности студентов по

каждой форме обучения. При этом применяются следующие

к э шициенты :

Очная о м об ч ения - 1О
чно-заочн ая о ма обучения - 15

Заочная ( о а обучения - 35
Проведя расчёт для еПб 1ТУРП на 2012/2013 учебн ый год по

численности студентов с учётом коэффи циентов , получаем 242 штатные

едини цы ПП ' .
Если же проводить расчёт по часам уч ебной нагрузки , то расчётное

количесз во штатных единиц гше на 0 1.09.201 2 составляет 2
Наличие в штатном расписании вуза так называемы. '

«сверхнормати вных» сорока четырёх штатных единиц говорит о

нерациональном планировании учебного процесса и ведёт к финансовому

коллапсу. Таким образом , из года в год вузом из допол нительных

источ ников оплачивались данные «сверхнормативные» ставки , что в итоге

при формировании бюджета на 20 13 календарный год привело к

возникн вению планируемого дефицита на 01.01 .20 14 г. в размере 21
ми . ион ру лей (с учётом необходимости повышения средней заработной

платы rше на 10% от средней заработной платы по региону) .

В ыход из спожи вшейся ситуации возможен при принятии ряда мер.

С цел ью унификации рабочих учебных планов по разным направлен ия . '1

подготовки и профилям - речь идёт об основных образовательных

п рограммах бакалавриата по Ф! ОС был определён ряд

общеуни верситетских дисципли н, которые формируют большинство

общекул ьтурных компетенций (далее ОК). По данным дисциплинам были

установлены . для всех нап равлений подготовки единые нормы, а именно :

количество часов, отводимых на лекционные, практические , лабораторные

занятия ; определены единые формы контроля (зачёт или экзамен ) ;

закреплён семестр, в котором изучаются данные дисциплины ; установлено

колич ество зач ётных единиц, приходящихся на ту или иную дисциплин .
При этом возникли трудности из-за разности компетен ций , установленных

тем или иным образовательным стандартом , в зави симости от направления

подготовки . Формулировки компетенций в разных стандартах хотя и

близки между собой и, зачастую, имеют одинаковое значение и смысл ,
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однако формулируются по-разному . И здесь возникает диле мма, каки м

образом возможно объединен ие в потоки групп, обучающихся по разным

направлениям? Решен ием данной задач и стало разработка документа,

инте гри рующего в себе близкие 110 значению компетенци и. А разделение

данных ком петенций на укруп нён ные группы (ком петенции

гражданственности, компетенции социального аспекта, компетенции

профессновал ьного роста , компетенци и праВО80ГО ас пекта, компетенции

экономичес кого аспекта, компетен ци и эстетического аспекта , компетен ции

информационпых техноло ги й в профессионал ьной деятельности,

компетенци и здоровьесбсрежения) и закрепление той ил и и ной

укрупненной ГРУ Il IIЫ ком петен ций за конкретной дисци пл и ной позволило

методически решить данную проблому . В итоге , проведённая унифи кация

учебных планов позволила сущсственно сократить нагруз ку , особенно на

первом и втором курсе , пугём объединения в потоки студентов,

обучающихся не только 110 разным профилям . но И по разным

нап равлениям подготовки .

Другим, не менее важным, этаном оптимизации является

кафедральный уровен ь формирован ия учебной нагрузки . Здесь необходим

новы й подход по составлению штатного рас писан ия , а именно :

примене ние тех же п ри н ципов , которые испол ьзует Минобрнауки , то есть

привязка штатных еди ни ц ППС 110 кафедре к количеству студентов. Для

этого предл агается по каждой основной образовател ьной программе

определить долю учебной нагрузки , приходяшсйся на конкретную кафедру

от общей нагрузк и по дан ной образовательн ой программе . Определ ив

долю по нагрузке, далее оирсдепясм долю студе нтов от общего числа

студе нтов, обучающихся 11 0 этой образовател ьной IIрограмме,

приходящуюся на каждую кафедру. Примени в дл я каждой формы

обучения соотвстствующие коэффициенты, получаем количество штатных

едини ц прихолящихся на конкретную кафедру.

Расчёт штатных единиц на кафедру по каждой основной

образовател ьной программе можно выразить следующими формулам и :

количество ППС дЛЯ очной формы обучен ия :

Х • •• N
ППС

еао i~

= - - *-- где

'" Х 10 .
гн

Чкаф• - число часов учебной нагрузки кафедры 11 0 дан ной ООП (по даННЫ "' 1

из РУП);

Чооn - общее число часов учебной нагрузки 11 0 данной ООП (по данным из

РУП) ;

Nоч - число студентов очной формы, обучающихся 110 данной ООП.

Аналогичные расчёты проводятся для очио-заочной формы :

Х • .• N
еао ~

ППС "·' =-Х-* 15 '
i'-'-

заочной формы обучен ия :
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Таким бразом , общее количество ГЮС, приходящееся на кафедру по

данной ООП :

П LС общ , = пп О '-!+ ППС оч -з+ ППСзао '-! ,

Общ е число штанных единиц по кафедре определяется формулой :

1'1N ёаб =~ [1".1" - •... - .... -
<1 ~ 1М I +П ШJ2 + .....п lau п ],

i= l

где п - количество ООП, реализуемых кафедрой,

Предлагаемая система расчёта имеет ряд преимуществ. Во-первых,

исключается появление «сверхнормативных» штатных единиц, данное

штатное расписание будет полностью соответствовать расчётам

Минобрнауки. Во-вторых, у кафедр при дан ной системе расчётов

сутствует заинтересованность в искусственном «раздуван ии» н. грузки ,

так как увеличение на кафедральном уровне часов не ведёт к увеличени т

штатов, и Д 'же наоборот, появляется интерес в оптимизации расписания с

Ц лью уме ньшения часов на одну штатную едини цу. В-третьих , привязка к

количеству студентов , обучающихся по данной ООП , ведёт к появлению у

пр подавателей ли чной заинтересованности в каждом студент .

Индивидуал ьный подход к каждому студенту и доведени е до резу ьтат

обучающихся в итоге положительно отразится на итогах сессии .
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10.Н.Заяц, ОАО «Группа «Илим»

ПРОЕКТ "ЛИСТВЕННИЦА» И ЕГО годь Н ПОДГОТОВКЕ

БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРОВ И АСПИРАНТОВ

Проект «Листвен н ица» - совместный проект ало «Группа «Илим» И

СПБГГУРП «Разработка ин новационной технологии комплексной

переработки древесины лиственницы (е выводом на мировые рын ки НОВОГО

вида товарной цеплюлозы)» является первым реальным примером частно

государственного партнерства в РОССИЙСКО~1 лесном комплексе, Этот проеКl

вышел победителем открытого публич ного кон курса по отбору орган изаци й

на п раво получения субсидий на реализацию комплексных проектов по

созданию высокотехнологи ч ного производства . Проект «Листвен ница»

непосредственно относится к инновационному развитию лесного ком плекса,

в первую очередь, целлюлозно-бумажной промышпенности России. Для

реализации данного проекта государство выделило субсидию в размере 150
млн. рублей , при условии, что такую же сумму на реализацию проекта

затратит ОАО «Группа «Илим» .

Реализация дан ного проекта обеспечит разработку и реализацию в

промышленных условиях современной технологи и получения целлюлозы из

лиственницы путем направленного изменения наноструктуры древеси ны .

Разработка тех нологи и базируется на исследованиях наноструктуры

древесины и ее полимерных ком понентов , на последних достижен иях

биорефай нинга, Анализ современных теоретичес ких прелставлений о

формировании наноструктуры древесины и ее полимерных компонентов,

путях направленного изменен ия наноструктуры позволяет определить

оптимальные уровни «разборки» наноструктуры 11 морфологической

структуры при п ереработке древесины лиственницы в разнообраз ные

целевые продукты. Одновременное сочетание фундаме нтальных ,

лабораторных , технологических исследований и опытно-промышленных

выработок позволи ло совместит ь во време ни ряд стади й постановки

продук ции на производство и сократить сроки внедрения проек та. Это стало

В01~ЮЖНЫМ благодаря широкому при влечению ведущих научных

лаборатори й мира и использован ию научно го и технологи чес кого потен циала

исполнителей проекта, в том числе молодых ученых , аспира нтов , студе нтов .

На основе древесины л истве н ницы планируется создание технологии

производства целлюлоз ы различ ного назначен ия , а также разнообразных
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•

х имических продуктов, арабиногалактана и др. В резул ьтате на мировые

рын ки будут выпущены прин ци пиал ьно новые ВИДЫ ПРОДУКЦИИ и в

максимальной степени будут использованы кон курентные преимущества

ценнейшего ПрНрОДНОГО ресурса России - листвен н ицы.

Проект «Листвсн ница» может раСС1\Iaтриваться как инновационный

компонент п риоритетных инвестиционных проектов ало «Группа «Илим» ,

прежде всего как приоритетного инвестиционного проскта «Большой

Братск» . Ин н о ва ц иои ность данного проекта, подтвержде н ная знач ительным

ч ислом патентов (6) и патентных заявок (1 7), заключается в создании

принципиально НОВОЙ инновационной технологи и б иорсфайн и нга

л иствсниицы, технологии ее ком плексной переработки с выводом на мировые

рынки новых видов продукци и . При создан ии такой технологии

испол ьзуются п ринципы информационных тех нологий , нанотехнологий и

биотехнологий . Ииформ а цион н ы е технологи и испол ьзуются при создании

базирующихся на спутннковых данных гсоинформацнонных снстем (ГИС),

необходимых для выявления и уточ нения фактических запасов лиственни цы

и разработки стратегии оптимал ьной логистики се заготовки на принцилах

устойчивого лссопользования . При разработке науч но-обоснованной

технологии из влечения из древесины лиственницы ее специфического

важнейшего ком п онента араби ногалактана , локализованного в

наноструктуре дре весины, используются принципы нанотсхн ол огип . При

создан ии п ромышленной технологи и биорсфай н инга лиственницы

реал изуются при нципы биотехнологий . Они включают применсв ис методов

нап равленного регулирования скоростей биодсструкционных , хим ических и

механо-химически х процессов в сочетани и с мембранными методам и

кон центрирова ния и разделения не целлюлозных полисахаридных

ком понентов листвен ницы, сочетан ие этих методов с флотационными

методами разделен ия многоком понентных систем. Иниовацио п ные методы

О(lга 1ll 1З3 1Щ I I нииотр включают использовани е механизма частно

государственного партнерства, системный анализ состоя н ия и тенденци й

развития м ировых рынков , как целлюлозно-бумажной продукции , так и

смежных отраслей . В п роекте используется механизм технологических

платформ , как Росси йски х (БиоТех203 0 ) , так и зарубежных , в сочетании с

взанмодсйствием с м еждународными структурамн 0 0 11 (ФАО ООН, ЕЭК

ООН) и нсправитслъственными организациями (Международный союз

Лесных и Бумажных ассоциаций ). Они включают также интеграцию

научного потенциала ун и верс итетов и академических и нститутов России с

планомерным привлечением ведущих зарубежных учен ых и специалистов, в

том числе и росси йских ученых, работающих за рубежом . В рамках проекта

созданы лаборатори и, оснащенные наиболее совреме нным

исследовательским оборудованием . Его использование сочеталось с

кооперацией с отечественн ыми и мировым и науч ными центрам и . К участию

в проекте были широко при влечены студен ты , аспиранты и молодые учен ые

(свыше 50).
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•

х им и чески х продуктов , араби ногалактана и др. В резул ьтате на мировые

рын ки будут выпущены П рИНЦИПИ3ЛЬНО новые ВИДЫ продукции и в

максимальной степен и будут использованы конкурентные преимущества

ценнейшего природного ресурса России - л иственницы.

Проект «Лиственница» может рассматриваться как ин новационный

компонент приоритстных инвестиционны х проектов ОАО «Группа «Илим» ,

п режде всего как приоритстного инвестиционного проскта «Большой

Братск» , Ин н овап и п н н остъ дан ного проекта , подтвержденная знач ительным

ЧИСЛОМ патентов (6) и патентных заявок (1 7), заключается в создании

принципиально НОВОЙ инновационной технологи и биорсфай н ин га

л иственн ицы, технологи и ее комплексной переработки с выводом на м ировые

рынки новых видов продукци и . П ри создан ии такой технологии

испол ьзуются п ринципы информацион ных технологий , нанотехнологий и

биотехнологи й. Информапионные технологии испол ьзуются при создании

базируюшихся на спутн иковых данных геоинформационных систем (ГИС),

необходимых для выявления и уточнения фактических запасов лиственницы

и разработки стратеги и оптимальной логистики ее заготовки на принци пах

устой ч и вого лссопользования . При разработке научно-обоснованной

тех нологии извлечения из древесины л иственницы ее специфического

важнейшего компонента арабиногалактана, локал изованного в

наноструктуре древеси ны , используются принципы нанотех нологи и . При

создан и и промышленной технологии биорефай нинга лиственни цы

реализуются принципы биотехнологий. Они включают пр именение методов

направленного ре IУJ lИрования скоростей биодеструкционных , химических н

механо-хим ичес ких п роцессов в сочетани и с мембран ными методам и

кон центрирования и разделения не целлюлозных полисахаридных

компонентов листвен ницы, сочетан ие этих методов с флотационными

методами разделен ия многокомпонентных с истем. Инноваци он ные методы

орга н иза ци и нииотр включают использование механизма частно

! 'осударственно! 'о партнерства, системный анализ состояния и тенденци й

развития мировых рын ков, как целлюлозно -бумажной п родукции , так и

смежных отраслей . В проекте испол ьзуется механ изм технологи ческих

платформ, как Росси йс ких (БиоТсх203 0), так и зарубежных, в сочетанин с

взаимодействием с междун ародным и структурами ООН (ФАО ООН, ЕЭК

ООН) и неправитсльствснными организациями (Международный союз

Лесных 11 Бумажных ассоциаци й) . Он и включают также интеграцию

научного потен циала ун и верс итетов и академи ческих институтов России с

планомер ным привле чением ведущих зарубежных ученых и специал истов , в

том числе и российских ученых , работающих за рубежом . В рам ках проекта

созда ны лаборатории, оснащен ные наиболее соврем ен ным

исследовательским оборудованием . Его испол ьзование соч еталось с

кооперацией с отечествен ными и мировыми научны ми центрами. К участию

в п роекте были широко привл ечены студенты, аспира нты и молодые ученые

(свыше 50).
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УДК 37.022:65

Г. П.Семе llOва

Сан кт-Петербургски й

государственный тех нологический ун и верситет

растительных поли меров

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ

Современные исследован ия выделяют следующие факторы и

процессы , приводящие к необходимости и возможности и спользования

информационных и коммуникационных технологи й в процсссе обучения :

- поя вление и развитие качественно новы х средств информационных

технологий (ИТ) и ярко выраженный процесс информатизации ;

- ориентация на те средства и программнее обеспечение средств

информационных и телекоммуникационных тех нологий , которые ждут

вы пускни ка на работе по будущей специальности;

- соответствие содержания образовани я уровню современ ной нау ки;

- соответствие сложности содержания образовательного материала

реальным учебным ВОЗМОЖНОСТЯ\1 обучающихс я ;

- соответствие объема содержания имеющемуся времени на

изучен ие ;

- учет соответствия содержания имеющейся учсбно-методичсской и

материальной базы образо вательного учрежден и я .

Значительный интерес к дистанционному обучен ию актуализировал

вопросы об орган изационном и технологич еском обеспечени и этого

процесса . В современном образовател ьном процессе( вне зависимости от

формы обучения) испол ьзуются и могут быть использованы следующие

средства дистанциоип ого обучения (ДО):

кни ги (В электрон ной форме);

сетевые учсбныс материалы ;

компьютерные обучающие системы в обы чном и мультимсдийном

вариантах;

аудио учсбно-информационныс матери алы;

видео учебно-информацион ные материалы;

лабораторные дистанционные практикумы;

тренажеры;

базы данны х и знани й с удаленным доступом;

'Эл ектронные библиотеки с удаленным доступом ;

дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем ;

и т.д .
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Анализ ДО ЛОЗВО..ляет выделить следующие особенности :

1. Гибкость . Обучаюшиеся , в основном , н е посещают регулярных

зан яти й в виде лекций , семинаров. Каждый может уч иться стол ько,

сколько ему ~1 ИЧ НО необходимо д:1Я освоен ия курса , дисциплины и

получен ия необходимых знаний по выбранной специальности .

2. Модульность . В основу программ ДО закладывается модульны й

п ри нцип . Каждая отдельная дисцип ..пи на И.1 И ряд дисципл ин , которые

освоены обучающимся , создают целостное представление об

определе нной предметной области . Это позволяет из набора незави симы х

учебн ых курсов формировать учебны й пл ан , от вечающий

индивидуал ьным или груп повым потребностям .

3. Параллел ьность. Обучение может проводиться при совмещен ии

основной профссс ионап ьной деятельности с учебой .

4. Дальподсйстние , Расстоян ие от места нахождени я обучающегося

до образовател ьного учреждения (при условии качествен но й работы связи )

не я вляется препятствием дл я эффективного образовательного процесса .

6. Охват . Эту особенность иногда назы вают также н массовостью".

Кол ичество обучающихся в еда не является КРИТИЧНЫ ~1 параметром . Они

имеют доступ ко многим источни кам учебной информации (элсктронным

биб..лиотска м , базам данных), а также могут общаться друг с другом н с

преподавателем через сети связи или с помощью других средств ИТ.

7. Новая рол ь преподавателя . Реч ь идет о новой РО,1 И преподавателя ,

когда на него возлагаются такие функции , как координирование

познаватсльного процесса, корректировка преп одаваемого курса,

консультирование, руководство учебными проектами и т.д,

Взаимодействи е с обучающимися осуществляется , в основном, асинхронно

и синхрон но с помощью систем связи через и нтернет. Допускаются и

привстствуются также и очныс контакты.

8. Новая роль студента. Для того чтобы уч иться, от него требуется

кроме исключительной мотивированности , самоорганизации, трудолюбия,

еще и опрелелснный стартовый уровень владения информационными

технологиями.

9. Новые информационные технологии (компьютеры , аудио-видео

техни ка , систем ы и средства телекоммун и каци й и др. ).

20

Н
А
УЧ

Н
О

-И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

  Ц
Е
Н
ТР

  С
А
Н
КТ

-П
Е
ТЕ

Р
БУ

Р
ГС

КО
ГО

  Г
О
С
УД

А
Р
С
ТВ

Е
Н
Н
О
ГО

  Т
Е
Х
Н
О
ЛО

ГИ
Ч
Е
С
КО

ГО
  У

Н
И
В
Е
Р
С
И
ТЕ

ТА
  Р

А
С
ТИ

ТЕ
ЛЬ

Н
Ы
Х

  П
О
ЛИ

М
Е
Р
О
В

 



УДК 311 .42

Т.Р. Шиши ...Ш3

А.В . Соловьева

Санкт-Петербургский

государственны й теХНО.логически й университет

растительных полимеров

• ТРУДОУСТРОЙСТВО МАГИСТРОВ

Показател ь трудоустройства выпуск ников ВПО ЯВ..ляется ваЖНЫ~1 при

оце нке качества обр азован ия и его соответстви я потреб ностя м рынка труда.

Для анализа ситуации с трудоустройством магистров при ведем

статист ические данные, которые касаются распределен и я вы пускников всех

направлений подготовки по ВИДШ\1 заняти й , вскрываю т тенде н ции в ди намике

таких значе ний , как работа по специальности, 13 соответствии с

квал ификацией , за период 2010 - 20 12 гг.

Таблица 1
Соотношение работающих и неработающих вы пускников, в том числе

магистров всех направлений подготовки, за 20 10-2012 гг.

Работают, % Не работают, %
Выпус кники 70 6
Магистры 76 8

ТРУДНОСТИ с поиском работы (что отражается в показагслях

численности работающиxfнеработающих) у м агистров сопоставимы с

трудностям и выпускн иков специалитета. Среди неработающих магистров за

три года нс было зарегистрированных в статусе «безработных», четыре

выпускника-с псциалиста в 20 10-20 12 гг. обрати ..1ИСЬ в с ..лужб ы занятости и

был и признан ы безработными .

Таблица 2
Особенн ости трудоустройства выпускников по видам

экономической деятельности"
Вид деятельности Выпускн ик и Выпускники

всех магистратуры ,

напраВ:I ен ий %
подготовки , 0/0

I 2 )

ЦБП, издательская и полиграфическая 9 14
деятел ьности

Энергетика 21 10
Химическая промышленность 7 18

2 1
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б ?пгродолжсн ие тз л . _

1 I 2 3

Оборонная промышлен ность , приборо- 11

I
6 1

судостроен ие

Строител ьство 6 1
Просктная Деятел ьность 9 14
Пищевая п ром ышлсн ность 4 5
Торговля и сфера услуг 28 28
Другие виды 10 9

Также как и выпускники-специалисты , магистры иаиболее

востребованы в сфере услуг. В отличие от специалистов , магистры чаще

реал изуют с пой потен циал в химической , целлюлозно-бумажной

промышлен ности и проектиронан ии .

Таблица 3
д

Примечание: "кеаяификация совокупность С60исmв работника,

характеризующих объем его профессионая ьных знаний 11 трудовых llСlGыков , которыми 011
дО.7.же ll обладать д.1Я трудовой деятельности на кон кретн ом рабоч ем месте.

инами ка трудоустроиства магистров по специальности

2010 20 11 2012
Доля работающих магистров в общей числен ности 88 79 64
выпускников магистратуры всех направлен и й

подготовки

Доля выпускн и ко в магистратуры , 4 1 68 70
, ~

трудоустроенных по специальности . в оощеи

ч исленности работающих магистров

Доля магистров, работающих в соответствии с 55 52 52
квалифи кацией "

Доля магистров , продолживших обучение в 2 1 13 ]4
ас пирантуре, в общей численности выпускни ков

магистратуры
.

Характер ди нам ики трудоустройства выпускн иков магистратуры за

анализируемый период следующий : сокращается численность поступивших

на работу и продолжи вших обучен ие в аспирантуре . В то же время

наблюдается увели чен ие трудоустроенных по специальности , хотя выполняет

работу в соответстви и со своей квалификацией только каждый второ й .

Обсуждение статистических материалов будет представлено в

докладе .
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УДК 378.22

и.и. Осо вскаи

Санкт-Петербургски й

государствен ны й тех нологический университет

растительных полимеров

10 - ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА МАГИСТРОВ

в 20 13 году кафедра физической и коллоидной ХИМИИ будет

отмечать десятилетие первого выпуска магистров. За прошедшие годы

магистратура прошла длител ьны й путь развития . Непросто проходило

становлен ие магистратуры . Нсоднознач нос отношение црофессорс ко

преподавательского состава ун иверситета усл ожняло проблему.

Г.М .Полторацкому , Н .П . Лысогорекой приходилось В слоре доказы вать

необходимость открытия навой ступен и образования . ТО , ЧТО наш

ун иверситет оказался в ч исле первых ун и верс итетов Росс и и , 8 которых

лучшие студе нты получил и возможность перейти н а н овый , более высокий

уровень высшего образования , мы обязаны твердому решению по данному

вопросу тогда проректору по учебной работе П. В . Лукани ну . В 2005 году

открылась магистратура на факультетах ИЭФ, в 2006-2009 годах на ФПЭ,

ФМАП, ФАСУТП, ФЭ И М.

Сегодня магистратура перестала быть экзоти кой , уже все понимают,

кто такие ба калавры, кто такие магистры. Однако до сих пор работодатель

настороженно относится к этим категориям специалистов.

Постепенный отказ от специалитета, переход на двухуровневую

систему образования потребовал коренных изменений образовательных

программ согласно н овым федеральным государственным образовательным

стандартам (ФГОС ВПО). Появил ись новые направления , впервые

появились профили дл я бакалавров. На химико-технологи ческом

факультете направление «Химическая технология и биотех нология»

трансформировалось в направление «Химическая технология». Содержание

профилей бакалавров до сих п ор вызывает жаркие споры. Наверно, это

естественно . Однако всех объединяет ответственность за университет,

факультет, кафедру и перед теми , кого мы приняли в с вой университет,

поэтому « консенсус» неизбежен . Главное, не навредить и обеспечить прием

абитуриентов :

Менял ись стандарты , направления, меняпоя и ко нтингент магистров.

Какими же он и были , наши первые магистры? В каждом из них

чувствовались : потребность в получении новых знани й; увлеченность,
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отсутствие праздности , обязательность, умен ие думать, оценивать ,

анализировать, размышлять . Такие способности развиваются путем

постоян ного, упорного и самоотвержен ного труда. Он и работали вне

зависимости от того, есть у Н ИХ желание и настроен ие , иногда преодолевая

нежел ан ие работать. С НИМИ было интересно разговаривать и не только о

науке . Мы учили ИХ , ОН И уч или нас . Так всегда было на кафедре, которую

возглавлял и «сде..лал» К.П .Мищен ко - выдающийся учен ый, талантл ивый и

одаренный, всесторонне развитый , мудрый и добрый человек. В резул ьтате

студентами был и выполнены и защищены блестящие работы . Почти все

наши МЗI 'и етры по праву являются соавторами учебных пособий ,

журнальных публ икаций, часто в журналах ВАК. Этому, безусловно,

способствует Научно -образовател ьны й центр (НОЦ) кафедры университета

и Института высокомолекупярных соединен и й (ИВС РАН) . Такое

объеди нение позвол яет воспитать целеустремленных , высокообразованных

молодых люде й , способных добиться хороших резул ьтатов , как в

фундаментальной науке , так и в ее приложен иях .

Успех вуза - ЭТО успех его выпускников, а успех и его выпускников

создают репутацию вуза . Мы гордимся своим и выпускни ками , м ногие из

них работают на престижных ДО..1ЖНОСТЯХ в системе АН РФ, на

предприятиях отрасл и . Некоторые их них уже защитили кандидатские

диссертации и возвратились в ун иверситет. Да и как не согласиться с

утвержден ием , что магистратура - это ресурс по вышен ия кадрового

потенциала российских вузов .

К бол ьшому сожал ен ию, магистры последн их лет не лучше наших

. первых , И совсем не потому , что они глупее и ленивее . Все они без

исключен ия работают, приходят на занятия часто после ночной смены . У

н их просто нет врем ен и на учебу. Необходимо на государственном уровне

что-то предпринять в этом направлен ии : ил и существен но повысить

стипенди и , ил и, может быть , открыть на бюджетной основе очио-заочную и

заочную формы обучен ия , или то и другое .

Хоч ется надеяться, что с итуация изменится ч ерез 2 года, когда вузы

полностью перейдут на двухуровневую систему образован ия . Конкурс в

магистратуру поз волит выбрать умных, талантл ивых бакалавров, для

которых стремление получить глубокие знания будет на данном этапе

главным в ЖИ 'ШИ , и , которые сегодня готовы пожертвовать материальными

«вознагражден иями» и другими при влекательными сторонам и жизн и ради

более и нтересного и благополучного будущего, в котором труд It

неп рерывность познан ия являются неотъемлемой частью жизненн ого пути .
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УДК3 7 8 . 1

Е г Н о ви кова

Лаппеенрантски й технологически й университет.Фи нля ндия

н.в, Ходырев"

Санкт-Петербургский

государствен ны й технологичес ки й университет

растительных полимеров

ПАРТНЕРСТВО СПб ГТУ!'П И ЛАППЕЕНРАНТСКОГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА:

ПУТЬ ДЛИНОЮ В 10ЛЕТ

2013 год можно считать юбилейным для сотрудничества между СПб

IТУРП и Лап пеенрантск им технологическим ун и верс итетом (Л'[У) : 10 лет

тому назад было подпис ано первое рамоч ное соглашение о сотрудничестве,

которое за ЭТО десятилетие вес ьма успешно развивалась в разных

направлен ия х.

Начало совместной деятельности положило участие ун и верситетов в

фи нансируемы х Ее науч но- практических проектах экологи ческой

направлен ности , связанных с изучением возможности ис пол ьзования ОТХОДОВ

промышленного производства в дорожном строительстве с применением

разработанных в Финля ндии технологий .

Параллельно этому оба университета участвовал и в финансируемых

Советом мин истров Северных стран международных образовател ьных

проектах . ОДИН из них был связан с биоэнергетической тематикой :

«Образование как существенная составляющая биоэнергетической политики

в регионе стран Балтийского морю) .

Цель п роекта состояла в орган изации и развити и сетевого

сотрудничества между регионал ьными университетам и и науч но

исследовательским и орган изациями, способствующего расширению обмена

информацией и ноу-хау в сфере биоэнергети ческого образования и научных

разработок . Одним из резул ьтатов проекта стала реализация

Лаппеенрантским технологическим ун и верситетом магистерской программы

в области биоэнергети ки по схеме двойного ди плома , Нач иная с 200712008
учебного года по настоящее время около 30 студентов Cl lб !Турп

(факультета промышле нной энергети ки и инженерно-экологического

факультета) успешно завершил и обучение по этой програl\.'1 :Vl е и получили

фински й и росси йс кий ди пломы м агистров .

В последующие годы в ЛТУ п о схеме двойного диплома с участием

студентов СПб гтурп и ряда других санкт-петербургск их ун иверситетов

были реал изованы магистерские программы по химической технологи и ,

тех нологи и машиностроения и промышленной электрони ке. До настоящего
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времени по совместным программам в ЛТУ прошл и обучен ие около 50
студентов СПб ГГУРП. Благодаря ориентации учебного процесса на умен ие

применять получаемые знания на практике, изучению целого ряда

дисци пл и н , не предусмотренных в соответствующих программах СПб

ГТУРП , широкому использованию образовательных компьютерных

тех нологий вы пускники , получившие финский 11 росс и йский дипломы

магистров, п риобрел и глубокие профессион альные знания, расширили с вой

профессиональиый кругозор. Существенным и факторами являются также

совершенствование знан ия англ и йского языка и обрете ние навыков общения

в интернациональн ой среде .

Другой образовательны й прое кт, в котором участвовали оба

универс итета, был направлен на разработку курса по хемом етрике ,

встраиваемого в магистер ские программы техн ических вузов - «Курс

дистанционного обуч ен ия по хемометрике дл я магистерских программ

технологичес ких и естественнонаучных направлений» .

Хемометрика как метод анализа многофакторных дан ных находит все

более широкое применен ие в решени и разнообразных задач как науч ного, так

и прикладного характера . В университетах Европы и в Лаппеенрангском

технологическом ун и верситете, в частности , уже на протяжении десятилети й

предмет «хемометрика: входит не только в п рограммы подготовки

магистров, но и в курсы, читаемые бакалаврам . В Росси и этот предмет

преподается студентам лишь в нескольких университетах и , в основном ,

факультативно . Проект был нацелен на подготовку к введению дисципли ны

«хе i\юметри кю) в магистерские програ~1МЫ технических вузов через создан ие

программы дистан ционного обучения . В рамках проекта был и организованы

п рактические занятия для студентов петербургских университетов (В СПб

ПУРП) и финских университетов (в ЛТУ), а также конференция по

методологическим аспектам преподавания хемометрики и семинар,

пос вященный новым научным разработкам в этой области .

В 2009 году по ини циати ве ЛТУ был создан финоко-российский

инновационный университет - сеть состоящая из 6 санкт-петербургских и 3
финских университетов . Благодаря сетевому сотрудничеству в рамках

программы ENPI СВС было получено фи нансирование 7 финоко-российских

проектов , в трех из которых вместе уч аствуют ЛТУ и С! Iб ГГУРП. Два из

указанных совместных проектов послужили основой для создан ия новой сети

"CONIFER" , целью деятельности которой является практичес кая

реал изация финско-российского сотрудничества в лес ном секторе .

Следует отметить, что все проекты , совместно реализуемые ЛТУ и СПб

ГТУРП, независимо от их конеч ной цел и , имеют в своем плане работ очень

важную компоненту - образовательную , которая тесно связана с темати кой

п роекта 11 включает все уровн и обу чения : от ш кол ьн ого образования до

последи пломной профессионал ьной подготовки 11 пере подготовки .
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Секци я J. Реаяизация компетенниюстного подхода в coвpe.мeHHO~"

высшем профессионнльном образовании

УДК 378.14

Е.А . Павлова

Санкт- Петербургский

государственный технологически й университет

растител ьных полимеров

ОСОБЕННОСТИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Что да ст компегентиостный подход препода вателю 11 студентам

Компстснтностны й подход в образован и и позволяет:

- согласовать цепи обуч ения преподавателя с собственными целями студента;

- подготовить студентов к сознательному обучению в вузе , исключая

ситуацию, когда высокая степень свободы студента опья няет его и приводит

к «завалу» первой же сесси и ;

подготовить студентов к успеху в жизни , развивающсйся по

нспрсдсказуемому сценарию. Успех в жизни рассматривается , во-первых , как

получение и удержание рабочего места, соответствующего интересам

студента , а во-вторы х , как дальнейший профессион альны й рост в условиях

рыночной экономики;

- повысить степен ь мотивании обучения за счет осознания е го полыы на

сегодняшний ден ь и будущее ;

- превратить п реподавателя в «вагоновожатого» , который только управляет

процсссом обучения за счет повышен ия степени самостоятельности

студентов ;

- разгрузить студентов не за счет механическо го сокращения содержания , а за

счет повышения дол и индивидуального самообразования , переноса внимания

к способам работы с информацией , груп повому распределению нагрузок и

измснению мотивации ;

- не в теори и, а на практи ке обеспечить единство учебного и воспитательного

процессов без каких-либо специальных «воспитательных мероприятий», где

студент понимает значимость собственного воспитания и собственной

культуры для его жизни.

Персход от з на н иево го содержания образован и я к пея тел ь ностному

Главны й вопрос о содержании образования - «Чему учить?»

В традиционном (знаниевом} содержании - главный вопрос «Каким

знаниям обучать?» В этом случае основным содержанием обучения являются
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объекты и явления окружающего мира , поэтому учебные программы

включают факторы , понятия , закономерности , теории , подлежащи е изучению

(запоминанию, понимаю, закреплению) . Вопрос «Зачем их изучать?»

раздражает преподавателя и считается неирип ичным .

Компетентностный подход требует другой постановки попроса «Каким

способам деятельности обучать?» В этом случае основным содержан ием

обучения я вляются действия, операци и , которые связаны в первую очередь с

решением проблемы, а не только с объектом внимания .

В учебных программах дсятел ьностное содержан ие п ереносит акценты на

способы деятел ьности , умен ия и навы ки , которые необходимо сформ ировать,

на опыт деятел ьности, который должен быть накоплен и осмыслен

студентами и на учебных достижен иях , которые он и должны

продемонстрировать .

Компегснтностны й подход не отрицает, а измсняст роль знаний . В

содержание обучения включаются только те з нания , которые необходимы

для формирован ия умений. Все остал ьные знания рассматриваются как

справочные, они хранятся в справочн иках, энциклопедиях, Интерпете и др. В

то же время студент должен уметь быстро и безошибочно воспользоваться

этим и источниками и нформации для решения тех или иных проблом .

УДК 378.1 4

Е.А. Павлова

Э'n .Те ре llтьева

н.к, Удо вен ко

Санкт- Петербургский

государственный технологический университет

растительных полимеров

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ компвтвнтностного

I10ДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ '!

у компстснтностного подхода много заказч и ков . Прежде всего, это

работодатели , студенты и, конечно, преподавательский корпус ,

Интерес работодателя в том , чтобы вьшускники вузов, принимасмыс ими

на работу, были к ней готовы. Компетен ция есть не что иное, как готовность

действовать.

Проблема тради цион ного образования заключалась в том , ЧТО

выпускни к, как правило , готов к овладению профессиональ ными функциями ,

но нс К их реал изации. Приходилось «доводить» молодого специалиста,

затрачивая на это время и средства .
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Молодой специал ист работал вне общих требован и й, ему прошал ись

ошибки . е го доуч и вал и , п ри крепляя наставников. До определснного времени

такие <(Издержки» считал ись неизбежными в силу специфики самого

образования , которое якобы не способно выдавать конеч ный резул ьтат .

Элементарны й подс чет «издержек от образования» показал , что OHII

колоссальны , даже для небольшого предприятия .

В настоящее время отчетли во прослеживается тенденция предпочтения

тех, кто уже имсст необходимый опыт и способен сразу эффективно

работать , В итоге , в условиях рыночной эконом и ки молодому специалисту

очень сложно найти работу .

Один из путей п реодолени я этих трудностей - изменение целей

образовани я и параметров его качества. Результат образован ия - это

готовность человека к эффекти вному выполнению производственных

ФУНКЦИЙ. Пусть не всех , но хотя бы основных.

В широком смысле , компетентность - это готовность к выполнению

определенных функций, а компетентноетный подход в образовании - З10

целевая ор иентация учебного п роцесса в вузе на формирование

опредепснных компетенций (общекул ьтурных и профсссиональных) .

Общество и государство явл яются важнейшим и заказчиками в сфере

образования , так как несут львиную долю расходов . Страны Евросоюза

выработали общее пониман ие того, что сеть компетенци и , и создали

унифицированную с истему характеристик, позволяющую описать результаты

профессионального образован ия для любой специальности.

Наиболее сложный заказч ик - сам студент . Не каждый сразу ответит на

вопрос, зачем он у ч ится. Мотивацией могут быть престиж , мода на

образован ие , статус , самоопределение на рынке труда и т.д ,

Заказчиками компетентностного подхода становятся , прежде всего,

определившиеся люди , которые знают, чему хотят научиться и чего достичь .

Он и ориентируются на требован ия работодателя , изучают учебные планы и

зан имаются самообразо ванием, иностранный язы к хотят изучать в языковой

среде, включаются в НИР, участвуют в международных проектах ,

стажируются в лучших фирмах по профилю подготовки, много ездят,

набирая опыт. Часто таким студентам важен не столько ди плом (хотя он и

необходим), скол ько портфолио - собрание свидетельств их достижений и

побед .

Овладение компетен цией это получен ие оп ыта продуктивной

деятельности. Такое образован ие дороже в разы обы чного аудиторного

обучения , но и его эффективность несопоставимо выше.

Компетентностный подход часто путают с практико-ориентированной

трудовой подготовкой, которая сводится к выполнению тех или иных

операци й .

Но реализация компстснтностного подхода гораздо ширс и ОН

нсвозможсн бсз получения глубоких знан ий и способности к самообучению,
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Сейчас спорным является вопрос о ценности фундаментал ьных знан и й .

Фундаментал ьное образование предполагает создан ие мощной базы , на

которой потом можно сформировать любые умен ия , но сегодня вузовские

программы по фундаментальным дисциплинам перегружены частностями . За

мелочам и теряется суть фундаментального знания . В то же время только

обладатель этих знаний способен делать самостоятельные шаги в познани и .

Важным заказч и ком компетентностного подхода являются

преподаватели . Для н их этот подход, как дорогой компьютер в подарок

человеку , который нико гда им не пользовался. С одной стороны , это новые

возможности, с другой значительное повышение трудоемкости и

необходимость уч иться.

Нередко мы становимся свидетелями неспешности «отл ич н иков» В

реал ьной жиз н и, хотя объем профессиональных знани й и ум ен ий ,

полученный им в вузе , вполне достаточен. Это является закономерным

результатом «некомпетентостного обучения» . Выпускни к не готов к тому ,

чему его не уч ил и - например, действовать в ситуация х неопределенности ,

которые часто появляются в жизни. Поэтому ком петентностны й подход в

образовании - это закономерность , продиктован ная вре:-'1енем .

УДК 378.12

И.К.Павлова

Санкт-Петербургский

государственный технологический ун иверситет

растительных пол имеров

НОВЫЕ ФОРМЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Стандарты высшей школы третьего по коления ставят перед

профессорско-преп одавательски м составом новые цели и принцилы

обу чения студентов. Это диктуется тем, что прежние lIараметры уже не

отвечают требован иям новой социальной экономическо й с итуации в нашей

стране и условиям , влияние которых необходимо для вхождения Российского

государства в мировую систему и построен ие гражданского общества.

Период перехода к стандартам третьего поколен ия был довольно дл ительным

и относительно плавным .

Учебно-методические объединения подготовил и значительный пакет

методических указаний и рекомендаций по обеспечению основных

образовательных lIporpaMM высшего професс ионального образован ия (ООП

ВПО), что позвол ило быстро и грамотно составить учебные планы для

студентов бакалавров .
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..

Главное, на наш ВЗГЛ ЯД, положительное изменен ие в стандартах - это

то, что теперь мы знаем каким наш выпускни к станет на выходе из вуза,

какие он приобретет социально-культурные, гражданские и

профессиональные качества. В силу этого в новых стандартах отсутствуют

дидактические един ицы , требовавшие от нас то, чему мы должны уч ить

студентов , а присутствуют компетенции, я вляющиеся оцен кой качества

образования и нашей с вами работы .

К компетенциям мы с вами уже при выкли 11 многие преподаватели , не

говоря уже о сотрудниках УМУ, свободно разбир аютс я в компетенциях

своих дисциплин. И общекультурные, и професс иональные компетенци и

помогают преподавателям вести свой предмет на более высоком

качествен ном уровне .

Но псе ЭТО уже вчерашни й ден ь. Сегодня в улуч шени и качества

образования мы двигаемс я дальше, как движетс я и разв иваетс я наше

общество, гражданска я и политическая жизнь . Поэтому появляются новые

формы обобщения, согласован ности и применен ия всех компетен ци й ,

позволяющие объедин ить их в единое целое . Учебно-методи чес кое

объединение по направлению «Дизайн» провела повышение квалификации

преподавателей по внедрению требован ий ФГОС в учеб ный процесс . На ЭТИХ

занятиях были проговорены следую щие моменты и поставлены новые

параметры оце ночной дея тел ьности .

Итак , в недалеком будущем при проверке направлен и й подготовки по

бакана вриату 11 J\.faгистратуре, будут необходим ы два важных и необходимых

п ри преподавател ьс кой де ятельности документа : пас порт компетен ций 11

таблица согласованн ости компетенций . Пока еще при последней

аккредитации вуза Ми нистеРС ТВО1\ 1 образо вания и науки , как мы з наем , этого

не треБОВ"-1 0Со, но уже при будущей проверке будет обязательным. Надеюсь,

что м ногие вузы уже знакомы с этим требованием и , вполне возможно , уже

заняты разработкой новых документов.

Замечу, что по направлениям «Дизайн» и «Кул ьтурологию) эти

документы , соответствующие требованиям ума, уже подготовлены нами и

представлены в учебно-методическ ое управление нашего ун иверс итета .

В заключение еще раз хочу подчеркнуть , что новые докуме нты

(паспорт компетенци й и таблица соглас ован ности компетенций) позволяют

улучш ить качество подготовки студент ов, раскрывают творческие

возможности преподавателей , формируют професс ионап ьиых выпуск н иков

по всех отраслях н ашей стра ны.
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СОЗДАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ОБЩАЯ И Н1ЮРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ"

в современных условиях особую остроту п р иобрел и проблемы оценки

качества образования и разработки оценочных средств в связи с реализацией

новы х федеральных стандартов (ФГОС ВПО), отличительн ой особенностью

которых является компетентностная ориентация ОСНОВНОЙ образовательной

программы ПО каждой учебной дисциплине.

Понятие качества сегодня лежит в основе оцен ки педагогических

технологий, образовательных программ , деятельности уч ебных заведений ,

ПОДГОТОВКИ выпус кников .

Для аттестации обучающихся на соответствие их персонал ьных

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить

знания и умения, и ос военные компетенции .

Оиеноч ные средства представляют собой специал ьно разработанные

методически е и контрольно-измерительные материалы, позволяющие

объективно и корректно определять соответствие процесса и результатов

учсбно-профсссиональной деятельности студентов, а также освоенных ими

ком петенций требованиям , установленным нормативными документами ,

образовательными и профессионап ьным и стандартам и .

Под фондом 011СНОЧНЫХ средств мы пон имаем комплект методических ,

контрольно-измерительных и оценочных материалов, предназначенных для

оцснивания результатов и процссса учебно-профсссионал ьной деятельности

студентов, их знани й , умен ий, навы ков и ком петенций на разных стадиях

обуч ения .

Фонд оценочных средств может состоять из трёх частей : средства для

текущей аттестации студентов, средства дл я п ромежуточ ной аттестации

студентов, средства для итоговой аттестапии выпускников .

Разработанные преподавателем оценочные средства должны стать

своеобразным и естествен ным продолжением используемых преподавателем

технологи й технологий и методи к обучения. Это позволяет студенту более

четко осознавать свои достижен ия и недостатки , корректировать

собственную активность , а преподавателю - направлять деятельность

обучающегося в русло , необходимое с позиции формирующихся

компетен ци й .
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Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в

ходе повседневной учебной работы по и ндивидуальной инициативе

преподавателя . Данный вид контроля сти мулирует у студентон стремление к

систематической самостоятельной работе по изучению дисци плины .

Текущий контроль з наний студе нто в может представлять собой :

- устный опрос (групповой или инди видуальны й) ;

- проверку выполнения и нди видуальных домашних задан ий;

- пропеденис контрольных работ;

- тестирован ие (письменное ил и компьютерное);

- проведение коллоквиум ов (в письмен ной или устной форме);

- контроль самостоятельной работы студентов (В письмен ной или устной

форме) ,

Промежуточная апнпестаиия студентов 110 д IlСI(lmЛIIII С

осуществляется В рамках завершен ия изучен и я дисципл ины и позволяет

определить качество усвоен ия изученного материала . Основным и формами

промежуточ но й аттестаци и являются зачет и экзамен.

Таким образом , при текущем контроле успеваемости акцент делается на

установление подробной, реальной карти ны студенчес ких достижен и й и

успешности усвоения им и учебной программы на да н ный момент BpeMelНl .

При промежуточ ном мониторинге основн ая задача состоит в подведении

итогов работы студента в семестре ил и за год и определенных

адми н истративных выводах из этого (перевод или не перевод на следующий

курс, назначен ие или лишение стипендии и т.д . ). При этом промежуточная

аттестация может проводиться по результатам текущего контроля (зачет ил и

экзамен «автоматом»).

В качестве примера рассмотрим контрольно-измерительные материалы

применяемые на кафедре общей и неорган ической химии .

Раздел ди сциплины Форма Номер и содержание компетенции.

контроля поддерживаемой данн ым разделом

Основные законы Индивидуальное ПК-3 Использовать знания о строении

хим и и . Стро ен и е задание вещества, природе химической связи в

вещества . разли чных классах химических соединений

Хим ическая связь.

О сновные Индивидуальное ПК-21 Планировать и проводить физические и

з акопомерпости задан ие химические эксперименты, проводить

химических обработку их результатов И оценивать

п гюцсссов по гоешиости.

Теория растворов Индивидуальное 111-(-1 Использовать основные законы

задание естественнонаучных дисциплин в

Контрольная професс иональной де ятел ьности, применять

работа методы математического анализа

Окислительне- Инди в идуальное ПК-23 Использовать знание СБОЙСТВ

во сстановитсльпые задание химических элементов, соединений и

п реврашен ия. материалов на их основе ДЛЯ решения зада ч

Элекгрохим ичсские Контрольная профессиональной деятел ь ности

и поцессы работа
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УДК 378 .146

Н .Б . Кузьм и н

Санкт-Петербургски й

государственный техноло гичес ки й университет

растительных пол имеров

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИl'ОВАННОСТИ

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

в целях совершенствования определения уровня сформи рованности

компотенци й и знан ий студентов на основе применения современных

технологий всс шире начи нает применяться система

автоматизирован ного тестирования . Данная система позволяет

максимально объективно оценивать знания и ком петенции студентов и

исключигь субъективизм при выставлении оценки .

В качестве межвузовского обмена опытом МОЖНО рассмотреть

автоматиз ирова нную систему оценки знани й с помощью компьютерных

технологи й , успешно применявшуюся в Севера-западном

государстве нном заоч ном техническим университете , которую после

реорганизации вуза стали изучать в Национальном минерально-сырьевом

университете.

Ал горитм работы был следующим - преподавател и готовил и

тестовые задания по СВОИМ дисци плинам в электрон ном виде, затем эти

тестовые задан ия вводил ись в специально создан ную компьютерную

программу ли бо груп пой программистов . л ибо подготовлонными

преподавателям и , тесты проверялись на соответствие материала

содержан ию дисципли ны, при необходимости корректировались ,
, -

выо иралась структура теста - последовател ьная или случаиная , время

ответа на вопрос и т.п . После проверки работы тестов п реподавателем по

н им начинал и оцениваться студенты , показывая свой персональный

уровень знан ий и компетенций. По окончании тестирования

компьютерная програ \tма автоматически выставляла оцен ку студенту . У

прсподавателя при этом была возможность помимо ознакомления с

общей ведомостью тестирован ия , просмотреть ошибки каждого

студента , при необходимости скорректировать оцен ку . Студентам также

можно было проверить свои ошибки при открытии специал ьной

возможности программы .

На кафедре экономической теории С! IБГГУРП разработаны

тестоные зада ния для бакалавров .
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Возможные вариа нты ответа :

Пример вопроса. введенного в программу .

Вопрос 9 ~ РЕДАКТИРОIJАНИЕ !iiI УДАЛЕНИЕ
Разница выручки от продаж и себестои мости продукции обр азует , ..

Правил ьвый

ответ

1. Прибыль от продаж

2. Бухгалтерскую прибыль

3. Рентабел ьность доходов

4. Рентабельност ь продаж

Параметры воп роса :

Разде..1 : не выбран ~7

Нес вопроса - 1 балл

Ти п ответа - Единственн ый выбор

Обязательно выбирать пр и случайной генерации _ ....,

Пример ведомости тестирован ия :

В едомость тестирования N!! 11 плюс

./

Х

Х

Х

Дата тестиро ван и я

ИнститутjФакvльтет

Специальность

Груп п а Ng

01/12/201 2
АСУ

менеджер

703

Тест: Анти криз ис ное управление ( вариант 2)

NQ Фамилия ИО Шифр Время тест. Баллов Оце

нка

1 Мел ьнико ва ИЛ . 7703021124 03.12 .1209:48:15 19 из 32 3
( уде

6. )

2 И ва н о в И .И . 6710310086 13.12 .1216:57:07 28 из 32 5
( е~л .

3 При га ра В.В . 8703311004 19.12. 12 19 :41 :09 12 из 32 2
( неу
Д . ) .

Экзамен атор
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УДК 378.14:65.5
О.II.Богатыреuа ,

в.п.Овчаре lll<О

Сан кт-Петербургский

государственный технологически й университет

растительных полимеров

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ

ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Подготовка бакалавров 113 технических факультетах ун иверситета

предусматривает овладение ими знаниям и в области э кономики.

Используемые для этого методы обучения тради ционны : объяснителыю

иллюстративные, репродуктивные и методы проблемного обучения .

Объяснителыю-ил.1юстративные методы обычно представлены

лекцией , соп ровождаемой различными демонстраци я ми. Они основаны 113

ТОМ , ЧТО преподаватель сообщает специально отобранную информацию,

организует ее восприятие студентами и показывает, как эти знания

применяются на практике , н том числе и на местах их будущей работы 110

выбранным специальностям .

Репродукти вные методы применяются при проведении

практических занятий , на которых студенты решают предлагаемую

преподавателем с истему задач и упражнени й на воспроизведение действи й ,

уже известных им по прослушанным лекциям .

Методы проблем ного обучения формируют у студентов умение

решать творческие задачи с применен ием получе нных знаний . При

подготовке специалистов , т. е . инженеров с пятилетним сроком обучения ,

первое практи ческое применение получен ных знан ий проя вляется в

процессе дипломного проектирования : определение экономической

эффективности разрабатываемого в дипломном проекте технического или

технологического решения является первой самостоятельной творческой

задачей , решаемой студентом .

При переходе на двухуровневую систему подготовки специалистов ,

в частности , бакалавров техн ических факул ьтетов, в настоящее время

испол ьзуются только объяснительно-илпюстративные и репродуктивные

методы обучения . Методы проблемного обучения не могут быть

использованы в связи с отсутствием в выпускных квал ифи кационных

работах экономического раздела.

Между тем , в своем большинстве они связаны с разработкой и

проектированием новых технологических процессов, нового оборудования ,

новых видов продукции . В ряде работ предлагаются технические и

технологические решения, связанные с модернизацие й действующего

оборудован ия и совершенствованием действующей технологии

производства. Студенты должны уметь грамотно давать экономическую
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оцен ку предлагаемым проектным решен иям . С этой целью необходимо

проВОДИТЬ технико-экономическое обоснование (ТЭО) разрабатываемых

проектов . Этого также требует компетентностно-ориентированный подход ,

используемый в настоящее время пр и подготовке бакалавров .

Государстве н ными образовател ьными стандартами

предусматри ваются соответствующие профессионал ьные ком петенции

(ПК) бакалавров техн ических специальностей . Так, например, по

направлению «Техн ологические машины и оборудование» факул ьтета

МАП предусмотрены следующие компетенции:

умение выбирать и обосновывать науч но-техн ические и

организацион ные решен ия на основе экономических расчето в (ПК- 1 4 ) ;

умение проводить предварительные технико-экономические

обоснования проектных решений (ПК-24 ).

А налогичные профессиональные компетенции предусмотрены для

бакалавров и других технических факультетов .

Сложи вшееся п оложение, при котором бакалавры техн ических

факультетов не получают полноценной экономической подготовки , нельзя

считать нормальным . Для обоснования предлагаемых решений и овладения

п рофессиоиальными компетенциями целесообразным является включение

в состав вы пускных квалифика ционных работ раздела, в котором должно

вы полняться техни ко-экономическое обоснование (ТЭО) . В настоящее

время в составе вы пус кных квалификационных работ бакалавров такие

разделы отсутствуют .

Экономические расчеты позволяют определить вл ияние проектных- - ,
решении на изменение основных показателеи , характер изующих раооту

машин и механизмов, отдел ьных участков П РОИЗ 80дства , структурных

подразделений и предприятий в целом

Разработка ТЭО в выпускных квалификационных работах позвол ит

не только закрепить полученные в процессе обучен ия экономические

знания , но и определ ить уровень э кономической эффективности принятых

технических или технологи ческих решен ий . Это в знач ительной степени

повысит качество э кономической подготовки бакалавров,

УДК 378.22
Н.С. Пшсн п цын в

Московский государственный

областной гума нитарный институт

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ КАК СПОСОБ

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ

Основной цел ью обучения студента в вузе является освоение им

профессиональных компетенций , любая ком петенция - это не п росто набор

зн аний , а умение п рименять получен ные знан ия , умения и навыков в
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конкретной ситуаци и . Возможностъ п роявить и проверить освоенные

компетенци и как обшекультурные , так и п рофессионал ьные , поя вляется в

ТОТ момент, когда студент оказывается в непри выч ных для себя условиях .

Поэтому, на наш взгляд , студенчес кая олимпиада - эта одна из таких

возможностей , особен но, если студент оказывается вне стсн родного вуза .

Студенческие олимпиады нел ьзя отнести к ноным формам работы , но

это проверенный . отлично зарекомендовавший себя способ выявить

талантливы х студентов. Каждый год многие вузы и коммерческие

компании у нас н стране и за рубежом проводят студенческие состязания по

различным направле н иям , вследствие чего сложились опрсделен ныс

тради ции и п ра вила.

Особое место среди всех студенческих олимпиад зан имают олимпиады

по и нформатике . В чем же их особен ность? Во-первых , следует отметить,

что состязания по направлению «информатика» ПР080ДЯТСЯ крайне редко,

обычно выделяют болсе узкие направления : «программирован ие»,

«информационные технологии » и Т.д . Во-вторых , одну И ту же задачу

можно решить разными и нструментальными средствами , что не повл ияет

на результат, например :

«Агент добыл сведения о новом секретном ал горитме шифрования

правитсльствснной связи государства вероятностного проти вни ка .

Однако , оказавши сь на грани провала, вынужден был съесть добытые

материалы и запить их кока-копой. По возвращен ию на базу удалось

извлечь сведения из желудка агента и частично восстановить и х . В основе

шифрования лежал перевод ч исла 989898989 '0 в систему счислен ия с

основанием q. Основан ие си стемы счислени я оказалось утраченным .

Однако удалось установить, что основание системы сч исления было

натуральным ч ислом, ме ньшим 100, а в числе , получе нном в реЗУ~ I1.тате

прсобразования исходного числа , было две цифры «5)) , по одной цифре «7))
и «9) . Остальные цифры восстановить не удалос ь . Основан ием системы

счислен ия , в которую нужно перевести исходное чи сло 989898989 '0,
является . . .» (Открытые международные студенческие Интсрн ст

олимп иады 20 12-20 13 учебного года, i-olymp.ru). Данную задачу можно

решить с помощью програr..1М Ы или с помощью табл и чного процессора.

Для состязан ий по информатике присуши основополагающие задачи, на

достижение которых нацелено любое интеллектуальное соревноваШlе, а это

акти визация познанател ьной активности , повышение интереса к

определен ному предмету . Все вышесказаннос даст широкие возможности

студенту п роя вить свою культуру мышления, способность к обобщен ию,

анализу , вос приятию информаци и , постановке цели и выбору путей её

достижения. За последнее время количество соревнован ий по

информационным технологиям дл я студентов увсл ич илось , при чем н а

разных уроннях : внутривузовск ие , региональные, общероссийские ,

международные , что говорит о непрерывно возрастающем и нтсрссе к

направлен ию .
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УДК 676:661.728
Е.А.Пав.'lова

Н.К.Удове 'I>Ш

Санкт-Петербургски й

государственный технологически й универс итет

растительных полимеров

ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ХИМИЯ ДРЕВЕСИНЫ»

Практи кум ПО данной дисципли не включает в себя лабораторные

работы, при выполн ении которых испол ьзуются пожароопас ные,

взрывоопасные и едкие вещества . К этим группам веществ относятся эфиры,

органичес кие растворител и , концентрирован ные кислоты и щелочи . Работа с

ними требует неукосн ительных знаний техники безопасности .

Правила техники безопасности студенты изучают на ВВОДНОМ занятии в

начале каждого семестра, а затем отвечают на контрольные вопросы , Кроме

того, перед каждой лабораторной работой преподавател ь еще раз

акцентирует внимание на важных моментах техники безопасности.

В течение изучения данной дисциплины студенты определяют

показатели качества древесного сырья из различных пород древесины, а

затем показатели качества продуктов переработки древеси ны , а именно,

технических целлюл оз. Параллельно в лекцион ном курсе они получают

информацию обо всех превращениях компонентов сырья в процессе

химической переработки .

По мере выполнения лабораторного практикума студенты знакомятся с

техническими средствами для изучения основны х показателей технических

целлюлоз (продуктов химической переработки) и древесного сырья.

Завершающим этапом обучения по «Химии древеси ны» является

оформление курсовой работы, в которой авторы должны написать

литературный обзор по заданной теме и обобщить весь накопленный

экспериментальный материал . Чтобы успешно справиться с этой работой

студентам необходимо изучить большой объем литературы , нормативных

документов (ТУ и ГОСТы) и сделать сравн ител ьный анализ полученных

экспериментальных данных с данными литературы и нормативных

документов нз. соответствие.

Таким образом , в рам ках изуче ния дисци плины «Химия древес ины» у

каждого студента формируются очень важные инженерные компетенции :

а) изучение научно-технической информации (ПК-25);

б) использование технических средств Д,1Я измерен ия парам етров и с войств

сырья и продукции (ПК-7);
в) испол ьзовани е правип техники безопасности , пожарной безопасности и

норм охраны труда (ПК- 12) .
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УДК 378.147

Е .В. Смирнова

Российский государственный

педагогический уни верситет им .А .И.Герцена

ФОРМИРОВАНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ

КОМПЕТЕНЦИИ ПО ЭТИКЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Этика науки - относительно молодая дисци пл ина , формирование

которой н ачалос ь В середине ХХ века . В самом общем виде этика науки

СВОДИТСЯ к изучению соотношения науки и морали : во-первых, в плане

воздействия науки на мораль, на нравственный прогресс , Н , во-вторых , с

ТОЧКИ зрени я влияния морали на науку и нравственного аспекта самой науки .

То есть в этике науки смыкаются общефилософский и сугубо практический ,

внутренн и й и внешний модусы .

На Западе, и в первую очередь в США, этика науки к концу 1 980-х

ГОДО(3 оформляется уже не п росто как пол ноцен ная научная дисциплина, но и

как дисципл ина учебн а я, обязател ьная для преподавания в университетах для

студентов и асп ирантов естественно-научных 11 техни ческих специал ьностей

(н апример, в 1989 году Национал ьной академией наук США издается книга

«Что значит быть ученым» - своего рода учебни к 110 эти ке науки для

студенто в старших курсов) .

В отечествен ной науке в эти же годы издаются две монографии по

этике науки (М. ГЛазар ,И .Т.Фролов и Б . Г.Юди н) . Важное отлнчие этих

работ от западных - тот факт, что они не имели статуса учебн ика, не были

обязательны для изучения студентами 11 молодыми ученым и .

Если обратиться к современным россий ским реалия м и положен ию

этики науки в системе отеч ественно го образо ван ия , на данны й момент в

ФГОС бакалавров в общекультурных компете нциях заявл ена ком петенция, в

которой говорится о том, что бакал авр долже н быть готов к

испол ьзованию эти ч еских 11 ирановых норм при оценке последствий

своей профессиоп альной деятел ьности. При этом анали з ФГОС магистров

показыв ает, что далеко не во всех стандартах имеются компетенции но

этике научных исследований, соблюдении кодекса професси онал ьной этики

- хотя очевидно , что одной из сфер деятельности магистра я вляется именно

науч но-исследовательская деятельность . Также эти ка науки как отдельная

дисципл ина не изучается и в аспирантуре, есть лишь обязательный курс по

истории и философии науки, которы й лишь частично касается и этической

проблематики науки .

При этом очевидно, что этика науки в обоих своих модусах (внутреннем

и внешнем) необходима магистрам , В первом случае это связано с
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•

необходимостью следован ия Ш.1И в своей исследовательской работе

опрсцел снным стандартам корпоративной эти ки, принятой в научном

сообществе. 130 втором - с тем, что на современ ном этапе развития науки все

новые этические Дилеммы возникают в самых разных областях знания - и

гуман итарных, и естественно-научных, и технических . В ВИДУ этого

представляется необходимым введен ие этики науки как полноцен ной

дисциплины ДЛЯ изучени я в магистратуре и в аспирантуре. При этом

преподаватель должен объяснить магистру не ТОЛЬКО общеярипятые

принципы внутренней ЭТИ КИ науки (объективность, честность, бескорыстие,

терпимость, сомнение в достоверности ), НО познакомить его с многообразием

ВЗГЛЯДОВ 113 основные Дилеммы внешней эти ки науки , поскол ьку на данный

момент не существует и не может существовать еди ного п одхода к их

решению и оценке .

Есл и же введенис в учебные планы подобного учебного курса по этике

науки невозможно , то целесообразно введение дополнительной

профессиональной компетенци и для магистров - сн особиость формировать

суждсн ия о ходе 11 посл едствия х СНОС" няуч пой 11 п рофессиопальиой

деятел ьности с учетом этических при н цилов.

Пон ятно, что эта компетенция формируется на протяжении всего

обуч ения в вузе и междисципп инарна по своей сути. При ЭТО1\1 ч асть,

связанн ая с осознанием этических норм научного сообщест ва, органично

сочет ается с текущей исследовательской работой магистра, в которой ему

всегда необходимо п ридержи ваться принципов объективности , истинности,

достоверности и т. п . Другая часть , связан ная с этической оценкой

последствий с воей деятел ьности, может быть развита за счет выполнения

опредсленных задан и й. Учебные планы магист ратуры включают различн ые

их виды - эссе, рефераты , курсовые работы . Способность анализировать.

синтезировать, вести библиографическую работу и критически

резюмировать научную информацию формируется у студентов при

подготовке научных публикаций . Отдельные работы можно пос вящать

этическому анализу возникающих в изуч аемой магистром дисциплине

коллизи й , рассмотрению отдельных актуальных проблем конкретной

науки в этическом ракурсе. Различные виды практик и научно

исследовательская работа магистра (НИРМ), также п редусмотрен ные

учебным планом, должны содержать в себе часть, связан н ую с этической

оценкой проводимой магистром исследовательской работы .

Полностью оценить форми руемую компетен цию можно в магистерской

диссертаци и , в которой наряду с выполнением поставленной

исследовател ьской задачей выпускни к должен уделить внимание этической

проблематике своего исследования .
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Санкт-Петербургский

государственный технологический уни верситет

растительных полимеров

П РОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ

НА УРОВНЕВУЮ подготовкм ПО ФГОС

в 20 11 году о соответстви и с при казом Рособразован ия N. 109 от

10.02.20 10 г. «О задачах высших учебных заведени й по переходу на

уровневую систему высшего профессионального образования» вузы

Российской Федерации перешли на Федеральные государствен ные

образовател ьные стандарты третьего поколения (ФГОС - 3).
Особенностями ФГОС-З являются :

- компетентностный ПОДХОД - акцент с содержания (что преподают)

переносится на результат (какими ком петенциями овладеет студент, что он

будет знатъ и ГОТОВ делать) ;

- увел иче н ие часов самостоятел ьной работы студента ;

- выражение трудоемкости в зачётных единицах ;

- кредитно-модульная организация учебного процесса ;

- большая роль активных методов обучения и интерактивных форм

проведения заняти й .

Согласно ФГОС-З успешное освоен ие учеб ного плана подготовки

подразумевает : посещение занятий (аудиторное обучен ие) и сам остоятельная

работа студента (время на подготовку к занятиям ; закре плен ие учебного

материала после зан ятий; написан ие рефератов; выполнение проектных

работ, а также выпуск ная квалификационная работа) . Время , отводимое на

самостоятельн ую уч ебу , составляет более 60 % всего учебного времени ,

Учитывая не сформированную потребность к самостоятельному

обучению у студентов , особен но на первы х курсах - у педагогов стоит задача

создать условия Для формирования гибкой и ндивидуальной системы

обучения и помочь студе нту планирован. учебный процесс на основе

модульной системы . МОДУЛ Ь дает возможность «видеть», по каким законам

дисципли ны сочетаются друг с другом . Основной прин цип построения

модуля - восхождение от простого к сложному, от методологических

дисциплин к при кладным . В рамках учебного МОДУЛЯ совмещаются в

органическое целое как фундаментал ьные, так и специальные дисци пл и ны.

Необходимый регулярный КОНТрОЛЬ выполнения заданий требует

новейши х оценочных средств, которые МОГ.1 И проверить не только уровень
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усвоен ия ДИСЦИПЛ ИНЫ , но и Дать мотивацию студенту для выполнения

самостоятельной работы. В связи с ЭТИМ необходимо предусмотреть новые

формы занятий , активные формы обучен ия и информационные технологии .

Теория и практи ка дизайна ставит ВО главу угла актуализацию

творческих потенций лич ности, цель - формирование способности к

пермапентному обучению и самообучению, то есть способности к

непрестанному приобретению новых знаний , умений и навыков,

необходимых для постановки и решения задач, не имеющих в прошлом

скол ько-нибудь бл изких аналогов и прототипов . Научить человека быстро

ориентироваться в потоке разнохарактерных сообщений, уверенно отбирать

из них лишь достой ное е го внимания , критически анал изировать их

содержание , компактно формулировать для себя и х смысл и закреплять В

памяти то, ЧТОмогло бы пригодиться сму не только сейчас, но и в будущем.

В преподавании дизай на существует понятие «Системный дизайн» ,

Это сложный комплекс взаимоотношений с общественными потребностями ,

культурой , средой , технологией . Студенты получают навы ки научной

работы , ком плексного подхода к проекти рованию и более свободны в выборе

способов представлен ия своих замыслов - от текстов и объемных

композиций до инсталляций. Как просктны й инструмент дизай н-программа

акцентирует комплексность подхода к программам обучения дизайнеров .

УДК 378.22:676. l

А.А. Гаузс

м. в, Ва н чаков

Санкт-Петербургский

государственный технологически й университет

растительных полимеров

СОХРАНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ

БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ

ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ФГОС

Современная уровневая система подготовки студентов высшей школы

предусматри вает два уровня : бакалавры и магистры . Подготовка

специалистов (и нженеров) оставлена только для узкого круга

специальностей, в ос новном воен ного профиля .

Подготовка бакала вров в соответствии с Федерал ьным государственным

образовательным стандартом (ФГОС) осуществляется за четыре года . По
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сравнению с инженсрами существенно сокращено время на прсддипломную

прахтику и выполнен ие выпускной квалификационной работы ,

ФГОС дЛЯ магистров по направлению «Тсх нологичсскис машины и

оборудование» имеет вы раженный уклон в область HaytlНo

исслсдовательс кой и педагоги ческой лсятсльности . ЭТО нашло отражен ие в

перечне базовых дисци плин общенаучного и црофессионал ьного циклов и

номен клатуре практик (н аучно-производстненная и педагоги чес кая ),

большом объеме научно- исследовател ьской работы,

На первый взгляд может показаться, что исчезает подготовка

отраслевых инженеров , востребованных в настоящее время

промышленносгью. В отношении выпускников, имсющих квалификацию

бакалавр или магистр, возникает настороже нность работодателей , зачастую

не знакомых с образовательными стандартами , создаст трудности при

трудоустройстве, Не случай но в приказе Министерства образования и науки

Росси йской федераци и от 18 мая 201 1 года указа но , что выпускникам

бакалавриата наряду с квалификацией (степсныо) бакалавр может

присваи ваться специальное звание бакалавр-инженер , Магистрам

присваи вается звание ма I 'и стр-инженер , Этим подчерки вается инженерный

характер подготовки вьшускников. К сожален ию, в приказе не п роп исан

порядок ПРИС80ения этих зван ий и внесен ии в итоговый документ - дипл ом о

высшем образован ии,

Необходимость и нженерной подготовки бакалавров была учтена нам и

п ри составлен ии учебных П.13НОВ , в которых , В основном , сохранена

номенклатура инженерных дисциплин , Существенно расширен список

дисци пл и н ПО выбору, позволяющих будущему выпуск нику целенаправленно

участвовать в своем обучении с учетом будущего возможного

трудоустройства. Структура практик также предусматри вает ознакомление с

м ашиностроительным и тех нологическим п ро изводстнам и , имеющими

важное значение в подготов ке будущих специал истов ,

Особенностыо подготовки магистров является индивидуальны й целевой

характер . В идеале следует стрем иться к тому, чтобы практика и вы пускные

работы магистрантов соответствовали их будущей работе. Образовательный

стандарт магистров и разработанный на его основе учебный план , имеют

определе нную с вободу, позволяющую индивидуализировать подгоговку в

соответстви и с направлением будущей деятел ьности .

Таким образом , введение уровневой подгото вки при правильном

методическом обеспечении и формирован ии учеб ных планов позволяет

сохранить необходимый уровен ь инженерной подгото вки будущих

специалистов,
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УДК 37.0 18

Т.Р.ТереШКIIШI

Санкт-Петербургский

государственный технол оги ческий ун иверситет

растительных полимеров

Кирси Итконен

Миккели ун иверситет прикладных наук , ФИНЛЯНДИЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Движущей силой формирования единого образовател ьного простран 

ства СЛУЖИТ глобализаци я , разрушающая экономическую замкнутость

стран . Глобализация обусловливает интернационал изацию высшего обра

-зо ван ия , которая заклады вает основы ДЛЯ качествен ного уровня националь

ных образовательны х систем. Это является характерным симптомом пача

па обеспечения различными государствами и вузами унифицированного

образовательного стандарта на обширной территории . Следует учитывать,

что глобализация обостряет конкурен цию на внутренних рынках образона

тел ьных услуг, что Также является одним из аргументов в пользу необхо

димости академической мобильности .

Академ и ческая мобильность способствует вос п риятию студентами и

преподавателями вузов рациональных нововведени й в сфере высшего обра

зования, что , соответственно, позволяет снизить накал сопротивления обра

зовательным ин новациям и обеспечить эволюцион ное развитие высших

учебных заведений с учетом мировых тенденций . Более того , она с пособст

вует пониманию направлений совершенствования материально

техн ической базы вузов в целях обеспечения ее адекватности новым реали

я м образовательной среды . Последняя задача сегодня очень актуал ьна, так

как в условиях дефицита финансовых ресурсов и высокой степени износа

такой базы у многих отечественных вузов требуется детал ьн ое пон имание

приоритегов разработки соответствующих инвести ционных программ и

возможностей испол ьзован ия материально-технической базы вузов

партнеров .

Вес ьма актуал ьной является также проблема разработки системы

подготовки нового поколения преподавателей с упором на структуру и глу

бину знаний , педа гогические навыки , новые технологии образования и ме

тодологическую культуру . Одним из решений этой проблемы является

обеспечение академической мобил ьности , которая ус коряет повышение

к вал ифи кации преподавателей вузов .

Обеспечение требуемого равновесия между нововведен иями в сфере

высшего образования и национальными педагоги ческими и науч ными тра

ди циями следует рассматривать с пози ци и новых социокультурных реали й
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•

11 связан ной с ними тенденцией присоединения отечественного образован ия

к единому мировому образовате льному пространству . Очевидно , что меха

ничес кая подгон ка отечественной школы и науки ПОД какие-л ибо зарубеж

ные схем ы непр иемлема. Вузы должны не только давать фактологические

знани я , они также ДОЛЖНЫ форми ровать целостность мировоззрения лично

сти , чтобы не ТОЛЬКО сохра нить высоко е место российского образовани я, но

I-f увеличить его вклад в развитие страны . При этом роль инновационного

развития вуза заключается в ориентации на опережение, на новые потреб

ности общества и народного хозя йства страны.

Академическая мобильность является основной комп онентой единого

европейского образовательного и науч ного пространства , которое : 1) обла
дает широким раз нообразием образовател ьных и науч ных программ и про

цессов ; 2) имеет возможности для их оптимального взаимодействия . По

слеДНЯЯ характеристика определяется за счет сопоставимости деятельности

ВУ10В и инди видуализации образовательных траекторий . Ин вариантными

организационными формами академической мобил ьности являются : Г) ин

дивидуальная инициатива ; 2) программа исследовательских или науч ных

грантов ; 2) орган изация совместных образовательных или исследователь

с ких программ : программы двойных и совместных ди пл омов; программы

на основе коммерческой концессии и др .

Факультет экономики и менеджмента Сl1БГТУРП акти вно работает в

направлени и развити я академической мобильности с РЯДО;"'1 зарубежных ву

зо в. С Миккели университетом при кладных наук (Финляндия) факультет

связывает самое длител ьное и, пожалуй , самое плодотворное сотрудниче

ство . За последние пять лет были подготовлены и поданы три заявки на

конкурс проектов ТГ;МI1УС , одна заявка - на конкурс проектов Совета Ми

н истров Северных стран . Ежегодно организуются обменные студенческие

программы в рамках проведения интенсивной недели обучения по разЛИ 1 1

ной актуал ьн ой тематике . Проводятся совместные семи нары преподавате

лей , последни й был проведен в г. Миккепи в я нваре 2013 г . по теме: «Выс

шее образование России и Финляндии: возможности интеграции» . Не

сколько раз в год преподаватели читают лекции в вузах-партнерах на анг

лийском языке. В настоящее время ведется работа по разработке програм

мы «двойных дипломов» ПО направлению «Менеджмент» В рам ках бака

лаВрИ:J.та И м агистратуры .

Однако , существует и ряд трудностей в и нтернационализации выс

шей школы . Несмотря на то, что подписание рф Болонской декларации

придало интенсификации академ ической мобильности правовой статус ,

отечественная законодател ьная база для формирования массовых пероме

щений преподавателей и , в первую очередь, студентов между вузами до сих

пор не создана. Финансовы й аспект организации подобных перемещений ,

отсутствие знания у студентов и преподавателей иностранного языка, а

также не признание отечествен ных ДИПЛО:\10В за рубежом можно даже не
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обсуждать . Сегодня не существует механизмов, обеспечивающих времен

Н Ы Й отъезд студентов 8 другие вузы , что объясняется жесткостыо отечест

венных учебных планов. Несовпадсние таких планов в национальном и З3

рубежном масштабе создает дополнительное прспятствие для интенсифи

кации академической мобильности в РФ.

Таким образом , сегодня требуются законодательные инициативы , ко

торые ДОЛЖНЫ создать условия усиления сотрудничества отечественных и

зарубежных вузов ПО л инии взаимообмена студентами и преподавателям и .

Потребность в таких инициативах диктуется необходимостыо перехода

отечественны х вузов на и нновационны й путь развития с учетом современ

ных реалий глобал изаци и.

УДК 372.1 47

Е.А . П а вл ова

В.О.Варга "О Il

Санкт- Петербургски й

государственный технологически й университет

растительных полимеров

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРАКТИК

Практика (е грсч. «деятельностъ») - зто целесообразная и целенаправ

лен ная деятельность , т . с . деятельность, которую субъект осуществляет ДЛЯ

достижения определен ной , заранее поставлен ной цел и .

Определяющая роль практики , 11 0 отношению к познан ию, выражает

ся, с одной C~OPOIIЫ , В том , ЧТО иракти ка выступает ОСНОВОЙ , ИСТОЧНИКОМ

знани й, н , с другой сгоропы,» как средство провсрки истинности знаний .

В широком смысле слова , под практикой мы ДОЛЖНЫ пон имать не

только виды пра ктик , з акреплен ных в учебном плане, 110 и практику работы

с информацией, практи ку исследовательс кой деятельности , социально

правовую и культурологическую.

Требование времени определило необходимость успешной социализа

ции студентов . Теоретичееки выстроенная система таких практик обсспе

чит их прсемственность на разных ступенях обучени я .

В стандартах нового поколения очень большое количество часов от

дано на самостоятельную работу. Но ведь не секрет, что большинством сту-
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•

дентов на дневных и вечернем факул ьтетах отрабаты ваются тол ько ауди

торные часы и подготовка к зачетам и экзаменам .

На заочном факультете аудиторные занятия сокращены на столько,

что качество знаний ставится под сомнение. А ведь если выделенное коли

чество часов на самостоятельную работу правильно организовать , то эф

фективность обучения резко повысится и сложатся условия для формиро

вания необходимых общекультурных и профессиональных компетенций .

Другое дело , ЧТО это потребует дополнительного времени от преподавателя

и повышен ия его квалификации (педагогической и профессиоиальной•.
Напр имер, по направлению 240 100.62 «Химическая технологию)

МОЖНО организовать практику, связанную с гуманитарным циклом дисцип

л ин (на волонтерских началах). Это может быть , например , ведение экскур

си й по городу для приезжих первокурспиков. Для этого нужно знать исто

рию Сан кт-Петербурга, овладеть культурой реч и , уметь вести диалог, знать

основы психологии и педагоги ки . Этому можно науч ить студентов или в

рамках СНО по гум ан итарным дисципли нам , или заключить договор с оп

ределенными ор ганизациям и (ОК -1).
Практику работы с информацией можно включить в раздел учебной

практики , Для этого необходимо выдать студентам темы для поиска и дать

ал горитм действия и т.д . (ОК -12).
Можно проводить социальные и другие практики в домах ребенка ,

детских бол ьн ицах и другие совместно с профкомом студентов (или без не

го) для формирования общекультурных компетенций (ОК - 10, ОК - 5, ОК 

3).
~ожно участвовать в ре гул ярной уборке территорий для обучения ,

отдыха или з начимых для города и уни верситета объектов (ОК - 13).
Таких примеров можно привести много, но чтобы сложилась целост

ная карти на системы практик в вузе, необходимо создать свою кон цепцию

и п риоритетные направления организации самостоятельной работы студен

тов .
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УДК 378. 1

В.В .Соколов

Санкт-Петербургс кий

государственный технологически й университет

растительных полимеров

ИСТОКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА ВУЗА

в 1968 году состоялся визит проректора ЛТИ ЦБП по научной работе

п рофессора К.П.Мищенко в ФИНЛЯНДИЮ . Это был самый первый контакт

нашего института с капиталистической страной . Цель визита

установление дружеских учебных , научных и производственных связей с

соседней страной .

Продолжением дан ной поездки явилась годи ч ная стажировка доцента

кафедры физической и КОЛЛОИДНОЙ ХИМ ИИ Соколова В .В . , которая

проходила в Хельсинкском университете на кафедре ХИМИИ древесины 11

пластиков, а также в ФИНСКОМ целлюлозно-бумажном институте .

В ходе данной стажировки удалос ь получить разрешение на 10
дневную поездку в апреле 1970 года в Швецию и посетить 
Стокгоп ьмский политехни ческий институт, Шведский научно

исследовательски й институт древесины , Ун иверситет города Упсала

(Кафедру физической хими и профессора Стига Классона , бывшая кафедра

профессора С ведберга . )

В Финля нди и был установлен дружеский контакт с всемирно

известным ученым в области полимеров и целлюлозы , основателем

немецкого журнала Das Рар г ег из Дармштадта, профессором Джайме .

Результатом стажировки в Финляндию было нес колько отчетов о

ведущих финских комбинатах и бумажных фабриках . отчет о борьбе со

смоляными затруднен ия м и в ЦБП Финляндии .

В рамках учебной и научной помощи ра.1вивающимся странам

сотрудн и ки нашего института (ЛТИ ЦБП) в период семидесятых и

восьмидесятых годов преподавали и проводили научную работу в городах

Алжирской народно-демократической республ ики - Крачун ВЛ .• Соколов
В .В .. Степанов И .А .

Кафедра при кладной хими и в Алжирском Институте нефти , газа и

химии , возглавляемая в начале 70-х годов Соколовым В.В . , в первы й раз

выпустила 20 инженеров- исследователей по специальности

«Прикпадная х имию) и 18 высших техников - аналогов наших бакалавров .

Позже, по разработанным нами программам , в городе Бежайя был открыт

Алжирский институт прикладной химии ,
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Эти командировки (в Финля ндию и Алжир) послужили фундаментом

(опыт работы, связи, языковая практика , публ и кация учебных.

методичес ких и научных работ, переводы с английского , французского и

немецкого ЯЗЫ КОВ) дЛЯ расширения НОВЫХ дружеских контактов с

Финляндией , Францией , Германией , C1UA и другими странами .

В связи с серьезными государствен ными преобразования м и в нашей

стране и за рубежом карди нально изменились и научные ко нтакты нашего

института (Университета) с научным миром других стран .

С 199 1 года разви вались научные связи Университета с Германией . В

Технической высшей школе Дармштадта на кафедре производства бумаги

(заведующий кафедрой доктор, профессор Лотар Гёттши нг) Соколов В .В .

выступил с докладом «Состояние ЦБП России на со временном этапе».

Кафедра Гёттшинга имеет одну из лучших лабораторий по анализу бумаги

в Европе и м ире (Экспертная лаборатория ) и Экологическую лабораторию,

возглавляемую до ктором Уда Хаммом .

По рекомендации профессора Гётгши нга состоялась поездка наших

ученых в город Гернсбах в Центр Бумажни ков , который возглавлял доктор

Винфрисд Хайблс, Этот Центр имеет Школу Бумажни ков и ФПК,

оснашённые по последнему слову тех ники, здесь готовят

высококвалифицированные кадры для немсцкоговорящих стран . Они

оборудованы современными лабораториями, а также обеспечены

комфортабельным жильем и питанием .

По образу и подобию Центра Бумажников Гернебаха в нашем

Ун и верситете был образован Институт комплексного развития и обучения

«КРОНА». Был учтен опьгг работы немецких коллег - организация

многоцелевого обучения , программы . методические пособия , наглядная

и нформация , про грамм ы читаемых курсов лекций и практических занятий,

оснащение лабораторий современными приборами , финансирование,

организация проживания , п итания , отдыха . Многое из этого у нас только в

проекте. В настоящее время проводится многоплановая работа

прсподавателей университета с предприятиям и отрасли .

Опыт международного сотрудн ичества университета с зарубежными

партнерами безусловно должен быть использован с учетом особенностей

подготовки бакалавров и магистров в н овых условиях реал изации ФГОС

ВПО.
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УДК 378.22:541. 1

Н.Н .Х "" ,, ' ,

Санкт-Петербургск"й

государственный технологический университет

растительных полимеров

РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАГИСТЕРСКИХ IlРОГРАММ

НА КАФЕДРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

Развитие новых направлений науки и техники , в частности

наноматериаловеден ия , требует организации образовательного процесса в

области ПОДГОТОВКИ специалистов этой квалификации. Речь идёт об открытии

в нашем университете нового направления магистратуры 152 100
«Наноматериалы . Мне могут возразить, ЧТО сейчас все готовят специалистов

в этой области . Дей ствительно, в целом ряде ун иверситетов Санкт

Петербурга (СПБГЭТУ, НИУ ИТМО, СПБГТИ(ТУ), СПБГПУ, АФТУ РАН"

др. ) ГОТОВЯТ таких магистров . Но в подавляющем большинстве случаев это

специалисты-физики в области электроники , оптоэлектроники и лазерной

техни ки . Мы же говорим о подготовке специалисто в высшей квалификации в

области химии и химической технологии с интеза папоматериалов

неорганической и органической (В т. ч , полимерной) природы . Организация

подобной специализации имеет целый ряд преимуществ .

Во-первых, наряду с нашей кафедрой в наличии подобного направления

может быть заинтересован научно-педаго гический коллектив и других

подразделений университета .

Во-вторых, организация научно й лаборатор ии по

паноматериалов не требует крупных финансовых вложений

организована силами кафедры в течение одного-двух лет .

В -третьих, В городе существует значительное количество различных

ресурсных центров и центров коллективного пользования , в которых

установлено самое современное, преимущественно иностранное научное

оборудование . Поэтому все научные исследования , выполняемые в этой

лаборатории , и , следовател ьно , орган изация образовательно го лроцесса

могут быть проведсны на хорошем международном уровне.

В-четвёртых, высоки й уровень исследований , наличие публикаций в

хороших , в т.ч. И международных журналах , вызовет несомненный интерес

студентов к этому но вому направлению подготовки .

И, наконец, в-пятых, большое число научных , исследовател ьских и всё

более расширяюшийся круг промышленных предприятий , работающих в

области наноматериаловеден ия , открывает хорошие перспективы в области

организации произ водственной практики студентов и их трудоустройства.
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улк 378. 14

Л.Л.Парамонова

Р.О.Шабнев

Санкт-Петербургоки й

государственны й технологический университет

растительных полимеров

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В СИСТЕМЕ ДВУХУ}'ОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ

Кафедра технологи и бумаги и картона успешно зан имается по

программе ПОДГОТОВКИ бакалавров и магистров . Кроме учебного процесса,

большое значен ие имеет и воспитание через предмет. Общение с ведущими

преподавателям и 8 рамках спецпредметов и научно-исследовательской

работы маги стров позволяет лучше узнать студентов , контролировать

процесс обучения на всех курсах. На кафедре впервые введены новые формы

кураторства. По предложению деканата в качестве кураторов были

назначены магистры первого и второго года обучения : Андреева Юлия, гр .

129.3 - У группы 122; Закубанцева Анастас ия . гр. 119.3 - У группы 112. Это
был первый опыт, но ОН показал, что общение магистров и бакалавров может

дать положительный результат и способствовать взаимному

интеллектуальному развитию .

Для студентов, обучающихся по направлению магистратуры 240 100
«Химическая технология» работа кураторами является важной составляющей

8 рамках проведения научно-педагогической практики и ВОЗМОЖНОСТЬЮ

проверить себя в качестве преподавателя высшей школы .

Кураторы . - магистры помогут бакалаврам определиться с дальнейшим

обучением 8 университете (на первом и четвертом курсах), так как отбор в

магистратуру будет зависеть от уровня подготовки и среднего балла

студента.

Большое значение в кураторстве магистров имеет тот факт, что именно

они могут нацелить бакалавров н а серьезное отношение к учебе, так как для

обучения в магистратуре рекомендуются только хорошо успевающие

студенты, прояв ившие себя в период прохождения всех видов практик .

Кроме учебы , кураторы помогают первокурсникам в планировании

досуга по программе «Люби и знай свой город» , в участии в мероприятиях

университета.

Работа кураторами способствует формированию общекультурных

компетенций:

на практике использовать умения и навы ки в организации

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);

уметь находить творческие решения социальных и профессионал ьных

задач к нестандартным решениям (ОК-5) .
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УДК 371.84

Е. Новикова

Jfаппеенрантекий технологический университет (ЛТУ), ФИ НЛЯНДИ Я

г.о. Шабиев

Санкт-Петербургский

государственный технологический уни верситет

растительн ых пол имеров

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ

Необходимость совершенствования технологических навыков и опыта,

повышения качества научных исследований и углубления сотрудничества с

бизнесом - вот некоторые проблемы высшей школы . Разрабатываемая в ЛТУ

платформа ИРИС (Iппоvаtiопs tl1fough Research and [пломапопэ with SMES)
является недостающим звеном между научными исследованиями и бизнес

структурами , способствующим решению этих проблем .

ИРИС стремится к созданию модели открытых инноваций для финских

И российских малых и средних предприятий с активным вовлечен ием

академического сообщества. Ключевая идея - объединить финские и

российские компании и университеты для продвижени я инновационной

деятел ьности в практическую плоскость 11 0 обе стороны границы .

ИРИС призвана помочь уни верситетам в практической реализации их

инновационных разработок и является уникальным инструментом для того,

чтобы :

• Улучшить контакты с бизнесом : ИРИС дает возможность установить

контакты между академическим миром и малыми и средними

предприятиями.

• Получать последнюю информацию о программах финансирования

исследований и о мероприятиях в России и Ее .

• Совершенствовать инновационны е идеи малого и среднего бизнеса в

рамках совместных п роектов ,

• Использоватъ резул ьтаты академических исследований в деятельности

малых и средних предприятий.

• Подключить представителей академического мира к созданию " ;-"ЮЗГОВЫХ

центров " для удовлетворения имеющихся потребностей в области

развития бизнеса .

• Получить ценную информацию об ожидан и ях бизнеса и промышленности,

которые будут учтены в научных исследованиях .
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• Организовать учебные мероприятия для партнеров академической сети в

сфере инновационного развития в различных областях з наний .

ПТУ обладает обши рным ОПЫТОМ совместной исследовательской

деятельности с российскими университетами-партнерами . ИРИС является

платформо й дл я соединения потребностей в разработках, с одной стороны, и

прсектных идей и научных амбиций, с другой, а также для старта

взаимовыгодны х проектов ,

Дл я дальнейшего развития сотрудн ичества между российскими и

фИНСКИМИ университетами Дополнительно к перечисленным выше функциям

была создана ИРИС Академия , деятельность которой имеет своей целью

предоставление необходимых з наний и консультацион ных услуг молодым

исследовател ям из российских университетов-партнеров.

В период с 17 по 19 декабря 2012 г. ИРИС Академи я провела первый

семинар «От научных исследований к бизнесу - учебный семинар о

коммерциализаци и ин новаций» . В семинаре принимали участие молодые

ученые из разных регионов России : Санкт-Петербурга, МОСКВЫ, Мордовии,

Баш кортостана, Татарстана и др. Среди участников семинара,

представляюгцих свои проектные идеи, были и два молодых исследователя из

СПб ГТУРП - Шабиев Р .О . и Новиков А .И .

За 3 дня обучения участни ки Академии прослушали лекции по

вопросам маркетинга, о наиболее перспективных направлениях проведения

научных исследований , о развитии IТ-технологий, социальных технологий , о

защите интеллектуал.ьных прав , стратегическом партнерстве, об особенностях

коммерциализации научных идей и организации небольшого предприятия .

В программе сем инара было предусмотрено посещение

производственных цехов крупной и нновационной компании «Тле Switch»,
которая тесно сотрудничает с ЛТУ в области научных исследований и

разработок .

В последний день каждый из участников рассказывал о своем

инновационном проекте . От СПб ГТУРП были представлены проектные идеи,

относящиеся к сфере подготовки бумажной массы и получению новых видов

бумаги .

Реализуемая посредством ИРИС форма взаимодействия открывает

возможность обретения навыков, необходимых дл я успешного продвижения

инновационных проектов, и позволяет еще в большей степени развивать

сотрудничество между исследователями различных вузов и представителями

бизнес-структур, благодаря чему компании смогут участвовать в

продвижени и проектных идей уже на ранних стадиях их разработки .

54

Н
А
УЧ

Н
О

-И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

  Ц
Е
Н
ТР

  С
А
Н
КТ

-П
Е
ТЕ

Р
БУ

Р
ГС

КО
ГО

  Г
О
С
УД

А
Р
С
ТВ

Е
Н
Н
О
ГО

  Т
Е
Х
Н
О
ЛО

ГИ
Ч
Е
С
КО

ГО
  У

Н
И
В
Е
Р
С
И
ТЕ

ТА
  Р

А
С
ТИ

ТЕ
ЛЬ

Н
Ы
Х

  П
О
ЛИ

М
Е
Р
О
В

 



Секция 2. Интерактивные методы обучения: теория и практика

УДК 681 .3:378.14

О.В . Томилова

Санкт-Петербургский

государственный технологический уни верситет

растительных полимеров

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА

НА БАЗЕ ИНСТРУМЕНТОВ GOOG LE
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Эффекти вность обучения в вузе определяется многими факторами и ,

прежде всего, активизацией самостоятел ьной работы студентов, роль

которой постоянно возрастает. В этих усл овиях особое значение

приобретают педагогические методы и средства обучения .

При обучении студентов дисциплине «Инженерная и компьютерная

графика» применяются интерактивные методы в совокупности с

современ ными информационными технологиями.

В рамках данной статьи представляю с вой опыт в испол ьзовании

выше указанного метода на базе инструментов Google при проработке темы

«Разрезы» (ГОСТ 2.305 - 2008). Перед студентам и была поставлена задача :

самостоятельно освоить материалы по теме и результаты своей деятельности

представить в форме общей презентации .

Процесс обучения заключался, п режде всего , в правильной

организации работы студентов . В этом процессе можно выделить три этапа:

подготовка, монитори нг, оценка .

Основной и самый трудоёмкий эта п - подготовка. На этом этапе

устанавливаются сроки выполнения задания . Преподаватель подготавл ивает

площадку для вывода информации , определяет с пособы коммуникации и

инструменты для создания презентации , разрабатывает требования и

критерии оценки .

В качестве \Veb- IIлатформы был использован сайт автора

http://www.tornilova.org . Для организации доступа к п резентациям в системе

Google были созданы слайды с названием темы для каждой груп пы , которые

послужили отправной точ кой для размещен ия последующих страниц

презентаций студентов. Для временного хранен ия материалов были

подготовлены папки на диске Google с соответствующими груп пам пранами

доступа. В Google составлена и размещена инструкция для студентов по
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регистрации и совместной работе над презентацией ; изложены рекомендации

и требования к презентаци и ; опубликованы критери и оценки .

Второй эта п МОlllfТОРIIН Г. На этом этапе преподаватель

отслеживает работу студентов и при необходимости координирует её,

оставляя свои комментарии . Презентации «оживают» и начинают

наполняться материалом . Динамика пополнения презентаций слайдами обеих

групп отображается на странице сайта, что позволяет внести элемент

конкуренции и способствует выполнению задания в более короткие сроки.

Обе груп пы вовлекаются в процесс , каждый студент старается внести

свой индивидуальный вклад в общую работу, испол ьзуются различные

ресурсы для поиска информации и наполнения графическим материалом

слайдов презентации, определяется дизайн проекта . Обучающиеся

взаимодействуют между собой, и в результате со вместной деятельности

формируются общекультурные комnетенции.

В программе презентаций Google, помимо инструм ентов для создания

презентаций , предусмотрены следующие возможности : настройка доступа с

разными правам и (читатель, разрешено оставлять комментарии , редактор,

владелец), вкладка дл я комментария к слайдам, создание копии документа ,

им порт слайдов, публикация в интернете , отправка соавторам, отправка в

качестве вложенного файла к сообщению, а также хрон ология изменений . В

хронологии указываются даты измен ени й , редакторы, вносившие изменения .

Можно пройтись по всем этапам хронологического древа и проследить

последовател ьную работу участников; в случае каких-л ибо неприятностей

можно восстановить процесс на любой стадии его создания , что

обуславливает безопасность и позволяет отслеживать активность конкретных

студентов .

Заключительный эта п - оценка. Презентация выводится на экран и

демонстрируется все й аудитории . Работа проходит стадию обсуждения ,

преподаватель определяет степень её готовности , соответствия указанным

требованиям , утверждает завершение . Обсуждается вклад каждого

участника . В соответствии с критериями, выставляются оценки .

Интеракти вные методы обучения в комплексе с современными

и нформационными технологиям и побуждают познавательную активность,

развивают личн остный и творческий потенциал обучающихся ; позволяют

охватить большой объём учебной информации при более детальном и

качественном её рассмотрен ии, поскольку каждое действие студента

сопряжено с работой целого коллектива.

При итоговом тестировании студенты показали отличные знания по

теме «Разрезы» , что подтверждает актуальность представленной методики

обучения .

Результаты деятельности студентов выложены на персо нальном сайге

автора в общем доступе.
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УДК 378. 147

Е.А. Павлова

ЭЛ.Терентьева

н.к, Удовенко

Санкт- Петербургский

государственный технологический университет

растительных полимеров

ПЕРЕХОД НА ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ

ОБУЧЕНИЯ - ПРИОРИТЕТНОЕ НАПI'АВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Скажи мне - и я забуду;

Покажи мне - и я запомню;

Дай сделать - и я пойму.

Китайская притча

в настоящее время в России идет становление НОВОЙ системы

образован ия , ориентирован ной на вхождение ее в мировое образовательное

пространство . Происходит смена образовател ьной парадигмы: предлагаются

иное содержан ие, иные подходы , иное право, иные отношения , иное

поведение, Иной педагогический ментал итет. Этот процесс сопровождается

значительными инновационными изменениями в педагогической теории и

IIрактике , а, следовательно, и в системе современного образования .

В связи с распространением различных инноваций , в том ч исле и в

новых педагогических технологиях, требуется повысить мотивацию

обучающихся , профессионально-практическую направлен ность занятий ,

добиваться запланированных педагогических результатов . Это требует от

преподавателя пониман ия педагогической технологии , знания

интеракти вных форм и методов обучен ия ,

Педагогическая технология это системный метод создания,

применения и определения всего процесса преподаван ия и усвоения знаний с

учетом техни ческих и человеческих ресурсов и их взаимодействие , ставящей

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).

Интерактивные формы и методы обучен ия завоевывают сегодня все

большее признан ие и используются при преподавании разл ичных учебных

предметов и являются приорилетным направлением в образовании .

Важнейшей составляющей педагогич еского процесса становится

взаимодействие преподавателя со студентами . И, именно интерактивные

методы обучения позволяют налаживать межлич ностные взаимодействия как
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между студентами в l 'руп пе , так и между преподавателем и студентами путем

внешнего диалога в процессе освоения учебного материала . Это может стать

мощным фактором повышения эффективности учебной деятельности,

Интерактивные формы и методы обучения поз воляют достичь ряд

важнейших образовательных целей:

- стимулирован ие интереса к обучению;

- повышение уровня акти вности и самостоятельности обучения ;

- развитие на выков анализа;

развитие взаимодействия в диалоге между всеми участниками

образовательного процесса.

К интерактивным методам обучения относятся , например:

- дистанционное обучение ;

- деловые игры и другие виды обучающих игр;

- информационно - коммуникати вные технологии :

- исследовательские и проектные технологии;

- обучение в сотрудничестве (например, работа в команде);

- проблемное обучение;

- модульное и модул ьно - блочное обучение ;

- технология развития критического мышления (РКМ);

- нетрадиционная система оценивания знаний ;

- дебаты;
- «мозговой штурм» ;

- эвристическая беседа и другие,

Суть интерактивных методов обучения заключается в переходе от

традиционных методов, основой которых является способ предъявления

учебной информаци и к методам, позволяющим студентам самостоятельно

овладевать знаниями ,
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УДК 378.14

А.В.ЧеР l lII кова

Санкт-Петербургский

государственный технологический университет

растительных полимеров

ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ

Необходимость перехода на новые методы обучения связано не

только с внедрением н систему высшего професс ионального образования

ФГОС, но и с тем , что н последние ГОДЫ студенты стали другими .

На факультете АСУПI был проведен анализ снижения успеваемости

студентов, признаком которого ЯВЛЯЮТСЯ потери контингента обучающихся

от момента поступления до момента окончания вуза. Идея анализа

принадлежит доценту кафедры иитсу Жуковой Ю .С . , которая в рамках

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы научных исследований» провела его со студентами 5
курса.

По статистическим данным вузов Санкт-Петербурга потери

контингента обучающихся до 1990 года составляли до 1О %, в период 1990 
2000 ГГ. составляли до 20 % за вес ь период обучения .

По данным деканата ФАСУТП, полученным за 2006 - 2013 ГГ. , такие

потери могут составлять до 60 % и это при условии борьбы за каждого

студента . Причем можно отметить, что результаты зимних экзаменационных

сессий существенно хуже, чем летних.

Так как такая с итуация падения успеваемости может иметь разные

причины , с целью их выя влен ия был пронеден опрос студентов разных

курсов. В качестве опросного листа была предложена таблица для попарного

сопоставления возможных причи н по методу Саати . В качестве причин

снижения успеваемости рассматривались: низкий конкурс при поступлении ;

отсутствие мотивации обучения ; изменение жизненных интересов; занятость

работой; сложность обучения; отсутствие интереса к изучаемым

дисциплинам; неправильный выбор профессии и др .

Полученные в ходе опроса данные оказались для разных курсов

различными , так, например , первокурсники отмечали , в основном , слабую

подготовку в школе и сложность обучения , а старшекурсники - изменение

жизненных интересов и занятость работой. Результаты позволяют сделать

вы вод о необходимости гибкого перехода к новым технологиям и методам

обучения , в том числе игровым , которые позволят, не снижая качество

подготовки, сохранить контингент обучающихся . Ведь вуз - это, прежде

всего, студенты.
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УДК 378.1

в.э.Чернова

Санкт- llетербургекий

государственный технологический университет

растительных полимеров

КАК ВЫБJ'АТЬ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ'!

Результат обучен ия зависит не только ОТ цели, мотивации,

содержания обучения, но и ОТ избранного метода. Метод обучения (от др .

греч . 11,,8080<; - путь) - процесс взаимодействия между преподавателем и

обучаемыми , в результате которого происходит передача и усвоение

знани й , умений и навыков , предусмотренных содержанием обучения .

Приём обучения (обучающий приём) - кратковременное взаимодействие

между преподавателем и обучаемыми, направленное на передачу и

усвоение конкретного знания, умения, навыка.

В литературе выделено более 50 методов обуче ния и воспитания,

выделяется целая группа методов организации дидактических , деловых и

других игр. Кроме широко применяемых объяснительно-иллюстративного ,

репродуктивного, метода проблемного изложения интенсивно

разрабатываются эвристические методы: мозгового штурма, эмпатии ,

инверсии , эвристических вопросов и т.п .

Выбор методов обучения зависит от целей и задач обучения , степени

сложности , новизны и содержательности учебного материала , а также

индивидуальных особен ностей обучаемых , условий обучения ,

профессиональных возможностей преподавателя . На практике

преподаватель сначала определяет, каких целей необходимо достичь при

освоении каждого учебного курса , а затем - какими методами он будет

этого добиваться. Основным критерием выбора метода обучения считают

его эффективность, Т. е . соотношение качества знаний и количества

затраченных на их усвоен ие усилий , средств и времени как преподавателя ,

так и студентов .

В л итературе обычно рассматривается определенная

последовательность выбора методов и сочетаний приемов , с помощью

которых они реализуются, применительно к работе уч ителя с учениками

средней школы . Для высшей школы особенности выбора метода обучения

не изучены . Между тем , существует целый ряд таких особенностей:

- сложный язык научных текстов, которые следует не просто

прочитать , а проанализи ровать и усвоить ;

- высокая концентрация учебного материала в читаемых лекциях;

- разнообразие форм аудиторной работы;

- высокая доля самостоятельной работы;
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высокий уровень требований к качеству усвоения учебного

материала .

Очевидно, что име нно характер учебной деятельности, степень

самостоятельности , необходимость проявления аналитических и

творческих способностей должны служить ос новным критерием выбора

метода обучения в высшей школе .

Можно предложить следующий алгоритм моделирования методов и

приемов обучения для преподавателей вузов :

1. Целевой аспект: определить цели обучения .

2. Содержательный аспект : выделить в учебном материале

содержание образования на уровне теоретического представления

(дидактические един ицы.)

3. Гностически й н психологический аспекты : определ ить способы

усвоения содержания и в соответствии с ними выбрать соответствующие

дидактические методы обучени я .

4. Логически й аспект: в соответстви и с логикой построения учебного

материала определить чередование дидактических методов обучения .

5. Обеспечи вающий аспект: для каждого метода в соответствии с

содержанием учебного материала выбрать средства обеспечения усвоения :

учебная и периодическая л итература, мультимедийные презентации ,

учебные или научно-популярные филы..ты , матер иал ы для цроверки

качества усвоения учеб ного материала, материалы для активизац ии

сам остоятельной учебной деятель ности студентов, напри мер, темы эссе по

понятийному аппарату .

6. Управленческий 11 восп итательный аспекты : соответстве нно

выбранным методам выбрать приемы обу чения и их сочетания , подобрать

правильный . тем п каждого занятия , учитывая психоэмопио нальную сферу

учащи хся.

Новые приоритеты высшего образован ия определ ипись

произошедшей сменой образовател ьной парадигмы . Переход от массово

ре продуктивных к индив идуально-творческим формам и методам

преподаван ия определ ил повышение требований к уровню

общекультурной и специальной подготовки выпускн иков вузов , к качеству

подготовки будущих с пециал истов и бакалавров .

Следователь н о, вопрос о выборе метода обучения стоит очень остро

перед каЖДЫ~1 препода вателем , начинающим чтение стандартного ил и

авторско го курса в начал е каждого нового семестра .
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УДК 378 ,147

Е.А. Павлова

Санкт- Петербургски й

государственный технологически й университет

растительных полимеров

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД - КАК ОСНОВА

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

Менять педагогическ ие ориентиры -
зто самое трудное и самое необходимое ,

что приходится делать сегодня .

В , А. Квраковский

в структуру педагогической технологии ВХОДЯТ :

- концеПТУ3_'1 ьная основа;

- содержательная часть обучения;

- процессуадьная часть - организация учебного IIроцесса .

Критерии технологичности:

1. Концептуаяьность. Каждая педагогическая технология имеет опору на

определенную концепцию, включающую различные обоснования

достижения образовательных целей .

2. Снсте....чндсгпь. Педагогическая технология - ЭТО не произвольный набор

отдельных дидактических средств, а система действий , связанных логикой

процесса , взаимосвязью всех его частей , целостностью и др .

3. Управянемость предполагает возможность планирования ,

проектирования процесса обучения , поэтапной диагностики, варьирования

средствами и методами с целью коррекции результатов .

4. Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в

конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и

оптимальными по затратам , гарантировать достижение определенного

стандарта обучения .

5. Воспро изводспюо 11 ZllРПlllll llровШlllость резулынато в п одразумевает

возможность применения педагогических технологий в других

образо вател ьны х учрежде н иях, с другим и субъектами , устойчивую,

воспроиз водимую результати вность педагоги ческого процесса ,

Классифи кация п елиготических тех нологи й может быть по разным

признакам , но в настоящий момент нет общепринятой классификаци и ,

поэтому останови мся на бол ее современных .

Определенный интерес представляет кл ассифи кация , п редложенная

В.М . Максим овой, которая вклю чает:
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Структурио-логические технологи и , иредставляющие собой поэтапную

орган изацию с истемы обучения .

Интегрннионные технологии, обеспечивающие интеграцию

разнопредметных знаний и умен ий.

Игровые технологии - системы применения различных дидактических

игр, формирующих умение решать задачи на основе ком петентного выбора

альтернативных вариантов.

Тренингоные технологии - системы деятельности по обработке

определенных алгоритмов решения типовых задач , в том числе с помощью

ЭВМ ; пс ихологические тренин ги и нтеллектуального развития , общения ,

решен ия управленческих задач .

Информационно - компьютерные технологи и на основе диалога

«человек - машина» с помощью обучающих программ (информационных ,

контролирующих, тренингоных и др. ).

Диалогические технологии, основанные на диалоговом мышлении

«студент - студент», « преподаватель - автор» , «студент - автор}) и т.д .

Наибол ее полной классификацией педагогических технологий на

сегодняшний ден ь я вляется классификация Г.К . Селевко, которы й выделяет

следующие педагогич еские технологии 110 :

- уровню применения : общепедагогические , частнопредметные, отраслевые,

локальные, модульные , узкометодические;

ведуще..ну фактору психического ризвития : биогенные , социоген ные,

психоген ные ;

орпентанни на личность: информацио нные , операционные ,

формирующие;

характеру содержания: обучающие , общеобразовательные,

гуманистические ;

организационным формам: групповые , индивидуал ьные , альтернативные

и др;

110дходу к обучае.llhl.м : авторитарные, ли чностно ориентированные,

технологии сотрудни чества;

доминирующему .методу : объяснительно иллюстративные,

развивающие , проблем но - поисковые, информационные (ком пьютерн ые);

направлению .модернизннии : на основе демократизации отношений, на

основе акти вации учебной деятельности , на основе эффекти вности

организации и управления , на осноне методического и дидактического

реконструирования материала, ириродосообразныс , авторские тех нологии ;

категории обучаюшихсн: массовые технологии, компенсирующие ,

технологии работы с одаренными и др.

Этот обзор педагогических технологий не исчерпывающий , но он

позволяет преподавателю определиться с выбором и быть готовым К

инновационной деятельности .
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УДК 378.14

В. Н . Суриков

В. Б . Смирно в

Е.Б.ХаРДИI<ОВ

Санкт-Петербургский

государственный технологически й университет

растител ьных полимеров

ИСПОЛЫОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

НА КАФЕДРЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ

Информационные технологи и являются частью интерактивных

педагогических технологий . Можно выдел ить следующие средства и

условия использования новых информационных тех нологий в обучении на

вузовском и послевузовском уровне:

- обучение навыкам адекватно отражать сущность изучаемых

процессов и объектов с помощью информационных полей;

- внедрение методов активного обуче ния , формирующих навыки

принятия решени й;

овладение опытом применения автоматизированных систем

различного н азначения ;

- обучен ие навыкам решения типовых задач на компьютерах .

В настоящее время в связи с переходом обучен ия в соответствии с

ФГОС уменьшается время аудиторных заняти й, отведенное на изучение

дисциплины, большее время отводится на самостоятельную работу

студентов , которую можно и нужно организовать.

Кроме того, несмотря на наличие вычислительной техники почти в

каждом доме, нынешнее поколен ие не способно использовать ее в полной

мере. Компьютер , в основном , используется для общения в социальных

сетях , просмотра фильмов , прослушивания аудиозаписей , компьютерных

и гр . 8 лучшем случае, имеется поверхностное знание пакета офисных

программ Microsoft Office.
Также при прохождении производственной и преддипломной

практи ки студент не может освоить основы управления технологическими

процессами .

В связи с этим возникает необходимость и нтерактивного и

дистанционного обучения . Поэтому на кафедре «Автоматизации

технологических процессов и ПРОИЗ80ДСТЮ> (АТПиП) на базе лаборатории

А-4 19 созданы интерактивные тренажеры «Пуск котла» и «Пуск турби ны»,

позволяющие наглядно показать технологически й процесс пуска данных
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..

устройств. Эти тренажеры дают студе нтам практи чески е знания ,

необходимые на произ водстве для решения конкретных задач .

Лаборатория А-4 19 представляет собой 6 рабочих мест для студентов и

преподавательское рабочее место , оборудованное демонстрационным

телевизором . В этой лаборатории проводятся практические работы по

дисциплине «Осно вы информационных технологий», где студенты работают

с пакетом офисных программ. В настоящее время кафедрой АТПиП

разрабатываются лабораторные работы по изучению Интернет-технологи й ,

которые можно будет про водить после оборудования лаборатории

компьютерной сетью. Кроме того , проводятся занятия 110 изучению SCADA
системы Тгасе Mode, предназначенной для управления технологичес ким и

процессами . На установленном программном продукте MatLab им еется

возможность проведения практических работ по дисциплине

«Моделирование систем управлению).

Кроме того , на базе данной лаборатории имеется возможность

проводить презентации в рам ках изучаемых дисци плин и защиты дипломных

работ.

В заключение хочется отметить , что использование ресурсов

лаборатории позволит поднять качество обучения по дисциплинам «Основы

информационных технологий» , «Моделирование систем управлению),

«АСУТЭП и ПО» н а качественно новый уровень.

УДК 378. 147

В. 10. Ла ком к и и

Е . Н . Громова

Санкт-Петербургский

государственный технологи ческий университет

растительных полимеров

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОННЫЙ

УЧЕБНИК И УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ

Начнем с терминологии.

Если вы написали хороший учебник, сверстали его на компьютере и

выложили в интернет, то это еще . не электронное учебное пособие. У

печатной книги свой жанр , у интернета - свой.

65

Н
А
УЧ

Н
О

-И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

  Ц
Е
Н
ТР

  С
А
Н
КТ

-П
Е
ТЕ

Р
БУ

Р
ГС

КО
ГО

  Г
О
С
УД

А
Р
С
ТВ

Е
Н
Н
О
ГО

  Т
Е
Х
Н
О
ЛО

ГИ
Ч
Е
С
КО

ГО
  У

Н
И
В
Е
Р
С
И
ТЕ

ТА
  Р

А
С
ТИ

ТЕ
ЛЬ

Н
Ы
Х

  П
О
ЛИ

М
Е
Р
О
В

 



•

Если вы собрали интересные картин ки в "PowerPoint" и сделали

презентацию - это тоже не электронный учеб н ик . Жанр презентации требует

присутствия рассказчи ка .

Электронный учебное пособие (учебни к) представляет собой

ги пертекст с удобным интерфейсом для легкого доступа к любой главе.

Содержимое пособия наг.1ЯДНО представлено в виде анимирован ных

схем, разрезов оборудования , которые позволяют демонстрировать

происходящие внутри установок процессы .

Помимо теоретического материала пособие содержит примеры и

интерактивные задач и. Текст насыщается видео- и аудио- комментариями ,

ПОЗВОЛЯЮЩИ.\Ш н аглядно воспринимать информацию . Ilосле каждого раздела

учебного пособ ия можно проверить усвоение знани й с помощью

компьютерных тестов.

у нас в ун иверситете осуществляется формальный подход. Все

набранные на комп ьютере книги и презентаци и считаются электронным

учебным пособием . Тем самым дискредитируется сама идея электронного

учебни ка, который может существовать незави симо от лектора.

Многие полагают, что дистанционное обучение то же , что

телевизион ное вещание , а лектор - это ди ктор, читающий свой текст

(подобным грешит телевизионный проект "Академия ") .

Дистанцион ная лекция - это и не интернет-конференция, и не чаг, где

задают вопросы . Лектор не может быть все время в режиме "оп-Н пе ", а

и нтернет-слушатели могут находиться в разных концах света, кто на

Сахалине, кто в Кали нинграде .

Незачем трансл ировать изображение лектора, это все равно не даст

эффекта присутстви я. А раз уж трансл ируется видео, то пусть это будет

фильм , показывающий процесс и закадровый голос , который объясняет

увиденное .

Конечно , снимать учебные фильмы, к тому же интерес ные, сложно .

Нужно иметь видеотехнику, доступ к объекту съемки и умение снимать.

Однако, есть и другой путь .

Интернет буквально засыпан рекламными фильмами и

видеороликам и . Многие из них очень хорошего качества и нужного

содержания . Но большая часть на иностранном языке или без звука или с

непрофессионал ьным комментарием .

Все этифильмы можно адаптировать дл я учебного п роцесс а: вырезать

лишнее, перевести, добавить свой комментарий .

ДЛЯ этого достаточ но иметь "средний" комп ьютер, выход в и нтернет,

знать язык и тему роли ка .

Так, в настоящее время нами подготовлено электронное учебное

пособие для нового курса "Энерго-и ресурсосбережение" , которое включает
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59 (переведенных и озвученных) видеороликов общей продолжительностью

3,5 часа .

Однако , найдется перестраховщик из числа ч иновников, который

заговорит о нарушен ии авторс ких прав .

Полагаем , достаточно давать ссылку на авторов видео, как принято в

научном сообществе . Ведь люди для того выкладывают фил ьмы в интернет,

чтобы о них знал и.

Адаптированные учебные технические фипьмы послужат хорошим

пояснител ьным материалом для электронного учебного пособия , которое

может быть и спол ьзовано для дистан ционного обучения .

УДК 37.018.43

О. В . Федорова

Санкт-Петербур гский

государственный технологический ун иверситет

растительных полимеров

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Дистанционный метод обучения имеет свою историю .

Основоположником сч итается Исаак I l итман , который в 1840 году обучал

студентов стенографии с помощью почтовых отправлений .

В современном обществе образование сч итается ОДНИМ из гл авных

факторов для успешного социального ра.1ВИТИЯ и экономического роста . В

Росси и дистанционное образование сравнител ьно недавно вошло в

обучение студентов и имеет множество разногласий .

Дистанцион ное обучение стало способом образования широкого круга

людей , которые не имеют возможность учиться в традиционной форме .

Внедрение элементов дистанционного обучения в учебный процесс

студентов химика-тех нологического факультета Cl lб ГТУРl l и меет свои

особенности . Преимутцество заключается в том, что существует

возможность обучать студентов, находящихся в других городах без отрыва

от работы . Тем самым расширяется круг обучающихся , так как многие не

могут два раза в год посещать учебные заведения. Расширяется

возможность выбора учебного заведения . В современном мире

компьютерные технологии становятся неотъемлемой частью общества,

интерактивные методы обучения занимают все больше места, а
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•

•

дистанционное образование имеет большие возможности . Существуют и

недостатки. Дистанционное обучение у многи х студентов ассоциируется с

получен ием гуман итарного образования . Гораздо сложнее обстоит дело с

техническими специальностями - как обучать на расстоян ии , например,

студентов- х имиков. Как объяснить учебный материал , который большей

частью связан с наГЛЯДНЫ.\1 И методами обучен ия . Но зная особен ности, есть

возможность скорректировать программу под определенные специальности .

Можно как контролировать процесс , так и ПРИН И\1ЗТЬ участие в обучении

независимо от време н и 11 местоположения . Возможность оперативной

передачи информации любого вида .

Существуют различные режимы обучения . Наиболее распространены

режимы, связан ные с учебными группами . Индивидуальное обучение

возможно как в режиме, основанном на жестком графике (расписа нии), так и

на постоя нной си нхронизаци и получ ен ных знаний и учебной программы

(сдо тех пор , пока не выучит») , Имеются успешные примеры обучен ия по

и нди видуал ьным графи кам . В рам ках дистанционного обучения у

обучающ ихся есть возможность выбора формы , места , скорости и времени

обуч ения .

С помощью дистанционного обучен ия воз можно проводить он -лай н

консультации, текущи й контрол ь успеваемости , а также проводить

промежуточ ную аттестацию. Итоговая аттес тация и проведение

лабораторных работ, если существует в ЭТО:vl необходи мость,

осуществляются традиционными методами . Также существуют возможность

решен ия вопросов с помощью видео-конференции или проведение

конференцию в режиме реаль ного времени , где студенты могут задать

интересующие их вопросы или ответь на вопросы преподавателя .

Широкий спектр электр онных програМ :Vl по дистанционному обучению

позвол ят н е только изуч ать теоретичес кий материал, но также проводить и

лабораторные работы самостоятельно, с помощью преподавателей ,

находящихся в удален ии . Преподаватели могут выкладывать видео-лекции

ил и практические (лабораторные) работы для обучающихся с

соотв етствующими ком ментар иям и .

Интернет и современные информа ционн ые тех нологии устраняют

временные бар ьеры . Это имеет большое значение для образовательной

системы , так как информаци я - "среда обитания " всех образовательных

программ .
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УДК 37.018.43

Э.Л.АЮI !Н, Л . Г.МаХОТlIШI

10 . Г. Ма нд ре, М.В .Ковалеш<о

Г.В .Кова.,е ll ко, IО .с.иванов

Сан кт-Петербургский

государственный технол о ги чески й университет

растительны х полимеров

Ю.Н.Зая ц , Г.н.кРУПНlIII , Е.Г. Дым кин , ОЛО "Группа «Илим-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ ТЦКМ СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ,

ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Для успешной реал изаци и и нвестиционных программ целлюлозно

бумажных предприятий особое значен ие имеет кадровое обеспечение и

подготовка персонала к работе с инновационными технологиями . Кадровое

обеспечение ПРОИЗ80детва наукоемкой проду кци и связано, прежде всего, с

важнейшим аспектом этой проблемы - инженерными кадрам и, с созданием

инновацион ной сети ПОДГОТОВКИ и переподготовки инженерных и научных

кадров .

Работы по биорефайнингу лиственницы и оси ны могут

рассматриваться как важная составная часть Росс ийской лесной

технологической платформы. се раздела «Целлюлсзно-бумажная

продукция», связан ного, прежде всего с планом меропр иятий по

реализации комплексной программы по развитию биотехнологий в

Российской Федераци и, утвержденной в.в.путиным 24 апрел я 2012 года.

Целью раздела «Целлюлозно-бумажная продукция» национальной

исследовательской программы 2007-2030 (Российская лесная

технологическая платформа) является создан ие и реализация

инновационной модели развития ЦБП Росси и прежде всего на основе

поэтап ной реконструкции существующих предприятий .

Проведен ное под эгидой ФАО исследован ие перспектив лесного

сектора России (кПрогноэ развития лесного сектора России до 2030 года» ,

РИМ 2012), содержит специальный раздел, посвященный инновациям и

прорывным технологиям в лесном комплексе. Комплексная программа

рювития биотехнологий в Российской Федерации на псриод до 2020 года

(\;ио-2020, 2012) была утверждена председагелем правитсльства

Российской Фсдераци и в апреле 2012 года . Она опирается на лучший

мировой опыт и отечественныс разработк и по созданию

высокотехнологичного производства,

В связи с переходом к новым технологиям требуются специалисты,

обладающи е широкими знаниями в области инновацион ных теХНО.10ГИЙ

наукоемких видов целлюлозы , бумаги и картона, тары и упаковки,
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ресурсосбережения , оптимизации системы водопользования целлюлозно

бумажных предприятий , создания новых материалов и технологи й. Именно

по этим направления м на кафедре ТЦКМ и созданы авторские программы с

широким испол ьзован ием мул ьтимедийных систем и систем

дистанци онного обучения.

Создание в рамках проекта «Листвен н и ца» лаборатори й ,

оснащенных самым современным исследовательс ким оборудованием ,

широкое п ри влечен ие к выполнению проекта студентов, аспирантов и

молодых ученых (свыше 50) позволило кафедре ТЦКМ не только повысить

качество выполнение дипломных и диссертационных работ, повысить

качество подготовки специалистов для целлюлозно -бумажной и

химической промышленности России , но и вывести на новы й уровень

переподготовку инженерных кадров промышленности за счет проведения

обучения по индивидуальным программам ряда руководящих работников

реконструируемых предприяти й. Оно проводится С использованием

современ ных техн ологи й и педагогических инноваци й , включая

дистанционное обучение - через Интсрнег. Так , в 20 12 году в Москве для

участников Международной конференции Адама Смита были проведены

по системе VS ee доклады из Женевы и Санкт-Петербурга , в 20 12-20 13
годах осуществлены занятия с использованием системы Skype для ряда

руководящи х работн и ков ОАО «Группа «Илим» .

При проведени и этих зан ятий широко используются оригинальные

методические разработки, а также созданные при участии Ленин градского

областного телевидения (журналист Ол ьга Сорокина) сюжеты по

биорефайнингу л иственницы и осины .

ПрофеССОРСКО- ll реподавательский состав кафедры принимал

активное участие в подготовке многотомника по ЦБП (2000-20 12 гг. ) ,

опубликовал широки й спектр учебн иков, учебных пособий и монографий

по основным дисципл инам дей ствующих программ и стандартов

последнего поколения.

Кафедра имеет успешную многолетнюю практику целевой

переподготовки и нженерно-технического персонала при реализации

инвестиционных программ (Светогорск, бумажные фабрики Гознака,

Котпасский ЦБК , Сясьский ЦБК И др . ).

Важнейшим аспектом работы кафедры является и непрерывная

модернизация существующих лабораторий . Так , осуществлен перевод с

аналогового на цифровую с истему управления и регистрации

Универсал ьной испытательной установки Инстро н ; создана система

цифровой регистрации с выводом на экран ком пьютера цветных

микрофотографий на ми кроскопе МБИ-б . Наряду с создан ием самой

современ ной вароч ной установки, изготовленной по разработанному

кафедрой техническому заданию в Австрии и Германи и , осуществлена и

модерн изаци я существующей варочной установки с создан ием системы

циркуляции варочного раствора и многослойной загрузкой щепы (система

защищена патентом РФ).
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УДК 378.22

Н.Л .Леонова

Iал. Подобед I
Санкт-Петербургский

государственный технологический университет

растительных полимеров

ДИСТАНЦИОННЫЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ

Подготовка бакалавров и магистров с высшим техническим

образованием, сочетающим профессиональную компетентность и умение

решать практичеекие задачи с высокой общей культурой , гумаНИЗМО~1 и

гражданской активностью нуждается в новых подходах , направленных на

улучшение качества образовательного процесса . Внедрени е дистанционных

образовател ьных технологий в качестве элемента процесса ПОДГОТОВКИ

является полезным для формирования таких компетенций , как :

• владение культурой мышления , способность к обобщению, анализу,

вос приятию информации , постановке цел и и выбору путей ее

достижения;

• владение основными методами , способами и средствами получения ,

хранения , переработки информации , навы кам и работы с компьютером как

средством управления информацией , способность работать с

информацией в глобальных компьютерных сетях;

• способность осуществлять сбор , анал из и обработку данных ,

необходимых для решения поставленных экономических задач ;

• способность использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические средства и

информационные технологии ;

• способность ис пользовать для решения коммун и кативных задач

современные техни ческие средства и информациоиные технологии.

Среди задач , решаемых с помощью дистан ционных образовательных

технологий, можно выделить :

• расширение возможностей получен ия профессионального образования ;

• развитие системы дополнительного образования;

• развитие послевузовского образования , повышени е квалификации и

переподготовка кадров;

• создание корпоративных он-лайновых с истем обуче н ия и повышения

квалификации .

Дистанционным обучением может считаться любая форма обучения , в

которой преподаватель и студенты разделены во времени и пространстве.

Например, заочные и телевизионные курсы - формы дистанционно го
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•

обучения. Появление Ингернета и Web-техноло гий дало новые возможности

в развитии дистанционного обучен ия, и сегодня достаточно часто термин

«Дистанцион ное» используется в отношении «он-лайнового» обучения . Но

фактически , он-лайновое обучение - одна из форм дистанционного

обучен ия . При этом минимальный набор технологий для дистанционного

образования могут составлять и такие общедоступные средства, как

электронная почта, социал ьные сети , skype. В качестве основных ДОСТОИНСТВ

такого общедоступного набора технологий для повышения качества

проведен ия занятий хотелось бы отметить :

• НОЗМ ОЖНОСТЬ обсуждения и принятия решени й по неотложным

проблемам , ВОЗНИКШИМ в процессе подготовки домашнего задания ;

• групповая работа над сложными проектами , выработка и обсуждение

идей , совместная работа над докум ентам и в режиме он-пайн ;

• повышение эффективности обучения , экономия времени , ресурсов и

финансовых средств.

В связи с введением методов дистанционного образования , изменяется

и роль преподавателя в учебном процесс е, повышается эффективность

взаимодействия с аудиторией , что способствует лучшему восприятию

переданной информации и трансформированию ее в знания, умения ,

навыки . Преподаватель уже не просто обучает и контролирует процесс

обучения, теперь он управляет познавател ьным процессом, дистан ционно

консультирует сам остоятел ьную работу учащихся . Неизбежность

вхождения образовательны х учреждений в информационное пространство

диктуется временем и является объективным фактором повышения качества

образован ия.

Основные способы представления информации в рамках СОО это

текст, графика, 3D-графика, анимация, F lаsh-анимация, аудио, видео . При

этом , конечно же , надо учитывать специфику конкретного курса обучения и

пропускные способности каналов конкретных пользователей .

Дистанционное обучен ие предполагает не просто чтение учебного

материала , а активное его осмысление и приложение п олученных знаний на

практике . Активность осмысления достаточно часто выражается в том, что

студенты задают вопросы преподавателю . Учебный материал должен быть

построен таким образом , чтобы побуждать студентов задавать вопросы.

Можно предложить следующую упрощенную схему организации он

лай нового курса обучения .

1. Последовател ьное движение по курсу : пока не пройден первый пункт,

невозможно перейти ко второму пункту (движен ие может быть

организовано в рамках отдельных тем) . Если тема уже пройдена и

сдана, возможен ПРОИЗ80ЛЬНЫЙ допуск к отдельным пунктам .

2. Проверка знаний перед переходом к следующему п ункту с фиксацией

факта прохождения и результата .

3. Выдача задан ий студентам с проверкой выполнения и выставлением

оценки .

4. Ведение диалога с обучаемым - функция " вопросы и ответы" .
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УДК 37.0 18.43
Е.Н . Волкова

Санкт-Петербургский

государственный технологический университет

растительных полимеров

ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИИ

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дистанцнонное обучение (ДО) , давно являющееся обычной практикой

за рубежом, в России также становится все более распространенныr-.I. В

первую очередь ЭТО связано с компьютеризацией повседневной жизни ,

распространением и доступностыо интернета в нашей стране . Опросы

учащихся показал и , что большую часть информаци и по разным дисци пл инам

ОНИ ищут именно во Всемирной паутине, так как ЭТО удобно и быстро.

Однако вопрос о качестве, а иногда и полезности такой информации остается

открытым . При дистанционном обучении студент не обязан просиживать

определенное время в аудиториях учебного заведен ия - для получения

знани й достаточ но иметь компьютер с выходом в Интернет . Ограничения по

возрастному, территориальному, кадровому и другим признакам, а также

состоя нию здоровья студента снимаются . Эта форма обучения удобна для

людей занятых, ограниченных в передвижении, а также желающих получить

второе высшее образование . Система ДО позволяет учащемуся

сам остоятел ьно выстраивать свою образовательную траекторию.

В СПБГТУРП с 20 ]2 года начато активное внедрение ДО на заочном

факультете, пока на первых курсах бакалавриата разных направлений по

отдельным дисциплинам. Курс экологии в СПБПУРП читается студентам

всем направлений подготовки . После изучения этого предмета студенты

должны знать : фундаментальные законы экологии как критериальной

базы научно обоснованного взаимодействия общества и природы; общие

принципы рационального , экологически корректного природопользован ия;

основы управлен ия качеством окружающей среды , включая экологически й

менеджмент, аудит, экс пертизу; основы правового управления

природопользованием и охраной качества окружающей среды . Они должны

уметь : оценивать воздействие предприятия на окружающую среду с

экологических позиций ; прогнозировать и предупреждать угрозу

экологической безопасности ; осуществлять эколого-экономическую

экс пертизу тех н ологических процессов и проектных решений ; осуществлять

экологическую оптимизацию деятельности предприятия; осуществлять

э кологическ и й менеджмент как с оставную часть общего менеджмента

деятельности предприятия . В результате учащиеся должны владеть :

навыками разум ного использовани я природных ресурсов, э кологическим

подходом к принятию решений в профессиональной деятельности.
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В системе ДО учебные пособия , задания по экологии студенты

получают через интернет, скачи вают на сайте нашего вуза или принимают по

электронной почте . Программа Moodle оценивает акти вность работы

учащегося на сайге, учитывает затраченное на освоение модулей время и

качество выполнения заданий . Это выражается в балл ьно-рейтинговой

системе оценок, в результате чего преподавателем выставляется итоговая

оценка (или зачет) . Преподаватель (тьютер) настраивает м одули программы

определенным образом . Например , задает время или количество попыток

выполнения тестовых заданий. Или к вьшолнению теста про грамма «не

допустит» студента , пока он не ознакомится с теорети ческой частью

(лекциями) и следовательно на страничке дисципл ины должны появиться

отметки о выполнении учащимися этого условия .

Одним из закономерно возникающих у преподавателя вопросов

является выяснение степени самостоятельности вьшолнения учащимся

предложенных задан ий. Для этого возможно проведение семинаров в сети ,

чатов, форумов ил и видеоконференции . Заранее можно назначить дату

виртуального общения с однокурсниками и (ил и) преподавателем в режиме

реального времен и и обсудить отдел ьные вопросы ил и темы дисциплины

(вебинары) . Существует возможность регулярно общаться с преподавателем

и получать от него квалифицированные он-лайн консультации.

В перспективе ДО может быть использовано и в качестве контроля

самостоятел ьной работы учащихся очной и оч но-заочной форм обучения, на

которую по ФГОС отводится значительное количество времен и.

УДК 378 .14:37
И.В.БОltдаренкова

Санкт-Петербургский

государственный технологический ун иверситет

растительных полимеров

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Подготовить образованного , компетентного специалиста , умеющего

принимать самостоятельные решения - одна из важнейших задач высшей

школы. В связи с этим возникает необходимость в постоянном

совершенствовании учебного процесса, чему способствует применение

инновационных техноло гий и интерактивных методов обучения .

ФГОС требует, чтобы в интерактивных формах проводилось не менее

20 % аудиторных занятий ври обучении бакалавров и не менее 40 % - при

обучении магистров . Инновации и интерактивные методы в сфере

образования наIIравлены на формировани е профессионал ьных компетенций

обучающихся , развитию их способностей , а значит, на обновление

содержания образо вательного процесса.
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Интеракти вные методы - это методы обучен ия, основанные на

взаимодействии учащихся не только друг с другом , но и с преподавателем.

Среди интерактивных методов обучения весьма эффективным средством

я вляются деловые и гры .

Деловая игра вносит разнообразие в традиционно сложившуюся

структуру учебного процесса. Она я вляется не только одной из наиболее

эффективных, но и достаточ но увлекательных форм подготовки

специали стов . . Примене ние деловой и гры на занятии способствует

сокращению разрыва между теоретичес кими знаниями будущих

специалистов и их практическим применен ием . Кроме того, деловые игры

способствуют таким важным задачам , как способность работать в коллективе

и умение грамотно излагать свои мысли . Приобретаемые в процессе деловой

и гры практически е навыки позволяют молодому специалисту избежать

ошибок, которые возможны при переходе к самостоятельной трудовой

деятельности. Технология деловой игры состоит из нескольких этапов.

Эта п полготовки . Подготовка деловой и гры нач и нается с разработки

сценария - условного отображения ситуации и объекта. В содержание

сценари я необходим о обосновать учебную цель заняти я, дать опи сание

изучаемой проблемы , разработать план деловой игры , определить участников

игры .

Эта п проведения . Это сам процесс и гры . По правилам проведения

деловых игр, с началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять

ее ход. Только ведущий ( обычно это сам преподаватель) может

корректировать действия участников, еСЛИ они уходят от главной цели игры .

Эта п а нал иза, обсуждеп ия и о ценки результатов игры . На этом

этапе необходимо обменяться мнениями , проанал изировать работу,

выслушать студентов (участников и экспертов) , защищающих свои решения

и выводы и оценить качество составленной документации . В заключение

преподавател ь отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия .

В процессе изучения дисци плины «Информационное обеспечение

СИСТем управления » на кафедре ИИТСУ используется деловая игра , которая

имитирует работу груп пы специалистов по разработке базы данных для

и нформационной системы . Изучаемая тема - разработка инфологической

модели предметной области и даталогической модели базы данных. В игре

присутствуют рол и разработчиков моделей и экспертов . Есть цели,

определяемые этими ролями : две груп пы разработчиков стремятся создать и

продать свой вариант базы данных , а эксперты - проанализировать и оценить

качество созданных моделей . В конечном итоге студенты изучают заданную

тему . Использование Деловой игры в преподавании дисциплины

«Информационное обеспечен ие систем управления» - это новые методы

общения со студентами , сотрудничество с ними и приобщение их к

современным пробпемам разработки и создан и я баз данных и

информационных си стем .
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378.147:546

Т.Л . Луканина ,

И.С. Михайлова ,

М.А. Ради и

Сан кт-Петербургский

государственный технологичес кий университет

растительных пол имеров

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ. МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Актуальность проблемы в целом заключается в неудержимом росте

научно -технического прогресса и необходимости осваивать в учебном

процессе новые технологии, приборы и оборудование .

Студенты вузов - это особая группа, среди которых не только

бывшие школьники, но также люди СО стажем работы на различных

предприятиях и бывшие военные, отслужившие в арми и . Сравнительно

недавно эту группу стали пополнять учзщиеся на контрактной основе.
Среди них молодежь , имеющая Дипломы о среднем общем образовании , но

не обладающая достаточным уровнем знаний. Чаще всего причи на ЭТОГО 

отсутствие в школе ряда общеобразовательных предметов. Различие в

статусе обучающихся приводит к необходимости в корне менять

технологии обучения и изыски вать новые способы общения , учитывающие

разно-уровневую подготовку разновозрастных студентов.

Технология модульного обучения (ТМО) является одним из

вариантов современного с пособа обучения. Она позволяет использовать

разноплановый подход к различным категориям студентов. Ее актуальность

состоит, во-первых , в возможности создания определенного каркаса из

базовых основ , который можно наполнять с учетом категории обучающихся

и сфер их будущей деятел ьности.

Особенностью современных условий является часто отсутствие у

студентов малейшего представления о выбранной специальности (как у

школьников, так и у взрослых) . А главное, у некоторой части студентов 
ложное представление о полной ненужности общеобразовательных

предметов для будущей или настоящей профессии .

ТМО предполагает подготовку материала в виде отдельных блоков,

которыми можно дополнять базовый каркас . Такая система является

необходимой и достаточной для изучения предметов , базирующихся на этих

основах знаний. Эта база позволит в дальнейшем более детально развить

и обогатить полученные знания.
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~одульная технология является, с одной стороны, мобильной и

может легко подстраиваться под различные категории учащихся . С другой

стороны , она позволяет доступным языком объяснять сложные элементы
~ ~

теории, неооходимые для изучения химии , для людеи, «окунувшихся в мир

химии» , с нуля .

Химики
Химики

контра ктное Базовы й
Теплоэнергетики Меха ни киО'lн о е

о буч ение,
обучение

курс

за очное

• уравнение
Сокращенный

• теория

Шредингера, Г , Строение
курс

химической (ОСllовные
• основные атома 11 Сокращенный курс

сведения)связи, теория

понятия о химическая (основные сведеюm)
кристаллическ •

валентности свяJь

ого пол я метаплическа

элементов
я связь

• правило фаз
• правило фаз

Гиббса,
• понятие О 2. Основные Гиббса,

• энергия

стерическом закономерно • энер гия Сокращенный

Гельмгол ьца,
факторе , сти Гельмгольца, "урс

• понятие об химических • расчеты теплоты (основные
• сведенuя)

стерический
энегри пропессов сгорания и

фактор
активации теплотворной

способности

• общие 3. Теории
• неводные

свойства • общие свойства растворовра створов

растворы
растворов

• 4.
Электрохимич Электрохи м

• аккумулятор

• электрохимиче Сокращенный курс ы
еские ические

ски й потенциал • аккумуляторы • коррозия
процессы в процессы

металло в
технике

•
Минимальный

S. Химия

углубленные
·лабораторный

элементов 11 • углерод и его • металлы,

лабораторные 11 ' соединения сплавы

исследования

практикум
соединений

Важной особенностью модульного обучения является то, что для

него необходимо создание междисциплинарных учебных пособий , которые

позволили бы уже на начальных этапах обучения связать будущую

специальность с общеобразовательными предметами . Наша кафедра уже

несколько лет активно работает над этой проблемой .
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УДК 378.14.008

д.в. Николае в

Санкт-Петербургский

государственный тех нологи ческий университет

растительных полимеров

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ

ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ"

в современных условиях, в связи с развитием компьютерных

технологий , особен но актуальной становится тема их внедрения в учебный

процесс . Разнообразный иллюстративный материал , мупьтимеди йные и

интерактивные технологи и поднимают процесс обучен ия на качественно

новый уровень . Немаловажен и психологический фактор : современному

студенту намного интереснее воспринимать информацию именно в такой

форме, нежели ТОЛЬКО устно ОТ преподавателя . При использовании

компьютера на уроке и нформация представляется динамичными видео и

звукорядом , что значительно повышает эффективность усвоения материала .

Интеракти вные же элементы обучающих программ позволяют перейти

от пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают

возможность воспринимать информацию не линейно, а с возвратом , при

необходимости, к какому-либо фрагменту, с повторением тех или иных

фрагментов материала на свой выбор.

В качестве одной нз форм обучения , стимулирующих учащихся к

творческой деятельности, можно предложить создание одним студентом или

груп пой студентов мультимедийной презентации , сопровождающей изучение

какой-либо темы курса. Здесь каждый из учашихся имеет возможность

самостоятел ьного выбора формы представления материала , компоновки и

дизайна иллюстраций , аудио и видео фрагментов . Он также имеет

возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того

чтобы сделать материал наиболее зрелищным .

Преподаватели кафедры истории, философии и культурологии

успешно внедряют в процесс обучения новые мулыимедийные технологии в

курсах по теории и истории культуры, истории изобразительного и

музыкального искусства, прикладной культурологии, культуре

повседневности и в других курсах . На основе читаемых преподавателями

курсов были выработаны методики и программы. использующие

иллюстрации произведений живописи и архитектуры , аудиозаписи и

кон церты на видео , документальные фил ьмы о деятельности выдающихся

ученых и Деятелей кул ьтуры, а также богатом культурном наследии народов

мира.

78

Н
А
УЧ

Н
О

-И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

  Ц
Е
Н
ТР

  С
А
Н
КТ

-П
Е
ТЕ

Р
БУ

Р
ГС

КО
ГО

  Г
О
С
УД

А
Р
С
ТВ

Е
Н
Н
О
ГО

  Т
Е
Х
Н
О
ЛО

ГИ
Ч
Е
С
КО

ГО
  У

Н
И
В
Е
Р
С
И
ТЕ

ТА
  Р

А
С
ТИ

ТЕ
ЛЬ

Н
Ы
Х

  П
О
ЛИ

М
Е
Р
О
В

 



УДК 378. 147

В.П. Яковлев

Санкт-Петербургский

государственный технологический ун иверситет

растител ьных полимеров

]'ЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СПБГТУРП

Реализация ФГОС ВПО и сопутствующих им решений Министерства

образования и науки требуют от современного высшего учебного заведения

концентрации и мобилизации ЛЮДСКИХ, организационных и финансовых

ресурсов. Среди прочих важным является использование в образовательном

процессе информационных технологий.

Информационные технологии (ИТ) на сегодняшний День становятся

ОДНИМ из ОСНОВНЫХ приоритетов в планировании развития высшего

образования как на Западе, так и в остальных частях мира. Так , ПО мнению

Роберта Ширана (Robert Sheeran), ректора университета Сетон-Хол, именно

включенность ИТ в учебный процесс оказывается ДЛЯ поступающих тем

привлекательным моментом, на основании которого они выбирают, в какой

институт пойти . Кроме того, ИТ важны не только для успешной

конкуренции различных вузов на рынке высшего образования , но и для

успешного функционирования самих этих вузов.

Интернет-технологии в высшем образовании могут использоваться на

трех уровнях.

Уровень J: поддержка процесса обучения лицом к лицу. Многие

преподаватели находят, что Интернет является посредником ,

предоставляющим дополнительные учебные ресурсы и позволяющим

продолжать дис куссии вне стен аудитории .

Уровень JJ: поддержка дистанционного обучения. Во многих

университетах Интернет используется для усиления преподавания курсов на

дистанции. Это требует более сложных, чем на первом уровне, навыков и

технологий . Оптимизация отношений между инструктором и студентом и

между студентами требует изменения роли инструктора , которому часто

может требоваться помощник .

Уровень JJJ: целиком онпайновое обучение. Все тексты и другие

материалы, необходимые для учебного процесса, в отличие от

дистанционного обучения здесь предоставляются в электронном виде, либо

через Интернет, либо на CD-ROM дисках . Потоковое аудио и вндео заменяет
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, .~

аудио- и видеозаписи. Взаимодействие между студентам и и между

преподавателями и студентами осуществляется через электронную почту,

форумы и компьютерные конференции . Это требует привлечения большой

команды (преподавател и , дизайнеры , редакторы, программисты) [1].
Использован ие информационных технологи й на основе Интернета

позволяет вузам :

Г ) расширять доступ к образованию и обучению;

2) повышать качество образования ;

3) снижать стоимость обучения ;

4) снижать затраты на образование;

5) увеличи вать число курсов и программ;

6) повышать доходы от образования ;

7) разрабатывать специализированные программы ;

8) использовать процесс технологических инноваций в качестве

средства оживле ния других аспектов деятельности [ 1].
Оценка возможности дальнейшего совершенствования

информационного обеспечения учебного процесса СПБГТУРП поз воляет

предложить на текущем этапе внедрен ие в учебный процесс интерактивных

технологий, в том числе с использованием интерактивных досок .

И нтеракти вные доски позволяют :

1. Отказаться от классической формы подачи материала - создание

презентаций, которые удобны для введения в тему , для первичного

знакомства с материалом . Более глубокое освоение потребует

интерактивного взаимодействия с компьютером.

2. Повысить эффективность подачи материала . Проектор вы водит на

поверхность интерактивной доски заранее подобранную преподавателем

фоновую картинку ил и фоновое слайд-шоу . А кустические системы создают в

аудитории нужный фоновый звук, а преподавателю остается позаботиться о

содержательной части материала, представленной на интеракти вной доске.

3. Организовать групповые формы работы (или групповые игры) ,

навыки которых сегодня принципиально важны для успешной деятельности

во многих областях деятельности .

Применен ие интерактивного оборудования в образован ии сул ит

немалые выгоды, но, наряду с этим , требует смены методических подходов в

преподавании [2].
Библиографический список

1. Аналитический обзор международных тенденций развития высшего

образования N. 4 (июль - декабрь 2002 г. ) . Центр проблем развития

образования Белорусского государственного университета .

2. Варушкива 10 .А . Преимущества и недостатки использования
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государственный технологический университет

растительных полимеров

ПУТИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

В ХИМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

в настоящее время в научных и деловы х кругах ощущается серьёзная

нехватка специал истов высокой квалификации в области химического

материаловедения (и даже не столько именно в химии ), в технических и

естественнонаучных отраслях . Причина, на которую ссылается правительство

и президент, как демографическая яма периода 90-х годов прошлого

столетия, конечно , справедлива, но это ТОЛ ЬКО лишь кол ичественная оценка.

Качество образования в высшей школе падает с каждым годом.

Уровень будущих студентов формируется еще в школе . И , на наш

взгляд, необходимо не упустить момент поиска талантливой и способной

молодежи среди потенциальных абитуриентов. Помимо агитации

абитуриентов в школах , рекламы вузов в СМИ, целесообразно осуществлять

экскурсии по различным кафедрам , не просто формальные , а показательные,

с образцам и достижений промышленности 11 знакомством с их авторам и. На

некоторых кафедрах раз вита целе вая работа по привлечению потенциальных

абитурие нтов.

С применением совреме нной техник и (В том числе мультим едийной)

про цесс профессиональн ого ориентирования студенто в в первую очередь

младших курсов , абитуриентов, заметно упрощается . Наблюдая реаль ные

модели, наприм ер , структуры молекул, моделирования производственных

процесс ов, промышленн ы х установок и проч., современное поколен ие

проявл яет уже не поддельный интерес . А есл и вкупе с компьютерны ми

технологиями объяснять студентам , насколько ЭТО знач имо для с воей же

держав ы, поя вляется и мотивировка студен тов к доброс овестн ому обучению .

Регуляр но проводя сравнительн ый анализ методи к обучения , как с

применение м инновационных тех нологий, так и без них , постепенно можно

повыс ить общий уровень студент ов.

Актуальность примен ен ия мультимедиа со значительн ой экономией

времени можно представить таблицей сравнения тради ционных методов

обучения и методик с применением ком пьютера на примере строен ия

молекул химическ их веществ .
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• Таблица 1

По большеи части такое применение систем мул ьтимедиа в теори и - это

только «верхушка айсберга», на практике осуществить задуман ное

при влечение внимания для понимания и усвоения материала значительно

труднее . Причин множество. Это и характер студентов, и разнородность

6азового школьного образования и т.д.

Тради ционное представление Компьютерно-мул ьтимедийное

Обеспеч ивается лишь Для преодоления плоскостного

первоначальная ориентировка в представления о молекулах

материале, а достижение высокого выявляется расположение атомов в

уровня знаний осуществляется пространстве

самостоятельным изучением

предмета

Студенты изолированы друг от друга В работе прин имают участие все

студенты

Пассивность студентов 1Iассивноеть невозможна, студент

находится в иной психологической

ситуации (через интерес визуальных

эффектов выход на результат)
Слабая обратная СБЯЗЬ Работа студента оценивается

непосредствеННО , делаются

замечания по ответам и даются

дополнения

Усредненный подход к оценке Каждый стулент понимает материал

в МСОУ своих способностей и знани й

Отсутствие индивидуал ьного Работает и оценивается каждый

обучения студент
~

УДК3 78 . 1 4

Е . ll. ll евс о<зя

Сан кт-Петербургский

государственный технологичес кий университет

растител ьных пол имеров

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ

ОБ!'АЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В ДИСЦИПЛИНЕ « ЦВЕТОВЕДЕIIИЕ И КОЛОРИСТИКА»

•

Одна из основных задач преподавателя высшей школы - это внедрение

в учебный процесс современных информ ационных технологи й , которые дают

возможность студентам воспользоваться нетрадицион ными источниками
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информации , п озволяющими повысить эффекти вность самостоятельной

работы . Следовательно , появляются новые возможности для творчества,

обретения и закрепления разли чных профессиональны х навыков, которые

позволяют реал изовать новые формы и методы обучения на практике .

Создан ие современной образовательной информационной среды

становится невозможной без компьютеризации учебного процесса.

В ключение в учебный процесс компьютеров дает возможность

преподавателю стать не только распространителем информ ации по данной

дисциплине, но и в большей степени - советч иком , консультантом или даже

коллегой обучаемых . Все это повышает взаимный интерес к этой форме

обучения , так как изучение и усвоение учебного материала студентами

формирует творческую атмосферу, прон изанную духом сотрудничества

педагога и студента .

Такая методика обучения способствует наглядному представлению

изучаемого м атериала и повышению интереса у студентов к занятиям .

Разрабатываемые для учебного п роцесса инструментальные средства,

например , презентация проекта с привлечен ием компьютера позволяют

студенту не только с интересом овладевать знан иям и, но и самовыразиться

как будущему квалифицированному специалисту и просто личности .

Преподаватель же получает допол н ительные возможности для поддержания

и направления развития л ичности обучаемого, творческого поиска и

организации их совместной деятельности, разработки и выбора наилучших

вариантов учебных программ .

Главное - это заинтересовать студентов . При этом студенты в течение

учебного года ил и семестра планомерно , постоянно и самостоятельно

работают над повышением своих знаний. Особо хочется отметить тот

момент, что определяющими факторами компьютеризации учебного

процесса являются знания и навыки сам их п реподавателей , которым

желател ьно проходить соответствующие курсы для улучшения качества

преподавательского процесса.

Как мы знаем , цветоведение - это наука о цвете . Цвет является одним

из главных составляющих в жизни человека . Цвет мы «встречаем» в

изобразительном искусстве, дизайне , в физике , в литературе , в эстетике и

даже в медицине . В процессе изучения дис ципли ны «Цветоведение и

колористика» испол ьзуются как традицион ные, так и и нновационные,

активные и интерактивные технологии , методы и формы обучения : лекции,

объяснительно-иллюстративный метод, практические занятия ,

самостоятельная работа, Интсрнет- ресурсы .

В результате изучения дис циплины студент должен применять

полученные зн ания и умения для решения конкретных профессионал ьных

задач , выражать свои мысли и чувства язы ком цвета, составлять цветовые

комби нации с заданным эффектом , используя современные информационные

технологии .
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УДК: 378.147:681.3

М.М. И I IJАНХОДЖАЕВА

Санкт-Петербургский

государственный технологический ун и верситет

растительных полимеров

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МАГИСТРОВ

(НИРМ) КАК ДИСЦИПЛИНА УЧЕБНОГО ПЛАНА

КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

На кафедре физической и коллоидной химии СПб ГГУРП подготовка

магистров по учебной Дисциплине «нигм» ПрОВОДИТСЯ по модульной форме

преподавания , в результате которой студенты в концентрированном виде в

течение определенного времени получают знания по различным разделам

направления 240100.68 «Химическая технология». Текущий контроль

знаний по темам модулей ПРОВОДИТСЯ в виде рефератов и отчетов ;

завершается обучение по дисциплине «НИРМ» - зачетом.

В рамках «НИРМ» на кафедре в виде отдельного модуля разработана и

используется учебная программа магистров по применен ию методов

квантово-химичеекого компьютерного моделирования для изучения

электронных СВОЙСТВ моделей макромолекул си нтетических и природных

полимеров, а также молекул прямых растворителей целлюлозы .

В ключение в учебный план образовательного процесса подготовки

магистров химико-технологи ческого н аправл ения квантово-химических

методов исследования различных систем отвечает требованиям реализации

федеральных государственных стандартов по части совершенствования

качества подготовки специалистов и наполнения содержания обучения

современными теоретическими обучающими технологиями .

В настоящее время квантово-химическое компьютерное моделирование

становится полноправным методом теоретического изучен ия как сложных

систем , так и отдельных молекул; позволяет исследовать неустойчивые

соединения или соединения, существующие лишь в теори и , а для известных

стабильных м олекул - получ ать допол нительную информацию ; методом

квантово-химического моделирования можно теоретически изучить также

интермедиаты и переходные состояния соединений в химических реакциях .

Результаты квантово-химических вычислительных методов

характеризуются предсказательной силой и во многих случаях позволяют

правильно о ценить реакционную способность молекул и выявлять, что

особенно ценно , закономерности изменения макросвойств соединений в

зависимости от электронных характеристик молекул, а также позволяют по
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данным квантово-хим ических расчетов выбран) наиболее оптимальные

соединения по требуемым характеристи кам и заданным свойствам.

При этом информативность таких методов исследования существенно

выше ) чем экспериментальных, так как в одном компьютерном

эксперименте можно получить данные о геометрии молекулы , теплоте

образования, потенциалах ионизации , рас пределении зарядов на атомах

молекулы, порядках связей , СПИНО80Й плотности , ди польном моменте и т.д,

Несмотря на некоторое несовершенство расчетных методов, они

достигли такой степени надежности, что могут служить ценным подспорьем

арсеналу методов, который используется в экс периментальной химической

технологии.

Сегодня в мире существует много современных вычислительных

комплексов, в которых расс матри ваются методы квантовой химии и

молекулярной механики . Наиболее доступным ресурсом для использования

является пакет квантово-химических методов ПурепСпет, Возможности

пакета программ НурепСпет рассмотрены в учебно-методических пособиях

«Введение в практику компьютерного модел ирования с помощью комплекса

программ НурегСнет» (СIIБГТУРll , 2010 г.) и «Практическое руководство

к квантово -химическому расчету молекул моделей природных полимеров и

их растворителей » (СllБП'УРII, 2011 г.) ,

Бесплатную демонстрационную версию расчетной программы можно

получ ить на сайте корпорации Нурегснбе (www.llуре r. сош) . Документация к

программе НурееСпет на англ ийском языке находится в файлах CDK.pdf,
GetStart.pdf, Referenc.pdf .

В процессе обучения по данному модулю учебного плана дисциплины

«НИРМ» на кафедре физической и коллоидной химии магистры знакомятся,

наряду с основами квантовой химии ) с различными эмпирическими,

полуэмпирическими и неэмпирическим и методами квантово-хим ических

расчетов электрон ных характеристик моделей макромолекул природных и

синтетических полимеров, молекул молекулярных и ионных растворителей

целлюлозы. Приобретают навыки решения практических задач с

использованием современных квантово-химических расчетных методов

моделирования и изучения сложных систем , сравнительного анализа

закономерностей изменения электронных свойств изучаемых объектов в

зависимости от строения и состава ; умения сопоставлять данные

электронных характеристик молекул с макросвойствами соединений.

Следует отметить, что для реализации поставленной цели в полном

объеме необходимо обеспечение образовательного п роцесса компьютерами

с более высокими вы числительными ресурсами , с достаточной оперативной

памятью , что позволит сократить время выполнения единичных расчетов и

изучать молекулы и комплексы более сложного электронного строения.
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