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ПРЕДИСЛОВИЕ

• Необходимость перестройки системы высшего образования в свете, совре
менных требований к специалистам высшей квалификации, имеющих универ
ситетское образование, а также грядущая необходимость перехода на много- 
уровневую подготовку кадров требует реализации в системе университетского 
образования обучающе- исследовательского подхода (ОИП).

Согласно решения Совета Университета (приказ № 46 от 31 марта 2003 г.) 
проректору по. научной работе, деканам и Совету НТТМ необходимо до конца 
2003 года разработать перспективный комплексный план внедрения новых об
разовательных технологий, реализующих ОИП в обучении, а деканам и началь
нику учебного отдела скорректировать внутривузовскую инструктивную и 
нормативно- методическую базу подготовки специалистов высшей квалифика
ции по всем специальностям и специализациям, в соответствий с утвержден
ным перспективным комплексным планом. : :

Для обеспечения единого подхода и своевременности выполнения данного 
решения и были разработаны данные методические рекомендации.
; ; Их разработка осуществлена на основе анализа опыта ведущих вузов рес
публики и ближнего зарубежья и аналитического обзора научно-методической 
информации по подготовке кадров в дальнем зарубежье.
-■ - Фактически, предлагаемые методические рекомендации являются расши
ренным докладом по проблеме «О внедрении в учебный процесс образователь
ных технологий, реализующих исследовательский принцип обучения», рас
смотренной на Совете университета 25 марта 2003. г, •

бесспорно, многие рекомендации могут вызвать дискуссию по целесооб
разности й эффективности их реализации в условиях функционирования наше
го университета. -

Поэтому авторы просят принять предлагаемые рекомендации не как какой - то 
эталон, а только в качестве методической помощи, и не забывать, что сколько 
бы не было дискуссий, но только такой подход позволит нашему университету 
занять достойное место в системе подготовки кадров,' соответствующих требо
ваниям ХХЛ века. , ' - . ;
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;;'v ' 1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ И  КОНЦЕПЦИИ.
Замена институтской формы вузов Беларуси на университетскую и внедре

ние новых образовательных технологий имела целью разгрузить преподавате
лей и студентов от рутинных (нетворческих) форм и видов учебной деятельно
сти и вовлечь в университетское образование большее число студентов, при со
хранении имеющихся физических мест и сокращении аудиторных занятий.

Однако, как показала практика, такая замена произошла без коренной пе
рестройки структуры и содержания учебно - воспитательного процесса.

Вновь образованные университеты ещё не стали центрами отечественной 
науки. Её постановка, масштабы, уровень и результативность университетских 
научных исследований по-прежнему остается на уровне институтских. Усилия 
профессорско - преподавательского состава традиционно концентрируются на 
подготовке научно - методической литературы и, в лучшем случае, на подго
товке к защите кандидатских и докторских диссертаций (после чего активность 
в научных исследованиях резко падает). Многие кандидаты й даже доктора на
ук в течение ряда лет не выполняют серьезных НИР, имеют мало научных пуб
ликаций и внедренческих результатов в производство и сферу управления.'

Подавляющая часть бюджета рабочего времени преподавателей в университете 
используется для проведения аудиторных занятий и мало отводится научно- иссле
довательской работе, хотя в зарубежных университетах ситуация складывается с 
точностью до наоборот. Остается слабо развитой самостоятельная учебно- и научно- 
исследовательская работа студентов, как по календарному времени, так и по роли 
самоподготовки в получаемых объемах знаний. Этому не достаточно способствует, и 
еще слабое методическое обеспечение учебно-воспитательною процесса.

Все это свидетельствует об объективной необходимости более жесткой и 
последовательной реализации обучающе - исследовательского подхода (ОИП) в 
системе как классической, так и многоуровневой университетской подготовки 
высококвалифицированных специалистов.

Реализация ОИП в процессе университетского обучения требует решения 
следующих задач:

► во-первых, переориентаций характера и содержания всех форм аудитор
ного и внеаудиторного обучения на научно- исследовательскую основу, на раз
витие творческого подхода при изучении дисциплин с активными его формами;

► во-вторых, привития студентам и магистрантам интереса и навыков са
мостоятельного и результативного научного исследования с овладением ими 
разнообразными и наиболее совершеннымй методами и приемами техническо
го, технологического и экономического анализа; ; ^

► в-третьих, овладения выпускниками университета умениями принимать квали
фицированные инженерные и управленческие решения по результатам проведенных 
исследований в процессе обучения и навыков реализации этих решений на практике;

► в-четвертых, выработки будущими специалистами.умений и навыков са
мостоятельной и высокоэффективной реализации принимаемых инженерных и 
управленческих решений на всех уровнях хозяйствования, как в сфере произ
водства, так в рыночных и управленческих структурах;
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► в-пятых, усвоения будущими специалистами форм и методов творческого ре
формирования экономического уклада на пути рыночных преобразований, изучения 

. ^использования рыночной конъюнктуры на национальном и внешнем рынках.
: Все это требует системного подхода при перестройке всего учебно - воспйта- 

. тельного процесса в направлении усиления знаний, умений и навыков путем прове
дения научных исследований, творческих поисков и нахождения оптимальных ин
женерных и управленческих решений. Формы и методы реализации ОИГ1 по всем 
направлениям университетского обучения требуют, прежде всего, разработки на 
каждой профилирующей кафедре специальных Программ с детальными мероприя
тиями по плашрованию, организации и проведению обучения и воспитания. Пре
жде всего,: требуют перестройки аудиторные формы учебных занят ий -  лекций, се
минарских, лабораторно - практических занятий,’ коллоквиумов, деловых игр, круг
лых столов.и др..Разумеется, в заключительной части аудиторных занятий, зачетах 
и экзаменах /-должна даваться оценка усвоения студентами ОИП. . : : :
...,.. . .Такие программы могут служить важной составной частью как годовых пла
нов, рабсил кафедр в целом, так и индивидуальных планов работы каждого препо- 
даваши.. ПрргрздмьгдолжнЫ;' служить составной частью учебно-методических 
комплексов по дисциплинам. В соответствии с ними целесообразна полная пере
стройка структуры и содержания курсов лекций/ планов семинарских и лабора
торно-практических^.-занятий по дисциплинам,;/а птакже всего учебно- 
методичеЬкрго обеспечения (учебников, учебно-методических пособий и др.).' ■

' При этом нужно помнить, что современная система образования в универ
ситете должна базироваться на принципах личностно развивающего обучения, 
способстаующего профессиональному самоопределению личности в условиях 
субъект - субъектных отношений в учебно-воспитательном процессе и отноше
ний партнерства в практической деятельности. А основными критериями, кото- 
фйед.конечном счете определяют целесообразность и эффективность подготов
ки Ьпецифзиста в данной области, должны быть - социальная полезность и коли
чество затрат наего подготовку. Как известно, наибольшее количество затрат 
требует фундаментальная (теоретическая) подготовка специалиста, а наиболее 
быструю отдачу можно ожидать от практической подготовки. Однако, главным 
компонентом профессиональной подготовки, связующим звеном между теорией 
и  практикой выступают прикладные аспекты обучения. В первую очередь —. 
технологии обучения и учения субъектов образовательного процесса.
■ В настоящее время в мировой .психолого-педагогической практике широ
кое НриМёнё'нйе нродят следующие теории и технологии обучения: ■

^  'Теория передачи (tratisfer, theory): Она предполагает, что преподаваемые 
предметы представляют собой определенную сумму, информации, которая должна 
быть трансформирована в умы обучаемых. Обучаемый является определенным 
«кбшбйнфом»/который должен быть Наполнен определенной суммой знаний. Ана- 
логйя с сосудом," который нужно заполнить горючим, а только затем поджечь. Функ
ция прейодаватфы заключается в обобщении и классификации изучаемой информа
ции, ее распределении и передачи. Стандартными методами обучения в рамках тео
рии трансферта знаний являются чтение лекций, проведение практических занятий, 
составление конспектов, что соответствует традиционным формам обучения.
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Контроль представляет процесс измерения степени наполнения «контейне
ра» определенным содержанием.

, ► Теория созидания и придания формы обучаемому объекту (the shaping 
theory). Преподаватель развивает, формирует и «ваяет», а также инструктирует 
обучаемых. При этом содержание предмета рассматривается как необходимый 
инструментарий для моделей преподавания. Обучающий выступает в роли мас
тера, считается, что при такой технологии обучения основными формами явля
ются лабораторные занятия, занятия в мастерских и мастер - классах. Для обу
чающихся разрабатываются практические инструкции и методические указа
ния, выполнение которых приводит к вполне предсказуемым результатам.

Контроль предполагает определение степени соответствия заданной модели 
специалиста.

► Теория перемещения, «совместного путешествия» (traveling theory). 
Изучаемая дисциплина рассматривается как определенная территория (поле 
действия), которую должен освоить обучающийся под руководством опытного 
специалиста. Преподаватель играет роль гида, предоставляет соответствующий 
инструментарий и определяет цели обучения. Методы обучения —• метод экс
перимента, разработки проектов, выполнение заданий с непредсказуемыми ре
зультатами, дискуссия и самостоятельная работа.

.Контроль заключается в сопоставлении полученных обучаемым знаний со 
сведениями, которыми располагает организатор «путешествия».

► Теория роста (growing theory). Она предполагает рассмотрение опыта 
обучаемого как исходной точки развития его личности. Обучаемый выступает 
как развивающаяся личность. Можно провести аналогию с садом; где произра
стают различные растения — концепции. Обучающий выполняет роль садов
ника, который помогает развитию и саморазвитию учащихся. При таком под
ходе к обучению используются, как правило, экспериментальные методы, име
ет место тенденция к определенной спонтанности.

Контроль осуществляется как оценка развития личности. Л
► Теория обучения в действии (action learning). Данная технология предпо

лагает обучение в команде, обучающиеся выполняют Виртуальное или игровое за
дание, максимально приближенное к реальным событиям. Такое задание может 
быть выполнено только сообща,' при четком распределении ролей. Поощряются 
любые формы активности, а также навыки подвергать все сомнению и критике..

, "Контроль —  уровень соответствия теоретическим положениям и владение 
практическими навыками. '

Выбор конкретной теории или технологии зависит от характера целевых 
групп обучаемых, сроков и задач обучения, соотношения теории и практики в 
его содержании. Сегодня наблюдается тенденция обращения к комбинирован
ным видам обучения. Комбинирование осуществляется как на уровне интегра
ции и взаимопроникновения технологий, так и сочетание форм обучения: днев
ной, вечерней, заочной и дистанционной.
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2. Рекомендации по реализации обучающе - исследовательского . 
подхода при разработке учебных и рабочих учебных программ.

_ В учебном процессе, в том числе и при использовании-обучающе - иссле
довательского подхода (ОИП), объем знаний и умений, который должен быть 
освоен, задается учебной программой. : п- . • :

Нельзя не видеть, что в настоящее время из-за перманентного сокращения 
часов при настойчивом стремлении сохранить методику изложения предмета, 
принятую.в системе профильного образования, содержание общеобразователь
ных курсов стало представлять собой набор в значительной мере разрозненных 
сведений, мало связанных с узкой специализацией выпускника университета^ ' 

Для того чтобы переломить эту тенденцию, во-первых, необходимо конкрети
зировать статус общеобразовательных предметов: его следует рассматривать как 
подчиненный по отношению к профильным курсам предмет, соответственно более 

; прагматично. подходя к выбору конкретного учебного материала, максимально 
приближая его к потребностям основной специальности. Во-вторых, требуется ра- 

^'дагальная перестройка методики и логики преподавания, т.е. необходим переход с 
' простого репродуктивного (информационно-иллюстративного) метода трансляции 

знаний на использование обучающе- исследовательских принципов. ; , :
Опыт показывает, что основной недостаток репродуктивного метода не в 

незнании^ а в. непонимании обучающимися законов и общих выводов, в неспо- 
-собнбсти к синтезу материала разных разделов курса и .-разных-курсов, т.е. в 
функциональной неграмотности. В ОИП важнейшим является именно понима
ние учебного материала, умение творчески его применить в нестандартных за
дачах, чего можно добиться, только внедрив методологию научного творчества 
в учебный процесс,*т.е. создав условия, способствующие формированию в соз
нании студентов стремления к научному пониманию. , . , .

Научное творчество предполагает поиск объективно новой информации. В 
'учебном * процессе' каждый обучающийся овладевает субъективно: новой ин
формацией. Однако научные и методологические основы поиска той и другой ин
формации могут быть сходными.’Так как основными составляющими учебного 

'процесса являются различные методы трансляции и приобретения,знаний, то 
Главная задача ОИП сводится к разработке таких методов обучения, которые де- 

.. ;лаМ  б ьг^д ен та  заинтересованной стороной в приобретении научных знаний на 
любыкформах проведения занятий. Одним из таких методов является метод про
блемного изложения материала, который особенно эффективен на лекционной 
форме заня’гий,"но может быть также использован и на других формах.

В основе проблемного метода лежит принцип опоры на определенный багаж 
знаний, в противном случае проблема сформулирована быть не может. С учетом 

.‘-этого, .важнейшим принципом разработки рабочей программы должен быть прин
цип методически обоснованной, с позиций проблемного метода, последовательно
сти рассмотрения отдельных тем учебного материала. Такая последовательность 
должна предусматривать возможность формулировки определенных проблем "рас
сматриваемой темы, опираясь на уже рассмотренный материал предыдущих тем.

: Поэтому внедрение ОЙП в процесс обучения в университете на уровне 
изучения общеобразовательного предмета предполагает существенно иной путь 
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разработки программы общеобразовательного предмета. Прежде всего, следует 
отказаться от полного воспроизведения в программе внутренней логики пред
мета, в соответствии с которой производится отбор материала и его распреде
ление по разделам в профильном курсе (физика для физиков). В качестве кри
териев отбора материала должно выступать содержание спецкурсов, обеспечи
вающих профессиональную (специальную) подготовку студентов. Особенно
стью подхода является выявление в общенаучных и специальных дисциплинах 
основньк содержательных линий, предполагающих наличие у студентов соот
ветствующих знаний фундаментального (общенаучного) характера.

Не меньшее значение имеет и учёт внутренней логики предмета, т.е. рацио
нального распределения учебного материала и учебного времени между различны
ми формами аудиторных занятий. Для действующей системы общенаучной подго
товки характерны повторы материала: сначала вопрос излагается на лекции, затем 
он повторятся при решении задач, и, наконец, изучается на лабораторных занятиях. 
Вместе с тем, в условиях очевидного дефицита учебного времени имеет смысл еще 
на стадии разработки программы определить, какие именно вопросы должны изла
гаться на лекции, а какие -  на других формах аудиторных занятий.

Еще один ключевой момент разработки программы -  обеспечение перехо
да от преимущественно информационно - репродуктивного способа изложения 
материала к диалоговым формам обучения. Этому будет способствовать соче
тание лекционной и семинарской формы обучения. G одной стороны, это по
зволяет усилить профориентационную компоненту в содержании курса, с дру
гой, обучить таким важным элементам научной деятельности, как: .

- поиск литературы с использованием реферативных изданий, компьютер
ных информационных сетей;

- реферирование статьи; *•
- обзор литературы по данной проблеме и подготовка реферата;
- критический анализ полученных в данной области результатов;
- методика устного выступления о результатах работы в рамках регламента;
- подготовка демонстрационного материала для выступлений;
- методика обсуждения выступления.
Отсюда программа общеобразовательного курса должна ориентировать пре

имущественно на общетеоретическую подготовку. Главным образом необходимо 
рассматривать основные концепции, методы анализа, принципы выведения зако
номерностей и т.д., потому что критически-аналитическая рациональность, свойст
венная естественнонаучному знанию, важна для мировоззренческой ориентации 
современного человека. Она приучает будущих специалистов к осознанию относи
тельности не только систем отсчета, но и суждений, к обоснованному, а не подска
занному эмоциями, пути поиска решений, к уяснению ограниченности и модельно- 
сти наших представлений о мире, к пониманию дополнительности и альтернатив
ности как природных, так и социальных феноменов.

Чрезвычайно важным является вопрос, для чего в итоге, для-решения ка
ких задач (научно-познавательных, технологических, практически-жизненных) 
и на каком уровне необходимо усвоение тех или иных разделов программы на 
данном этапе обучения.
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Необходимо также учитывать, что программы общеобразовательных дис
циплин предусматривают ряд тем, которые рассматриваются на более высоком 
уровне в спецкурсах. В связи с этим, весьма полезным и необходимым является 
разработка сквозных рабочих программ, что позволит наиболее эффективно 
скоординировать различные уровни обучения одного и того же материала, а 
также унифицировать терминологию и систему обозначения. , .

Методически наиболее просто использовать ОИП в лабораторном практи
куме, если допустить, что результаты работы студента в лаборатории должны 
сводиться не только и не столько к подтверждению уже известных ему, содер
жащихся в учебниках, теоретических понятий, и факторов, сколько к получе
нию субъективно новых знаний, так как любую лабораторную работу студент 
делает для себя впервые. С этой точки зрения методически надлежащим обра
зом поставленная учебная лабораторная работа может рассматриваться как 
учебно'-йсследовательская, сходная с.научно -.исследовательской, в результате 
которой получаются объективно новые данные. • ,•

Все лабораторные работы, в зависимости от конечной их цели, на начальном 
этапе практикума можно условно разделить на две группы. Первоочередные рабо
ты, которые имеют своей целью научить студента работать руками, т.е. освоить 
изначально самые необходимые методы проведения эксперимента, другими сло
вами, освоиться в обстановке лаборатории. Работы этой группы:могут иметь за
ранее известный результат. Усвоение такой "азбуки" умений позволит в дальней
шем легко перейти к более сложным экспериментам. Для реализации частично 
поискового подхода в работе данной группы могут быть предусмотрены индиви
дуальные задания, вопросы и ситуационные задачи для самоконтроля, при выпол
нений которых необходимо знакомство с материалами учебников. *

Ко второй группе относятся работы, в результате которых студент полу
чает субъективно новые, данные. В этом случае главными задачами ставятся 
обоснование используемой методики, наблюдение за происходящими в ходе 
эксперимента явлениями и их объяснение, обоснование выводов из проведен
ной работы и их фиксирование в принятой форме отчетного документа.

Описание задания на такие работы методически должно быть построено так, 
чтобы все фактические результаты были получены самим студентом. Причем, если 
вначале практикума даются указания, достаточно подробно регламентирующие 
действие студента; то позже описание работы может задавать лишь общий план ра- 
боты, детализацию которого (выбор реактивов, посуды, условий и методики прове
дения отдельных операций и т.д.) студент осуществляет самостоятельно.

.Например, как показывает опыт, наиболее эффективным путем проведения 
химического исследовательского практикума на первом курсе является реализация 
его в .форме- синтеза различных, соединений. Так как экспериментальные методы 
синтезов могут быть самыми разными по условиям их проведения, то появляется 
возможность планировать индивидуальные занятия студентам таким образом, что
бы каждый из них ознакомился и освоил все предусмотренные программой мето
ды, а также разобрался в химизме процессов, составляющих суть каждой работы.

/Важным методическим'приёмом выполнения лабораторных занятий явля
ется проведение эксперимента по видоизмененной методике: при изменении 
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состава или структуры объекта исследования, либо условий проведения экспе
римента: При этом очень важно, чтобы студент приобрел навыки предвари
тельного планирования выполнения видоизмененного эксперимента и осмыс
ливания при этом результатов, которые должны отличаться от предполагаемых 
при использовании строго регламентированных в прописях и описании условий 
эксперимента. Он должен быть готов к ответу на вопросы типа; что произойдет, 
если повысить (понизить) температуру, заменить растворитель, вместо гранул 
взять исходное вещество в виде порошка и т.д. При планировании работ такого 
типа следует обратить внимание преподавателей на следующие условия, важ
ные для начинающих исследователей -— студентов 1-го курса:

—  небольшой подготовительный период и доступность необходимых све
дений в справочной и учебной литературе; — .

— отсутствие или минимальное количество трудоемких или малопродук
тивных операций (например, длительной отмывки коллоидной системы); ,

—  перспективы быстрого (за 1-2 занятия) получения результатов, воз
можность их теоретического обоснования.

В этой связи интерес представляет подготовка лучшими студентами младших 
курсов, совместно со студентами старших, заданий по новым работам для лабора
торного практикума, по сборке и наладке приборов, освоению требуемого экспе
римента и подготовке методических указаний. Как показывает опыт, живой инте
рес у студентов вызывает подготовка методики лабораторной работы на основа
нии результатов научных исследований, опубликованных-в печати (при этом ана
лизируются и статьи на иностранных языках) или выполненных самостоятельно.

. Таким образом, уже на первом курсе .практикумй предусматривает воз
можность выработки умений, которые можно рассматривать как элементы на
учного исследования. Среди них: умения применять свои теоретические знания в 
конкретной ситуации, самостоятельно планировать несложный эксперимент, 
обосновать правильность его проведения, рационально использовать посуду, при
боры, реактивы, наблюдать за ходом эксперимента, обобщать и объяснять уста
новленные факты, аргументировать выводы и утверждения, вести целенаправлен
ный поиск необходимой информации в справочной и учебной литературе. '

Если по программе предусмотрены семинарские занятия, то основным до
кументом в этом случае являются вопросы к семинарским занятиям, которые 
должны издаваться в виде отдельной брошюры и раздаваться студентам. Мето
дика составления вопросов может быть различной. Обычно в вопросе конста
тируется некий факт и требуется его разъяснение. Констатация факта лишает 
постановку вопроса проблемности. С учетом требований ОИП, формулировка 
вопроса не должна содержать указания на конкретный факт или свойство.

Например, можно формулировать вопрос: "Почему для концентрированной 
серной кислоты характерны окислительные свойства, а для фосфорной кислоты 
такие свойства не характерны?" В такой формулировке вопроса свойства уже ука
заны. Этот вопрос можно сформулировать следующим образом: "Характерны ли 
для концентрированных серной и фосфорной кислот окислительные свойства?". В 
этом случае также содержится указание на конкретное свойство, хотя из вопроса
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не вытекает, что оно характерно для рассматриваемых кислот. Формулировка во
просов типа: "По каким свойствам отличаются концентрированные серная и фос
форная кислоты?" или "Сопоставьте свойства концентрированных серной и фос
форной кислот" в большей степени будет соответствовать ОИП, так как в этих 
формулировках просматривается определенная проблема, для решения которой 
простого знания свойств кислоты, как электролита, явно недостаточно.

Очевидно, что и проведение семинарских занятии с позиции ОИП требует 
особых методических приемов, так как эта форма занятий предполагает обсуж
дение тех или иных вопросов самими студентами, т.е., в некотором смысле, на
поминает научный семинар в коллективе научно-исследовательской лаборато
рии, Поэтому задания к семинарским занятиям должны ставиться не в форме 
конкретных частных вопросов, а в форме подлежащих обсуждению проблем. 
Формулировка таких проблем требует должного методического обоснования с 
учётом имеющегося у студентов багажа знаний фактического и теоретического 
материала, на основе которого можно вести научное обсуждение той или иной 
проблемы и делать субъективно новые выводы. Например, нельзя вводить по
нятие координационного числа какого-либо элемента в соединении, не имея 
определенных представлений о валентности и не зная состава соединения. В 
соответствии с валентностями атомов элементов, входящих в состав молекулы 
серной кислоты, ей можно приписать либо формулу H2SO 4, либо формулу 
H6S06. Но, зная, что состав молекулы соответствует формуле H2SO 4, можно 
вводить новую характеристику атома серы (VI), т.е. координационное число, 
равное в молекуле H2SO 4 четырем. В этом случае проблема должна быть сфор
мулирована таким образом, чтобы сам студент пришел к выводу, что, исходя 
только из представлений о валентности, предсказать и объяснить состав многих 
неорганических соединений невозможно. Следовательно, нужна новая допол
нительная характеристика атома элемента в соединении.

При внедрении такого проблемного подхода в методику проведения се
минарских занятий для каждого занятия необходимо определить круг подле
жащих обсуждению проблем, заранее назначить докладчиков, а, возможно, и 
оппонентов. Полезны также индивидуальные консультации преподавателя тем 
и другим в процессе их подготовки к такому методу проведения занятий.

3. Особенности создания развернутых программ общих 
, и специальных курсов.

Развернутые программы должны рассматриваться как необходимая со
ставная часть учебно-методического обеспечения лекционных курсов.

В отличие от учебных программ, развернутые программы рассматривают 
классификацию материала по степени значимости и уровню освоения тех или 
иных вопросов ("принять к сведению", "запомнить", "уметь практически ис
пользовать" и др.). В развернутых программах целесообразно выделять вопро
сы, освоение которых обязательно только для студентов, претендующих на хо
рошие и отличные оценки. Отсутствие такой градации изучаемого материала 
делает сложным для,не слишком сильных студентов усвоение всего объема 
приводимой в учебниках информации.
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- Из развернутых программ должно следовать, какие умения и навыки дол
жен приобрести студент при освоении соответствующего раздела курса.

В развернутые программы спецкурсов целесообразно включать вопросы фун
даментальных учебных дисциплин, прямо связанные с рассматриваемыми вопро
сами спецкурсов, помечая их как вопросы, требующие самостоятельного изучения.

Для того, чтобы студенты четко представляли себе цели учебного процесса 
по специализации, а также были осведомлены 6 круге теоретических вопросов, 
которые должны быть осмыслены специалистом данного профиля, и перечне не
обходимых умений и навыков целесообразно составлять сквозную программу 
учебного процесса по специализации. Из сквозной программы должен логично 
следовать перечень спецкурсов, в, которых рассматриваются обозначенные в 
сквозной программе вопросы, в рамках каких форм занятий приобретаются те 
или иные умения и навыки. Сквозные программы специализации не являются 
обязательными для учебного процесса методическими документами, но они 
чрезвычайно полезны для формирования у студентов целостной картины учеб
ного процесса, что стимулирует познавательную деятельность студентов.

Если по изучаемому курсу студенту не может быть рекомендован единый 
учебник, а рекомендуется их несколько, развернутая программа должна содер
жать по тексту ссылки на соответствующие разделы книг. Следует отметить 
важность приобретения студентами навыков самостоятельной работы с научной 
литературой, поиска в ней необходимой информации. Поэтому , список литера
туры должен содержать кроме основных учебников ссылки на обзорные статьи 
по конкретным вопросам, на отдельные разделы монографий, па комплекты ксе
рокопий статей из труднодоступных для студентов научных журналов.

Отличие развернутой программы по спецкурсу от'аналогичнбй программы 
по фундаментальным курсам заключается в том, что программы фундамен
тальных курсов ориентированы в основном на имеющуюся учебную литерату
ру и использование ее студентами младших курсов, которые лишь приобретают 
первые навыки самостоятельной работы с научной литературой. В программах 
же спецкурсов в обязательном порядке должны предусматриваться разделы для 
самостоятельной проработки с использованием широкого спектра научных из
даний, в том числе научных статей и книг на иностранном языке.

Из программ большинства учебных курсов по естественным наукам из-за 
возрастания, объема программного материала постепенно исчезли разделы, в 
которых отражается история развития науки, история возникновения отдель
ных научных концепций, знание которых полезно, так как отражает логику раз
вития науки, дает обучаемым ощущение непрерывности процесса познания и 
естественности вытеснения одних представлений и концепций другими, более 
строгими и точными. В связи с этим в список дополнительной литературы це
лесообразно включать книги по истории развития соответствующей науки. .

4. Рекомендации по реализации обучающе - исследовательского . 
подхода в аудиторных формах обучения.

4.1. Структура и содержание лекций.
Приоритетную роль в усилении обучающее - исследовательского подхода 

играет лекция, как основная и традиционная форма аудиторных занятий.
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Структура лекционного материала во многом определяется степенью учебно
методического обеспечения читаемой дисциплины. В целом уровень: реализа
ции ОИП при лекционных (аудиторных) занятий по специальным дисципли
нам будет различаться по степени методического обеспечения изучаемых кур
сов; Все дисциплины можно сгруппировать в .три группы. К первой группе це
лесообразно отнести те дисциплины, которые полностью обеспечены учебни
ками, учебными, и наглядными пособиями, разнообразными техническими 
средствами обучения. Сюда будут относиться традиционные и полностью осво
енные .основные специальные дисциплины и дисциплины отраслевой и функ
циональной специализации. В них уже накоплен солидный научный и приклад- 

. ной потенциал и достаточно высокое методическое обеспечение. Такие лекции 
с позиции усиления обучающе - исследовательского принципа должны носить 

, исключительно проблемный характер. В их задачи будут входить:
>  разъяснение студентам сложных вопросов и положений, освещенных

- кратко в учебниках и учебных пособиях, в целях их лучшего освоения в про
цессе самостоятельного и творческого изучения каждой темы; , „

•: • - ► дополнение учебников и учебных пособий новыми научными данными и 
положениями из отечественных и зарубежных источников, появившимися по
сле- выхода в свет учебно-методических пособий, в форме раздаточного-.мате* 
риала оперативного характера; ,, : ,

- изложение .в лекциях спорных полемических вопросов, противополож
ных точек зрения различных авторов с обоснованием собственной позиции лек-

‘ Topaj что должно вызвать соответствующий (повышенный) интерес у студентов 
к разрешению противоречивых позиций; ■'

обоснование научных и практических проблем повышения экономиче
ской эффективности производства и управления с поиском путей их решения;

. ;  ̂ равнение проблем,реформирования производительных сил и производ
ственны?:. ртцощений, в той или иной сфере экономики (отрасли) использования 
достижений, научно-технического прогресса (отечественного и зарубежного) и 

'передовойпрактики. . , . ; :л ; 5-'--’
Каждую тему лекции целесообразно ориентировать не более чем на двухчасо

в о е  аудиторное,чтение, с максимальной ориентацией студентов на самостоятельное 
.изучение,/материала с должной консультационной помощью лектора во внеауди
торное время. Как; показывает отечественный и, в особенности, зарубежный опыт 
вузов на каждые две-три четырехчасовые темы целесообразно предусмотреть одну 

• двухчасовую аудиторную консультацию в дополнение к тематическим семинарам 
и лабораторно-практическим занятиям. В каждой двухчасовой лекции по теме спе
циальной дисциплины целесообразно освещать примерно два-три разъяснительных 
и информационно-методических вопроса и два-три проблемно-исследовательских и 

. конструктивных вопроса. В одном из них можно освещать методические аспекты 
исследования проблемы, в другом — расчетно - конструктивные аспекты изучения 
темы. При четырех вопросах, освещаемых двухчасовой лекцией, на каждый из них 
будет приходиться в среднем по 22 мин. учебного времени, а при пята - 18 мин. 
Однако, это вовсе не означает необходимость уравнительного распределения тако
го времени по,всем вопросам темы. На освещение первых двух вопросов темы, из



ложенных и учебнике (учебном пособии) и раздаточном материале, можно отво
дить на одну треть меньше лекционно-аудиторного времени и, соответственно, 
больше времени отводить на изучение проблемно-исследовательских и расчетно- 
конструктивных вопросов темы.

Значительно большие возможности маневрирования лекционным временем 
имеются при четырехчасовой продолжительности темы. В ней могут освещать
ся 8-10 узловых вопросов разной продолжительности лекционного времени. На 
дополнительное разъяснение сложных вопросов темы, освещенных в учебной 
литературе, целесообразно отводить примерно 15-18 процентов лекционного 
времени. Остальные 82-85 процентов - посвящать изложению проблемно
исследовательских и расчетно-конструктивных вопросов темы,-

Таким образом, в структуре лекционного материала при наличии учебника 
(учебного пособия) предлагается два блока вопросов. Один из них посвящается 
разъяснению сложных вопросов темы и дополнению ее новой информацией, а 
другой - методам и приемам исследования проблемных вопросов и . порядку 
расчетного проектирования (конструирования) управленческих решений,-

Несколько иной, более ограниченный характер, и масштабы использования 
ОИП в лекциях возможны при отсутствии должного учебно-методического 
обеспечения и, прежде всего учебников и учебных пособий по дисциплине. 
Речь идет главным образом о новых спецкурсах, базирующихся на результатах 
новых научных исследованиях лектора или коллектива кафедры. В таких лек
циях нужно освещать лишь результаты новых исследований, не касаясь осно
вополагающих вопросов, освещённых в основных профилирующих курсах. 
Следовательно, непременным условием чтения спецкурсов должно быть за
вершение изучения ОСНОВНЫХ И сопутствующих ИМ курсов. г

Более сложной является проблема усиления.рИП;в лекционном курсе по 
дисциплинам, вовсе не обеспеченным учебником,(учебным пособием, курсом 
лекций). Здесь на раскрытие сущности выносимых на лекцию вопросов темы 
целесообразно отводить в среднем не менее половины (до двух третей) лекци
онного времени. И это будет зависеть от учебного времени, отводимом рабочей 
программой на каждую тему. При четырехчасовой продолжительности лекции 
на обзорную информацию и разъяснение сложных вопросов темы может быть 
отведено 70-80 мин. учебного времени и на освещение проблемно- 
исследовательских вопросов темы - 100-110 мин. При двухчасовой продолжи
тельности лекции (90 мин.) на информационное освещение и раскрытие слож
ных вопросов темы целесообразно отводить до 60 мин. и на изучение проблем
но-исследовательских вопросов темы - не более 30 мин. Иными словами, по
добные лекции должны носить в большей мере обзорный, нежели проблемный 
характер. Во всех случаях проблемный характер в той или иной мере должны 
носить все лекции по большинству тем каждой профилирующей дисциплины.

При этом в рамках лекционных курсов обязательно должна.разворачивать- 
ся (явно или неявно) схема научного метода в его историческом развитии и в 
корреляции с другими формами освоения действительности. Это предполагает:
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► выделение предмета науки через формирование поля эмпирических объ
ектов, путем отбрасывания "несущественных", "лишних" признаков реального 
объекта (т.е. объекта повседневной практики);

-.> построение-(более узкой) совокупности теоретических объектов, соот
ветствующих полю эмпирических объектов на основе идеализации свойств и 
характеристик последних;

► создание правил обращения с эмпирическими и теоретическими объекта
ми: норм объяснения, доказательства и подтверждения; .

► появление теоретических объектов, не имеющих аналогов среди эмпири
ческих объектов, и возникновение теоретических схем и моделей; ,

► систематизацию, обобщение вплоть до аксиоматизации теоретических
схем и моделей и построение теорий процессов и явлений; , V , •

► обсуждение принципиальных границ научного метода, инвариантности и
вариативности идеалов и норм научного исследования; . .

► анализ экономических, экологических и социальных аспектов практиче
ской реализации научных результатов; '

► обсуждение специфики организации научных исследований работы на
учных школ, степени сочетания индивидуального и коллективного в современ- . 
ном научном исследовании;

..► формирование элементов критического мышления (резервирование пра
ва на проверку и суждение относительно услышанного или прочитанного; трез
вое и внимательное отношение к исследованиям и экспериментам, которые 
толкуются по-разному; скептическое отношение к объявленным феноменам, 
которые не соответствуют одному или более фундаментальным законам приро
ды; скептическое отношение к мнению экспертов, не являющихся специали
стами в данной области и т.д.). • • - /

- При магистерской подготовке обязательным должно быть изложение в 
лекциях таких аспектов познания мира как: ‘
' ■ философская й общественная рефлексия над научным методом через- 
формирование элементов научной картины мира путем осмысливания (отраже
ния) и обобщения теоретических объектов конкретных наук;

■ ’ типы научных картин мира и их место в культуре. Взаимодопблнитель- 
ность и сосуществование различных форм познания мира. Их отражение и осо
бенности преломления в общественном сознании;
• ■ - • • экономические, экологические й  социокультурные аспекты и последст
вия научной деятельности и ее реализации в человеческой практике.

■ - Пршчтении епециальйых курсов желательно; акцентировать внимание на 
особенностях современного научного метода как в практическом плане через 
усвоение современных знаний, так й в методологическом аспекте, требующем

: раскрытия таких моментов, как: V  '
= v ; степень абстракции теоретических объектов в современных теориях и 

теоретических схемах;
-V- • ’’ превращение теоретических объектов предшествующей модели в эмпи
рические объекты создаваемой теорий; ‘ ’
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■ доминирующие тенденции искусственного формирования эмпирических
объектов по предварительным предсказаниям теории; , .vr

■ самосогласованность модели (теории, концепции] и согласование ее;с 
известными ранее результатами (предельные и частные случаи);

■ минимизация числа гипотез и параметров при описании новых явлений;
' - возможные точки роста новых знаний. ■ -

Во всех лекционных курсах рекомендуется обращать внимание на разли
чие исторического и дидактического подходов к изложению материала, указы
вать на другие (исторически не реализованные или конкурирующие) пути нако
пления научного знания. Последнее, особенно важно при освещении проблем 
современной науки, которые еще не нашли своего концептуального решения.

4.2. Структурное построение семинарских и практических занят ий..
Цель семинарских занятий сводится к углублению познания и усвоения 

лекционного материала, учебно-методической и научной литературы по теме с 
тем, чтобы расширить кругозор будущих специалистов в изучаемой проблеме, 
привить вкус й навыки самостоятельного исследования, мышления и творче
ского принятия эффективных решений. Формы проведения семинарских заня
тий могут бьггь разнообразными, однако во всех случаях эта занятия должны 
успешно решать следующие задачи: углубление познания й усвоения изучаемо
го материала, содержащегося в учебных пособиях и лекциях; дополнение его 
новыми данными и результатами научных исследований,'появившимися после 
выхода в свет учебника (учебного пособия); овладенйертудентами .навыками и 
методами проведения научных исследований по актуальным проблемам той 
или иной темы; привитие вкуса к самостоятельному мышлению и выработке 
собственной позиции у студентов по спорным вопросам й не решенным , про
блемам; обеспечение эффективного контроля за текущей,успеваемостью сту
дентов с использованием разнообразных форм и технйчейкйх средств..,

Современными формами проведения семинарских занятий, по профили
рующим дисциплинам являются: заслушивание докладов и рефератов с после
дующим их обсуждением в порядке дискуссий в форме круглого стола; высту
пление студентов с сообщениями о результатах собственных научных исследо
ваний по актуальным проблемам социо- эрго-экономической жизни предпри
ятий и отраслей; обсуждение докладов видных ученых республики и зарубеж
ных стран, работников государственных органов управления и передовиков 
производства; дискуссий по проведенным в группе деловым играм и анализу 
конкретных производственных и управленческих ситуаций. . :

Учебно-исследовательский принцип профильного обучения получает по
следовательную реализацию при проведении смешанных семинарско - практи
ческих занятий, когда в течение первого часа производится опрос и рейтинго
вая оценка знаний студентов, а на втором часу - выполняются практические за
дания по вынесенной на занятие теме. Практические задания эффективны при 
высоком методическом их обеспечении.. Эффективными формами проведения 
таких занятий являются деловые игры и решение многовариантных задач по 
конкретным производственным и управленческим ситуациям. При этом долж
ны широко использоваться программированные формы занятий с автоматизиро
ванным их проведением и контролем. Аудиторное учебное время должно отво
диться преимущественно на анализ й  разбор методики выполнения практического
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задания, а непосредственно техническое выполнение экономических расчетов,
• аналитически-экспериментальных ‘ и расчетно-конструктивных разработок целе
сообразно оставлять на внеаудиторное время самостоятельного характера. С этой

- целью студенты должны иметь свободный (а не ограниченный как обычно) дос
туп к компьютерной технике в соответствующих классах и лабораториях!

В целях более полной реализации ОИП в структуре проводимых семинар
ских и практических занятий целесообразно предусматривать обсуждение акту
альных, но не решенных производственно-управленческих задач, способных 
обеспечивать .повышение .экономической эффективности производственных 
процессов. .Что касается практических.занятий, то они должны строиться нс на 
условных примерах и данных, а исключительно на конкретной Статистической 
информации, на материалах монографических обследований преподавателя, на 
реальных производственных проблемах и производственно-управленческих си
туациях. Для этого специальные (выпускающие) кафедры должны сформиро
вать и постоянно обновлять , банк данных, создавать терминальное устройство 
для систематического получения новейших материалов от статистических ор
ганов, органов управления, базбвых предприятий и др. , '

В целом реализация ОИП при проведении практических занятий должна 
предполагать освоение: ' •

- принципов построения модели явления; ,
- методов сравнительного анализа возможных методов решения данной задачи;
- принципов работы со справочной информацией (литературой, базой

данных ит.п;) и первоисточниками; ! :
- оценки достоверности и обоснованности полученного результата;

‘ ' - путей решения задач по известному алгоритму;
- методов построения разветвленных задач.

При проведении же лабораторных занятий реализация ОИП должна пред
полагать обсуждение:, ' " ........... . . . . .
■ — объективности обработки эмпирических данных;

-  путей рациональной обработки эмпирических данных;
■ —'возможных и оптимальных форм представления полученных результатов; -

• ! ----- обоснованности использования выбранной модели явления; .
■ ■; возможностей альтернативного объяснения полученного результата;

' —  возможностей видоизменения предложенного варианта работы; 
— методов статистической обработки результатов;
г1-основных методик изучения данного явления; , : , /  г ' г.

■ •' ^-^требоПанйй к офорхшению выполненной работы; , -
-- —  возможньК'путей обработки результатов и оценки погрешностей с по

мощью компьютера. "  ‘ V

/ ! ЧЗ. СЬвёршспствование курсового и дипломного проектирования.
„. ' Важную роль в развитии и реализации обучающее - исследовательского 
подхода призвано играть выполнение курсовых и дипломных проектов иработ. 
Дни г призваны закрепить теоретические знания по общенаучным и специаль
ным; дисциплинам и в сочетании с методологическими- основами проведения 
теоретических, технико-технологических и социально-экономических'йссле- 

. дований: помочь подготовить и защитить научную работу, посвященную акту
альным проблемам развития производства и 'совершенствования управления.
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Таким обратом, курсовая работа (проект) должна носить исключительно 
самостоятельный исследовательский характер.

Основными требованиями к курсовым проектам и работам с позиции уси
ления обучающе-исследовательского принципа являются:

► выбор наиболее актуальной и разрешаемой усилиями студента темы
курсовой работы, имеющей достаточную информационную базу и надежную 
консультационную помощь; - ■ -

► подбор наиболее приемлемого для данной темы объекта исследования и
информационного обеспечения; •

►, определение методов и приемов исследования на основе выработки 
концепции и рабочей гипотезы по теме; i

► разработка поэтапной структуры и календарного плана выполнения курсовой 
работы с обязательным включением в неё трех- разделов: теоретико
методологического, аналитически-экспериментального и расчетно-конструктивного, 
что должно предусматриваться в соответствующих методических рекомендациях по 
подготовке и защите курсовых работ по соответствующей дисциплине;

► непосредственное проведение исследований по избранному объекту и 
кругу информации с посещением студентом данного объекта и проведением 
монографических обследований и организационно-управленческих, проектно- 
экспериментальных и конструктивных расчетов и обоснований; .

► придание курсовой работе исключительно .реального характера, не
допущение условных примеров и иллюстраций; . ' . ;j.

► получение заключения (отзыва) на выполненные исследопания со сто
роны базового объекта-предприятия, органа управления, рыночной структуры;

► защита работы непосредственно на базовом объекте с участием заинте
ресованных лиц; - . ■. -.'с Г - - Г.:-;'

► использование в проводимых курсовых исследованиях новейших дости1 
жений отечественной и зарубежной науки и практики, прогрессивных методик 
и инструментариев исследования (экономико-математических методов и ЭВМ);

, ► высокая и убедительная аргументация разработок, выводов иГпредложё* 
ний с ориентацией на достижение максимального народнохозяйственного й ло
кального экономического эффекта. ’ • ■

Аналогичные, но более жесткие требования должны предъявляться к дипломным 
проектам и работам. К ним дополнительно следует предъявлять такие требования, как:

, ► конкурсный выбор тем, желательно по заявкам базовых ведомств, пред-, 
приятий и организаций;

► более детальное и обширное структурное построение работы с обяза
тельным обзором литературных источников из отечественных и зарубежных 
публикаций и аргументацией собственной позиции дипломника;

► более совершенный научный аппарат исследования с обязательным приме
нением экономико-математических методов и современной компьютерной техники;

► приоритетные приемы исследования на основе постановки эксперимен
тов и обобщения их результатов;

► глубокая аргументация научных разработок, в особенности выводов и
предложений; • ’ • '
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► получение положительного заключения (отзыва) от базового предприятия 
(организации) с их согласием практического использования результатов исследова
ния дипломника (еще лучше - реальное внедрение этих результатов в производство и 
сферу управления с получением конкретного экономического эффекта);, , -

► публикация в университетской и республиканской печати результатов 
исследований по лучшим дипломным работам;

► представление докладов и рефератов на внутривузовские и республи
канские смотры-конкурсы научных студенческих работ. ; ' "

Исследовательский уровень дипломной работы должен оцениваться по 
трем направлениям. Первое из них - теоретико-методологический уровень про
веденного исследования, характер охвата важнейших научных направлений в 
исследуемой проблеме, дискуссионных вопросов с аргументацией собственных 
позиций и полемикой с авторами противоположных точек зрения. Важнейшим 
при этом является i абстрактно-логический метод познания проблемы. И ■ чем ■ 
выше новизна теоретических исследований и обобщений, их экономическая и 
практическая значимость, тем ценнее' исследовательский характер по данному 
направлению. В совокупности всех трех направлений на долю данного можно 
отнести порядка 25-30% всей совокупности оценок. /. ' :

. Второе направление исследовательского уровня дипломной работы;выра
жается в широте и глубине аналитически-экспериментальных работ, примене
нии совершенных приемов, методов и инструментария исследования, в особен
ности современных экономико-математических методов и .моделей с решением 
разнообразныхзадач на ПЭВМ. По значимости на долю этого направления 
можно отнести 30-35% всей их совокупности.

■ Третье направление исследовательского уровня дипломной работы харак
теризуется проектно-конструктивной ее значимостью. Уровень расчетного кон
струирования предлагаемых: усовершенствований определяется степенью ква
лификации, аргументированности и убедительности практических разработок и 
предложений,1 дающих, либо способных дать, реальный экономический эффект 
в,!сфере .производства и управления/ Реальная оценка значимости данного на-' 
правления может даваться как квалифицированными рецензентами; так и,- в 
особенности, заинтересованными сторонами - базовыми объектами. На долю 
этого, направления можно отнести 35-40% всей совокупности оценок. Послед
няя может быть суммирована как обобщающая рейтинговая.

С позиций обеспечения достаточно, высокого исследовательского уровня 
курсовых и,' в особенности, дипломных проектов и работ, каждая из них в 
структурно,^ отношении должна содержать три раздела. Первый из них призван 
исследовать актуальность теоретико-методологических аспектов избранной те-, 
мы с обязательным литературным обзором, полемикой с авторами различаю
щихся позиций и то  д е к зрения и аргументированным обоснованием собствен
ных методологических подходов, критериев и практических решений. Высокий 

. научный уровень: первого теоретического раздела, свидетельствует об уровне 
фундаментальной подготовки и потенциальных возможностях исследователя.

' Второй раздел курсовой и дипломной работы (проекта) (одна-две главы) 
целесообразно посвящать аналитико-экспериментальным исследованиям кон
кретного фактологического материала с использованием новейших экономико- 
математических1 методов и ПЭВМ; Глубина и широта подобных исследований
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способны обеспечить аргументированное обоснование технических и управ
ленческих решений по результатам проведенного анализа.

Третий заключительный раздел любой курсовой и дипломной работы (две- 
три главы) целесообразно посвящать проведению расчетно-аналитических ис
следований, базирующихся на разработках и обобщениях в первых двух разде
лах. Это венец всей работы, ее квинт-эсенцня.

. . Практическая приемлемость и эффективность внедрения результатов по
добных исследований в решающей мере определяют качество работы. Лучшим 
вариантом при этом является признание полезности работы для базового объ
екта, ожидаемый экономический эффект от ее внедрения в практику производ
ства и  управления. В отдельных, особо благоприятных случаях, может быть ре
альное внедрение результатов исследования в сферу производства и управления 
с реально полученным экономическим эффектом. '

Результаты курсового и дипломного исследования целесообразно доло
жить на заседаниях кафедральных научно-исследовательских кружков и семи
наров, на факультетских и общеуниверситетских научных конференциях, на 
межвузовских и международных форумах. Желательной является, публикация 
этих результатов в печати (в студенческих сборниках НИР, в тезисах докладов 
на научных конференциях и семинарах). : ; v

Дипломные работы студентов должны составлять базовую основу выпуск
ных работ (диссертаций) магистров, а затем и кандидатских диссертаций при 
обучении выпускников в аспирантуре. Курсовые и дипломные работы призва
ны прививать интерес и навыки научно-исследовательской работы будущих 
специалистов, развивать их творческие способности и вырабатывать активную 
жизненную позицию на производстве и в сфере управления. Особенно это важ
но в современных условиях формирования рыночных отношений в отечествен
ной экономике, когда бизнес-инициатива и предприимчивость составляет осно
ву успеха в рыночной деятельности производственников.и управленцев..

В реальной научной жизни принято не без оснований считать, что уровень 
выпускных работ магистров должен быть не ниже 50% приближен к кандидат
ским диссертациям. . :

4.4. Организация зачетов и экзаменов.
Зачеты и экзамены традиционно являются заключительной оценкой знаний 

студентов по каждой дисциплине, формой текущего и обобщающего контроля 
их успеваемости. В этой оценке на современном этапе должна быть усилена 
ориентация на уровень освоения студентами методов и приемов исследования 
технико -  организационно- экономических процессов и явлений, навыков при
нятия квалифицированных инженерных и управленческих решений. Такая цель 
может достигаться путем соответствующей переориентации зачетно
экзаменационных вопросов и задач, равно как характера и форм проведения за
четов и экзаменов. Будучи активной формой контроля знаний, умений и даже 
навыков, зачеты и, в особенности, экзамены должны направлять усилия студен
тов на проявление аналитических способностей по проведению квалифициро
ванных исследований технологических процессов, конструктивных решений, 
экономических ситуаций, приобретение навыков принятия соответствующих
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управленческих решений, связанных с проведением в жизнь результатов техни
ко-экономических и социальных исследований. /  ;

Формы принятия зачетов по специальным дисциплинам могут быть разнооб
разными, однако, с позиции усиления обучающее - исследовательского подхода 
предпочтение может быть отдано письменному решению студентами кратких си
туационных задач или фрагментов деловых игр, построенных на реальных произ
водственных и производственно-управленческих ситуациях. В особенности это 

, касается подготовки специалистов со степенью бакалавра и, тем более; специали
ста и магистра. Приоритетными ситуационными задачами, выносимыми на про
межуточные (по разделам) и итоговые зачеты по дисциплине .могут быть много
вариантные, альтернативные задачи поискового характера, требующие обосно
ванного выбора оптимальных вариантов и решений. Заключительные зачеты по 
всей дисциплине могут проводиться и по результатам проведения деловой игры и 
решения комплекса ситуационных задач. Во всех случаях предпочтение целесо
образно отдать дифференцированным зачетам по каждой дисциплине.

■ Определенную роль 'в реализаций ОИП. могут играть и программирован
ные формы зачетов с решением многовариантных задач. Особенно они пригод
ны для дифференцированных промежуточных зачетов по темам курса. Студен
там целесообразно предоставлять неограниченные и беспрепятственные воз
можности самостоятельной проработки задач, включенных в программу зачета.

Особую роль в усилении ОИП призваны играть курсовые и государственные 
экзамены. Традиционной является устная форма любого экзамена. Однако, с по
зиции обучающее - исследовательского подхода предпочтение необходимо отда
вать смешанной форме экзамена, т.е. часть вопросов в экзаменационном билете 
могут быть поставлены для ответа в устной форме, а другая часть - в порядке ре
шения кратких ситуационных задач практического характера. По обоим частям 
целесообразно выставлять общую оценку. Практические задачи могут включаться 
с устными вопросами в едином билете, либо в разных билетах для каждого сту
дента. Устные вопросы предназначаются для оценки теоретических знании сту
дента, а письменные задачи - преимущественно для определения степени методи
ческой и практической подготовки будущего специалиста. : .

' В последние годы в экономических вузах (факультетах) получили распро
странение государственные экзамены по одной и той же дисциплине, либо 
комплексу профилирующих, специальных дисциплин в двух самостоятельных 
формах - письменной и устной с выставлением общей, единой оценки.

Достоинством такой системы является обеспечение более высокой степени реа
лизации обучающее - исследовательского принципа подготовки экономических кад
ров.'Вместе с тем, практикуемый ныне единый комплексный экзамен по экономиче
скойтеорий и важнейшим специальным, профилирующим дисциплинам представ
ляется менее удачным с позиции усиления обучающе- исследовательского принципа 
подготовки кадров экономического профиля. В этих условиях ослабляется контроль 
за исследовательской подготовкой будущих специалистов. Представляется целесо
образным введите раздельных • госэкзаменов по общеэкономическим и специаль
ным дисциплйнам, включая дисциплины специализации. ^

4.5. Пути повышение роли методического обеспечения аудиторных занятий.
. Все формы аудиторных и внеаудиторных занятий должны обеспечиваться со

ответствующими методическими рекомендациями и положениями по каждой дис
циплине. На кафедрах целесообразно разрабатывать методические рекомендации 
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по подготовке и чтению лекций, проведению семинарских и практических занятий. 
Для подготовки и периодического совершенствования указанных рекомендаций 
каждый ведущий профессор и доцент должны систематически выполнять научно- 
методическую работу, посвященную проблемам преподавания и изучения студен
тами каждой специальной дисциплины и дисциплин специализации. Такая работа 
будет носить исследовательский характер и посвящаться поиску путей и методов 
совершенствования формы и содержания преподаваемых дисциплин. Она сущест
венно отличается от учебно-методической работы своим научно- 
исследовательским характером. Исполнители тем обосновывают рациональный 
круг проблем, изучаемых дисциплиной, определяют ее предмет, методы и приемы 
изучения на основе новейших достижений отечественной и зарубежной науки и 
практики, а также собственных научных исследований исполнителей темы.

Результаты научно-методических разработок по дисциплине кладутся в основу 
всего учебно-методического обеспечения курса. Такое обеспечение включается в со
став документации Учебно-методического комплекса, (УМК) включающей рабочую 
и рабочую учебную программы по дисциплине; методики подготовки и чтения лек
ции и проведения семинарских занятий; комплект производственных (практических) 
задач по дисциплине; перечень вопросов и задач, включаемых в экзаменационные 
билеты; перечень и содержание деловых игр и конкретных производственных ситуа
ций, решаемых студентами в аудиторное время и в порядке самостоятельной подго
товки вне занятий; тематику и методические рекомендации по выполнению курсо
вых проектов и работ; проблематику и методику выполнения дипломных проектов 
(работ) по специальности (специализации). Возможно включение в УМК и других 
методических разработок, осуществляемых на базе научно-методических исследова
ний по дисциплине (инструкции пользователя ЭВМ и т.п.). ;

Общая структура системы учебно - методического обеспечения учебных 
курсов представлена ниже (рис. 1).

Помимо научно-методической й  учебно-методической работы каждый препо
даватель профилирующих кафедр должен проводить и организационно- 
методическую работу, связанную с организацией научно-исследовательской работы 
студентов, проведением научных конференции и семинаров, организацией выставок 
студенческого научного творчества, проведением вечеров - встреч с видными уче
ными, видными государственными деятелями и передовиками производства и др.

Таким образом научно-педагогическая деятельность профессорско - преподаватель
ского состава профилирующей кафедры должна направляться на усилие ОИП по четы
рем видам работ: научно-исследовательской, научно-методической, учебно- 
методической и организационно-методической. Все указанные виды работ являются рав
нозначными, хотя первым двум из них целесообразно придавать приоритетное значение.

Результативность проведения четырех видов научно-педагогаческой деятельности 
и ее использование при проведении прежде всего аудиторных занятий послужат осно
вой комплексной оценки труда каждого преподавателя, учитываемой при конкурсном 
замещении ими своих должностей, при присвоении ученых степеней и званий.
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■ -5. Рекомендации по реализации обучающе - исследовательского 
подхода во внеаудиторных формах обучения

В области самостоятельной работы над литературными источниками перво
степенное значение имеет четкое нормирование их объемов по темам, выноси
мым на аудиторные занятия, с тем чтобы развивать у студентов творческие на
чала в углубленном освоении важнейших положений, содержащихся в лекцион
ном материале и учебной литературе: Нормативы загрузки студентов, самостоя
тельно изучающих учебный материал, должны укладываться в общем бюджете 
внеаудиторного времени как для самоподготовки, так и для других форм его ис
пользования (активный отдых, занятие спортом, культурно-массовые мероприя
тия и др.). Опыт показывает, что на самостоятельную подготовку к аудиторным 
занятиям в межсессионный период не следует отводить более 50% внеаудитор
ного времени, не считая времени сна и сопутствующих ему процедур.'

Основными формами управления и контроля за самостоятельной работой 
студентов над литературными источниками научно-исследовательского харак
тера являются: - - . ■

, ► выдача индивидуальных и групповых заданий по самостоятельной про
работке научной и учебно-методической литературы; . '

► проведение индивидуальных и групповых консультаций по темам;
► оценка самоподготовки студента по выступлениям на семинарских за

нятиях, коллоквиумах, круглых столах, на конференциях,и других формах об
мена информацией. •

Творческая активизация самостоятельной подготовки студентов к ауди
торным занятиям по литературным источникам обеспечивается путем критиче
ского разбора и оценки спорных положений и противоположных точек зрения 
различных авторов с выработкой собственных позиций и точек зрения. При, 
этом целесообразно достижение убедительной аргументации этих позиций и 
собственных воззрений студента^ что должно отражаться в оценке качества са
моподготовки каждого из них: Творческое начало при этом достигается в" ак
тивном обсуждении и дискуссии по изучаемому материалу, по достижениям 
отечественной и зарубежной науки и передового опыта.

; Значительная часть внеаудиторного времени студентами должна расходоваться на 
подготовку контрольных работ, рефератов и докладов на научные семинары и конферен
ции. Здесь объектом творческих исследований служит не столько литературный, Сколько 
фактологический информационно-аналитический материал. Уже на этой стадии студен-- 
ты вырабашвают навыки самостоятельных аналигически-экеперименгальных исследо
ваний реальной информации статистического и монографического характера Здесь боль
шое значение имеет должное учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов информационной базой, отчетно-статистическими материалами и данными об 
опыте работы конкретных предприятий и органов управления. Глубокое изучение ин
формационных технологий, экономической информатики и экономико-математических 
методов исследования с помощью ПЭВМ служит серьезным подспорьем в активизации 
и повышении результативности самостоятельной работы в этом направлении.

Своеобразную актуальность имеет выполнение студентами-заочниками 
традиционных контрольных работ. Выполнение каждым студентом контроль
ной работы лишь по одной теме по каждой дисциплине оказывается малоэф-
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фективной с позиции крайне ограниченного круга освещаемых,тем..Примени
тельно к специальным профилирующим дисциплинам целесообразно введение 
единых сквозных тем контрольных работ, охватывающих все узловые темы ка
ждой дисциплины и, выполняющихся каждым студентом - заочником на мате
риалах различных объектов (предприятий, либо органов управления по месту 
жительства или работы студента). Такая многотемная работа потребует от сту
дента изучения большинства важнейших разделов той или иной дисциплины и 
будет способствовать овладению методами исследовательской работы, посте
пенно прививать вкус к этой работе. , , ,

Наиболее эффективный исследовательский характер носит самостоятельная 
работа студентов в процессе написания курсовых и, тем более, в разработке ди
пломных проектов и работ. В современных условиях все курсовые и дипломные 
работы и проекты будущих специалистов должны носить исключтггельно реаль
ный характер, т.е. выполняться на материалах и по заказам конкретных функцио
нирующих предприятий, нуждающихся в проведении исследований и практиче
ском использований тех или иных актуальных и разработанных проблем и задач. 
Наиболее результативными оказываются подобные исследования в период про
хождения студентами производственных практик (учебных й пред дипломных). Ко 
времени их прохождения учебные планы должны предусмотреть изучение-сту
дентами всех общенаучных, методологических и важнейших специальных дисци
плин. При этом важно обеспечивать преемственность проблематики контрольных 
(реферативных), курсовых и дипломных работ для каждого студента с тем, чтобы 
более глубоко и комплексно овладеть изучаемой проблемой.

Большую роль в формировании творческой личности экономистов- 
исследователей призваны играть производственные практики, как учебные, так и 
особенйо >предаигоюмные.- Они обеспечивают, благоприятные возможности для 
сбора реальной экономической информации в порядке монографических обследо
ваний/и постановки , экспериментов, внесения предложений и рекомендаций для 
внедрения в пракгаку работы хозяйствующих субъектов и управленческих струк
тур. Наиболее последовательная реализация обучающе - исследовательского под- i 
хода ,многоуровневой университетской подготовки кадров должна достигаться 
благодаря приданию каждой производственной пракгаке исключительно научно- 
исследовательского, творческого характера, что должно предусматриваться и про
граммно-методическим обеспечением и индивидуальными заданиями студентам.
;, -, . Во время практики каждый студент помимо приобретения навыков произ
водителя работ и экономического управления должен провести:

, ►; монографические обследования по накоплению первичной информации, 
необходимой для подготовки реферативных докладов, контрольных, курсовых 
и дипломных работ;

► аналитико-экспериментальные исследования, необходимые для подго
товки научных работ и докладов на студенческие научные конференций; , ,

► расчетно-аналитические исследовательские работы по улучшению ор- 
• ганизацибнно-управленческой деятельности базового предприятия, вскрытию
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резервов повышения эффективности производства и обоснованию путей и не- 
- обходимыхсредств для приведения в действие указанных резервов.

Это может быть реализовано только при наличии двух условий. Первое из 
них - правильный подбор базовых предприятий' для прохождения практики,- а 
второе - наиболее полное программно-методическое обеспечение и действен
ный контроль за ходом и результатами производственных практик. Традицион
ное отправление студентов на практику по месту жительства хотя и обеспечи
вает экономию командировочных средств' но во многих случаях не создает 
возможности изучения прогрессивного опыта организации экономической ра
боты и высокоэффективного производства на технически отсталых и низкорен
табельных местных предприятиях. Вполне очевидно, что в' качестве' базовых 
для прохождения практик должны подбираться лучшие предприятия, обеспе
ченные высококвалифицированными;/профессионально опытными кадрами, 
независимо от их географического местоположения; Некоторое увеличение ко
мандировочных расходов на посещение этих баз'руководителями практики от 
вуза и на оплату студентам суточных, квартирных и проезда с лихвой окупятся 
повышением эффективности производственных практик, повышением исследо
вательской и профессиональной подготовки будущих специалистов.

Наряду с подбором лучших предприятий в качестве баз практики важное 
значение имеет, организация прочных творческих связей с ними профилирую
щих кафедр вуза; (факультета). • Эффективными в этом ' отношении являются 
двухсторонние договора о производственном и научно-техническом содруже
стве вузов и их структурных подразделений с базовыми предприятиями.

, Наиболее оптимальным является прохождение практики двух-трех студентов 
на одном и том же предприятии, как с позиции обеспечения их рабочими местами, 
так и отношения к ним. Улучшение программно-методического обеспечения про
изводственных практик представляется целесообразным осуществлять путем:

► интенсивного насыщения указанных программ заданиями по проведе
нию монографических, аналитически-экспериментальных и расчетно-конструк- 
тивных исследований; — - .

► выдачи сугубо индивидуальных заданий каждому студенту по проведе
нию исследовательских работ с учетом характера, специфики и запросов каж
дого базового предприятия. • • ' * • '

Заметную роль в самостоятельной работе студентов призвана играть и вне
аудиторная работа по завершению начатых в период проведения аудиторных за
нятий аналитически-экспериментальных расчетов и конструктивных разработок в 
компьютерных классах в порядке завершения индивидуальных заданий И деловых 
игр, методика которых должна быть, освещена в соответствующих пособиях на 
этих занятиях и которые подлежат сдаче ведущему преподавателю. Подавляющая 
часть указанных расчетов по конкретным производственно-управленческим си
туациям должна проводиться во внеаудиторное время при должном их методиче
ском обеспечении. Указанное время должно нормироваться в сочетании с загруз
кой студентов другими видами самостоятельной работы.

Активная роль и. непосредственное" значение в реализации обучающе - ис
следовательского подхода профильной университетской подготовки кадров
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принадлежит проведение научно-исследовательских работ в рамках кафедраль
ных научных групп, лабораторий и научных отрядов с последующим заслуши
ванием докладов на конференциях и семинарах, представлением работ на внут- 
ривузовский,. республиканский,и, международные смотры-конкурсы.. Сюда же 
можно отнести и самостоятельную подготовку, экспонатов на выставки студен
ческого научного творчества. Проблема состоит в .том, чтобы преодолеть 
имеющие место элементы формализма в этой работе..

Подлинно, научно-исследовательская работа студентов в содружестве и 
под непосредственным руководством ведущих профессоров и доцентов должна 
служить важной составной частью кафедральных НИР и быть составной частью 
в курсовых и дипломных работ и проектов. Студенческие НИР. целесообразно 
проводить по более узкой тематике с углубленным изучением сформулирован
ных целей и задач по конкретным^производственным ситуациям. Самостоя
тельная научно-исследовательская работа студентов способна сформулировать 
у них достаточно.прочные и глубокие исследовательские навыки и активную 
жизненную позицию.. Необходим лишь поиск наиболее действенных экономи
ческих стимулов. активизации _ студентов в проведении i НИР,; среди которых 
можно выделить гранты, увеличение бюджетных ассигнований, льготное нало
гообложение хоздоговорных работ, выполняемых студентами, и др. > ... •

Наконец, существенной частью комплекса, мер по реализации обучающе- 
исследовательского подхода в системе многоуровневой профильной универси-, 
тетск'ойщодгбтовки кадров является, развитие творческих научных связей сту
дентов с коллегами отечественных,, и зарубежных; . в у з о в - н а у ч н о -  
исследовательских. подразделений академического и отраслевого характера, ис
пользование информации по Интернету, банков данных и др. Этот резерв по 
ряду объекта вн ых причин используется на практике крайне слабо. Речь идет, 
прежде всего об участии студентов в межвузовских отечественных, и, в осо
бенности, международных научных конференциях, конкурсах, выставках науч
ного /творчества, .в ..прохоэвдении зарубежных, производственныхпрактик, ■ в 
публикации результатов НИР в зарубежной печати и т.д. Актуальным является 
вступление студенческих научных организаций отечественных вузов в соответ
ствующие. международные организации и союзы.

Все эти важнейшие направления последовательной реализации обучающе - ис- 
следовательского подхода в многоуровневой университетской профильной подго
товке кадров обязательно должны сочетаться с обеспечением надлежащего уровня 
.образовательной и гуманитарной подготовки, обеспечивающей в комплексе форми
рование разносторонней и развитой личности с активной жизненной позицией.

6.;Рекомендации по созданию комплекса учебной литературы; необхо
димой для реализации обучающе-исследовательского подхода.
■" ‘1 Внедрение ОИП требует создание такого комплекса учебно-методической лите
ратуры, который бы формировал у студентов умение проводить научный анализ сис- 
пользованием /  аппарата ’ данной. науки, делать вывода, ; принимать , научно-



обоснованные решения, использопгпъ современные информационные технологии для 
: пополнения своих знаний, критически осмысливать разнообразную информацию.

При этом: 1 .
1) по фундаментальным дисциплинам необходим основной учебник или 

учебнйки^отр^ающйе полностью или частично программный материал курса;
' 2) поскольку "реальносуществующие учебники не могут охватывать весь ком

плекс вопросов, которые должны быть освоены студентами при изучении каждой 
конкретной дисциплины^то любому ку'рсу целесообразно готовить развернутую про
грамму, отражающую уровень требований к освоению различных разделов курсов;

3) по дисциплинам специализации могут быть составлены развернутые 
сквозные программы, позволяющие студентам представить весь объём теорети
ческих знаний; практических умений и навыков’ которые они должны получить 
в ходе учебного процесса на протяжении нескольких семестров;

; ; На первый взгляд может показаться, что использование развернутых про
грамм сковывает инициативу студентов в том смысле, что, если она отсутству
ет, то студент должен проявлять более значительную инициативу при анализе 
сообщаемого в учебной литературе материала под углом зрения ее значимости. 
Однако такую инициативу он может развить у себя при подготовке к семинар
ским занятиям, при'подготовке курсовых работ. Хорошее же усвоение про
граммного материала требует, чтобы студент располагал четкими сведениями 
относительно'содержания и объёма того материала, который он должен хорошо 
усвоить или с которым он только знакомится; .

4) детализированные программы должны составляться как по семинар
ским, так и по лабораторным занятиям;

5) проведение семинарских и практических занятий требует подготовки 
учебных или учебно-методических пособий, которые ориентировали бы сту
дентов на творческое усвоение и использование теоретического материала кур
сов. В’ряде случаев при хорошей организации семинаров можно несколько со
кращать лекционные курсы (в особенности, если отдельные вопросы програм
мы курса хорошо и последовательно рассмотрены в учебной литературе);,

К рассматриваемым пособиям, прежде всего, следует отнести перечни во
просов к семинарским занятиям и различные сборники вопросов и упражнений. 
Необходимы, кроме того, справочные пособия, обеспечивающие информацион
ную ступень познания,- Пользоваться, ими студенты должны начинать уже на 
самых младших курсах как в связи с подготовкой к семинарским занятиям, в 
особенности когда предусматриваются индивидуальные задания студентам, так 
и при подготовке курсовых работ. ,
. Учет разного уровня, подготовки отдельных етудентов (это особенно ак

туально для: учебного процесса на первом : курсе) можно реализовать путем 
включения в учебные пособия (дополняющие учебники) не освещенного или 
лишь схематически освещенного в них материала; ;

6) проведение лабораторных занятий требует- подготовки соответствую
щих сборников практических работ и пособий для лабораторных практикумов, 
которые должны содержать не только конкретные методики, но и различные
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виды творческих заданий. Подавляющее большинство существующих учебных 
' пособий для лабораторных занятий не отражает в полной мере все возможности 

мобилизации творческой инициативы студентов; : :
7) для диагностики процесса обучения и контроля знаний, а также уровня 

активного владения программным материалом на разных этапах обучения не
обходимы учебные пособия; представляющие собой системы тестов, как ,в тра
диционном, лак и в компьютерном вариантах. При этом существенно, что тес
ты/построенные на основе принципов ОИП, должны предусматривать провер
ку того, насколько студенты приобрели навыки решения творческих задач;

■ 8) при изучении специальных дисциплин на старших курсах основную функ
ций учебных пособий’должна выполнять научная литература: научные моногра
фии или отдельные главы из них, обзорные статьи, а также в ряде случаев;(в ос- 

’ новном при подготовке к семинарским занятиям) и научные публикации по узким 
вопросам. Очень важно, чтобы студенты ориентировались на использование на
учной литературы не только на русском, но и на английском языке;

9) целесообразно также иметь определенные методические материалы,для 
обеспечения успешной работы студентов над курервыми и дипломными рабо
тами, научной работы в рамках студенческого научного общества или учебно- 

‘ исследовательской работы студентов (УЙРС), К ним относятся развернутые 
' планы выполняемых работ, общие методические рекомендации по подготовке 
курсовых и дипломных работ, литература по принципам организации научных 
исследований, руководства по планированию и обработке экспериментальных 
результатов, поиску информации, в том числе и в компьютерных базах данных.
’■ ' '  Следует учитывать, что многие студенты в состоянии уже на младших курсах 
пользоваться научной справочной (в том числе на английском языке) литературой, 

: в особенности,: если они ведут' научно-исследовательскую работу, выходящую за 
рамки обязательной (работа в научных лабораториях). Поэтому ряд пособий, кото
рые следует рассматривать как обязательные лишь для студентов старших курсов, 
могут и должны предназначаться и для части студентов младших курсов.

6.1. Основная учебная литература

•:ч.т..»Идеалышй вузовский учебник-должен выполнять сразу ряд функций: ин- 
фор'мационно-познавательную (представление учебной информации), научно- 
исследовательскую (выявление в фактическом учебном материале связей и за
висимостей, постановка проблем' и их исследование), учебно-практическую 
.(установление пропорций между практическим и теоретическим материалом^ 
задания), социально-педагогическую (формирование мировоззрения), методи
ческую, (руководство процессом обучения),' стимулирующую (побуждение к 
.творческой активности и поиску знаний); справочную (ориентация в первоис
точниках) и самоконтроля'(проверка приобретенных знаний). *

К общим недостаткам существующих учебников и учебных пособий, не 
позволяющих их в полной мере использовать при реализации ОИП, можно от
нести следующие: ' ■ ...........
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- нередко сообщаемый в учебнике материал недостаточно глубоко ос
мысливается теоретически, не акцентируется внимание на нерешенных ш и не
окончательно решенных вопросах, на необходимости широкого использования раз
личных упрощенных моделей и схем при рассмотрении теоретического материала;

- учебники далеко не всегда снабжаются достаточно большим количеством 
вопросов и упражнений, а если они и приводятся, то не классифицируются по сте
пени сложности, не акцентируется должное внимание на те вопросы повьпненной 
сложности, которые рассчитаны на студентов, способных более углубленно, чем 
это соответствует необходимому минимуму, изучать программный материал;

- учебники, изданные в поЬгедние десятилетия, в Отличие от тех учебников, 
которые публиковались в первой половине века, недостаточно уделяют или совсем 
не уделяют внимания вопросам истории и логики развития данного раздела науки;

- в учебники с большим опозданием (на 5-10 лет и более) попадают све
дения о новейших достижениях науки. '

К факторам, осложняющим подготовку основной учебной литературы, 
следует отнести большие1 затраты времени на отбор материала, подготовку ру
кописи, ее издание, отсутствие вариативной подвижности' текста,' необходи
мость предварительной апробации материала в учебной аудитории и др. Поэто
му в реальных условиях большое значение приобретает подготовка учебных 
пособий различного типа (прежде всего в виде небольших брошюр), что являет
ся более доступной формой методического обеспечения учебного процесса. К 
основным группам таких пособий можно отнести: ' ■ ’

" ’ 1. Пособия, позволяющие помочь студентам восполнить пробелы в опор
ных знаниях. Они могут представлять собой развернутые конспекты лекций, во
просы для самоподготовки с развернутыми комментариями, методические ука- 

. зания к отдельным разделам или темам курса.' Функцию таких пособий могут 
выполнять и развернутые программы курсов; если в них специально включены 
вопросы, требующие обязательного повторения изучавшихся ранее курсов. ' ’

2 Пособия, позволяющие углубленно изучать' отдельные вопросы про
граммы.В них отдельные темы или разделы должны быть изложены на более 
высоком теоретическом уровне, в частности, с использованием соответствую
щего математического аппарата. Такие пособия могут использоваться и при 
подготовке магистров.

3. Пособия, знакомящие студентов с современным состоянием науки. В 
качестве таких пособий могут выступать издания,’ в которых рассматриваются 
особенности современной науки,взаимосвязь ее отдельных направлений, а 
также обзорные статьи в научно-методических журналах. В качестве методиче
ских материалов можно рассматривать перечни, отражающие новые достиже
ния науки, по отдельным темам курса с аннотациями.

4. Пособия, знакомящие студентов с логикой и историей развития научных 
представлений. При подготовке пособий и методических указаний по этим пробле
мам, по-видимому, целесообразно представлять в них материал следующим образом:

- -показать последовательность появления и смены различных теоретиче
ских воззрений;
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- показать большую сложность и многообразие проблем современного 
этапа развития науки;

- обратить внимание на наиболее актуальные из этих проблем и наиболее
надежные Методы их решения; . ,

- проиллюстрировать подобранными соответствующим образом приме
рами из истории науки общие тенденции ее развития и т.п.;

' ' - проанализировать перспективы развития науки по направлениям, соот
ветствующим данной учебной дисциплине.

5. Пособия по проблемам экологии и техники безопасности. При изучении на 
младших курсах естественнонаучных дисциплин студенты должны знакомиться с 
характером взаимоотношений общества с природной средой. В частности, при 
изучении химических дисциплин они должны получать сведения по химическим 
проблемам экологии и химической безопасности, включая приемы проведения 
безопасного химического эксперимента Эти сведения могут быть найдены в раз
личных научных и научно-популярных книгах, посвященных рассмотрению эко
логических Проблем. Но эффективное использование этого материала в учебном 
процессе требует от студентов большой самостоятельной работы с литературой, 
причем они могут столкнуться с проблемой адаптации ее к учебной программе. 
Решению этих проблем могут помочь соответствующие пособия. В них рассмот
рение'вопросов современной экологии, техники безопасности должно осуществ
ляться'с максимальным приближением к материалу программ изучаемых общих 
курсов, а также лабораторных практикумов.

6. Пособия, знакомящие студентов со справочной литературой. Подго
товка такого рода пособий необходима для того, чтобы помочь студентам овла
деть навыками отбора нужной им информации. Как известно, именно в химии , 
такая система стала создаваться раньше, чем в других науках. Эта система вто
ричной информации включает фундаментальные справочники и реферативные 
журналы (например, многотомные справочники на английском и немецком 
языках о" неорганических гг органических соединениях). В настоящее время 
объем, справочников’и реферативных журналов таков, что их эффективное ис
пользование .невозможно без третичных источников в виде указателей к спра
вочникам и реферативным журналам, сигнальной информации и др. ; ;

Дополнительно к этим изданиям развиваются компьютерные информаци
онные системы, в том числе система Интернет. В связи с этим весьма актуальна 
подготовка'пособий, знакомящих студентов, как с традиционной справочной 
литературой, так и с машиночитаемыми источниками.

6.2, Учебные пособия к семинарским и лабораторно- практическим 
занятиям.

• «Важнейшим элементом учебного процесса являются семинарские и прак
тические занятия, основной целью которых является приобретение студентами 
навыков активного творческого использования изучаемого теоретического ма
териала, навыков выступлений и участия в дискуссиях. Чтобы процесс при
обретения этих навыков был целенаправленным, студент должен получить к 
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семинарскому занятию не перечень пунктов программы, которые будут рас
сматриваться на семинаре, а такой набор вопросов и заданий по теме семинара, 
который потребует от него не просто знакомства с информацией, соответст
вующей теме,аумения ее практически использовать.

Поэтому в'пособиях к семинарским занятиям должны быть разные но 
функциям типы вопросов-заданий, способствующих закреплению полученных 
знании (I группа), их практическому приложению (И труппа), а также овладе
нию методами логического, мышления и опытом творческой деятельности на 
базе изучаемого предметного материала (Ш группа). Каждый вопрос или зада
ние должны иметь выраженную функциональную ориентацию,, образовывать 
единую систему организации усвоения материала в целостной структуре учеб
ного Пособия, учитывающую; специфику учебной дисциплины,: особенности 
контингента обучаемых, условия обучения, и авторскую концепцию. Наиболь-. 
ший удельный вес, естественно, должны иметь задания II й III групп, стимули
рующие познавательную самостоятельность и творческую активность.' i; •

Учебные курсы, сопровождающиеся' лабораторными практикумами,' как 
правило, имеют соответствующее методическое обеспечение: чаще всего суще
ствуют какие-либо варианты сборников практических работ или синтезов, од
нако они далеко не всегда удовлетворяют требованиям обучающее - исследова
тельского подхода. Поэтому их использование рекомендуется дополнять опре
деленными методическими материалами либо издавать новые учебные посо
бия, которые ориентировали бы студенток не просто на выполнение синтеза ка
кого-либо вещества (если речь вдет о химии) или проведение работы, подтвер
ждающей какую-то закономерность или зависимость, получение какой-то кон
станты и т.д., а на овладение определенными экспериментальными умениями и 
навыками, на'получение опыта проведения определенных измерений, опыта 
использования определенных приборов и т.п.

: Руководства по лабораторным работам должны в максимальной мере ори
ентировать студентов на проявление самостоятельности, осмысливание, полу- 
чснных результатов. Такого рода пособия должны учитывать различный уро
вень теоретической и экспериментальной подготовки студентов. Для студентов 
младших курсов это может быть достаточно детальное ,описание работы, сопро
вождаемое теоретическим обоснованием на базе имеющихся знаний программ
ного материала, пояснением возможностей варьирования условий проведения 
химической реакции, замены одних реагентов на другие, при выполнении син
теза какого-либо вещества при изменении концентраций и растворов и т.д. В 
подобных руководствах должны содержаться задания, носящие исследователь
ский характер. - . ..

6.3. Учебные пособия по дисциплинам специализации.

Особого внимания требует методическое обеспечение учебного процесса в 
период специализации студентов по двум причинам. Во-первых, как уже было 
сказано выше, по предметам специализации зачастую вообще нет учебников 
или учебной литературы и ориентироваться приходится лишь на монографии и
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другие научные издания. Во-вторых, в период специализации студентов учеб
ный процесс в значительно'большей степени индивидуализирован, чем при 
изучении фундаментальных курсов. Методическое обеспечение необходимо не 
только для лекционного курса, но и для проведения семинарских, практических 
и лабораторных занятий, а также научно-исследовательских и учебно
исследовательских, курсовых й дипломных работ.

Важным компонентом учебного процесса, организованного с использова
нием обучающее - исследовательского принципа, является включение в про
граммы изучаемых курсов таких вопросов и выдача‘студентам таких заданий, 
которые требуют от студентов самостоятельной работы со справочной, перио
дической научной и монографической литературой. Поэтому как методическое 
обеспечение учебного процесса может рассматриваться специальная подборка 
ксерокопий разделов монографий и.научных статей, как на русском, так и на 
иностранных* языках, работа с которыми является обязательным элементом 
подготовки-либо к семинарскому занятию, либо к выполнению лабораторной 
работы, либо к Написанию реферата. Такие наборы (комплекты) целесообразно 
снабжать пояснительными записками, ориентирующими студентов на опреде
ленный характер работы с ними. В рамках спецкурса предлагаемые студентам 
наборы ксерокопий должны быть классифицированы по трем типам:

• • обязательная литература по темам спецкурса; ,
■ литература; по вопросам достаточно общего характера, рассчитанная на 

студентов, желающих углубленно изучить материал и получить высшую оценку;
' - • литература по частным вопросам) которую используют лишь отдельные 

студенты, выполняющие индивидуальные задания.
■ В рамках индивидуальной р а б о т  с наиболее активными студентами им мож

но предложить пособие-комплект еще одного типа—  содержание за несколько по
следних лет основных зарубежных журналов, которые публикуют статьи по тема
тике спецкурса, но отсутствуют в библиотеках Республики Беларусь. /.
■ '■ i Чрезвычайно полезными для организации научно-исследовательской ра

боты 'студентов, как в рамках учебного процесса, так и во внеучебное время, 
окажутся книги,1 которые помогут ориентироваться студентам не только в об
щих принципах использования тех или иных методов исследования, но и в спе
цифике их применения для исследования конкретных объектов, систем, реше
ния задач опрёделенного типа."

; НаНрймер,' существует достаточно много книг, посвященных рентгено
графии й  рёнтгеноструктурному анализу, где много внимания уделяется теории 
метода, общим принципам использования, обсуждению области использования 
различных методов рентгенографии. Если студент пользуется этим методом 
лишь как одним из методов исследования наряду с рядом других, то для него на 
первое место выступают вопросы интерпретации экспериментальных результа
тов. Поэтому наличие методических пособий или книг, где на примере кон
кретных объектов рассматриваются особенности практического применения 
метода,„приводятся примеры решения типичных для этого метода задач, с кото
рыми чаще, всего сталкиваются студенты и сотрудники, работающие в данном
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научном коллективе, оказывает огромную помощь в организации и проведении 
научно-исследовательской работы студентов.

Студентам для подготовки к семинарским и практическим занятиям по от
дельным дисциплинам специализации могут предлагаться пособия, в которых сфор
мулированы творческие задания, выполнение которых требует не только анализа ли
тературных сведений, но и их критическое осмысление, позволяющее делать обос
нованные заключения по тем или иным вопросам, относящимся к данной проблеме.

Методическое обеспечение к лабораторным практикумам по предметам 
специализации также может быть подготовлено в форме творческих заданий, 
выполнение которых требует не только анализа литературных сведений, , но и 
практического осмысления, позволяющего сделать обоснованные выводы по
поставленным в работе задачам; ;  . .......

■ В период специализации студентов значительная часть учебного процесса 
отводится, самостоятельным научным исследованиям студентов; проводимым 
не только в рамках лабораторных занятий по спёцпредметам, но и в форме 
УИРС, выполнения курсовых и дипломных работ. Проведение этих работ не 
должно ограничиваться предоставлением темы исследования, методическим 
обеспечением этой формы исследовательской работы студентов должны быть 
детальные планы-программы исследований. Программа УИРС, курсовой и ди
пломной работы должна содержать;

■ четкую формулировку цели исследования; • .
• краткое обоснование’целесообразности проведения исследования, его

актуальности, его взаимосвязи с ранее проводившимися исследованиями или 
литературными сведениями; • ■ '

• перечень круга вопросов, которые должны быть рассмотрены в литера
турном обзоре; ' .

• перечень необходимых для изучения и применения в работе методов ис
следования; 'v

• план экспериментальной работы.
Второй пункт предлагаемой программы является очень важным для студента, 

так как помогает понять актуальность выполняемой, работы, осознать объем постав
ленных задач. Практика организации исследовательских работ студентов показыва
ет, что при устном ознакомлении студента руководителем с актуальностью, целью и 
поставленными перед ним задачами студент усваивает далеко не все; что ему необ
ходимо представлять о выполняемой работе. Вместе с тем сознание важности вы
полняемой работы, быстрейшего получения результатов, понимание того, что все, 
чему студент обучится в процессе проведения исследования, ему пригодится в даль
нейшем, стимулирует его работу, повышает его творческую активность.

. Выделение круга вопросов, рассматриваемых в литературном обзоре, де
лает работу .студента с литературой более целенаправленной, упорядоченной, 
стимулирует проведение анализа литературных сведений, в отличие от конста
тации фактов, облегчает написание текста обзора.

. План экспериментальной части работы показывает, какими путями решается 
поставленная задача, знакомит студента с основными этапами исследования, их по
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следовательностью, с тем, каков должен быть характер эксперимента, как в нем со
четаются поисковая часть и систематическое исследование по набору каких-либо 
данных. Составляя перечень необходимых методов исследования, руководитель 
исходит из того, что студент должен научиться ориентироваться в современных ме
тодах, представлять, решение каких конкретно задач доступно с их помощью, нау
читься анализировать результаты, а в некоторых случаях, когда не требуется очень 
сложная аппаратура, обслуживаемая квалифицированным персоналом, проводить
то или иное исследование самостоятельно. , : • ,,,

В организации учебного процесса, основанного на обучающее - исследова
тельском подходе, значительную роль может играть ознакомление студентов с 
обзорами, обобщающими результаты научных исследований, проводимых в тех 
научных коллективах, где обучаются. студенты. Содержание, таких обзоров 
должно давать возможность студентам, начинающим научно-исследователь
скую работу, легко войти в круг решаемых в данном научном коллективе про
блем,'проследить за логикой развития проводимых исследований, за эффектив
ностью использования тех или иных методов исследования. Можно, конечно, 
отослать студента к перечню научных публикаций по соот-ветствующей про
блематике, однако ознакомление ć научными статьями по частным вопросам 
далеко не всегда позволяет начинающему исследователю, делающему первые 
шаги в науке, осваивать принципы научных исследований. Научные статьи нс 
всегда посильны для самостоятельного осмысления студентами и зачастую не 
содержат тех деталей о методике получения экспериментальных результатов и 
их обработке, которые так важны для людей впервые приобщающихся к науч
ным исследованиям. . . .

' ' ' : 7. Особенности, организация и систематизация работ по
последовательной реализации обучающе - исследовательского подхода
Успех практической реализации в многоуровневой профильной универси

тетской подготовке кадров зависит от систематизации и организации управле
ния данным процессом со стороны ректората, деканатов и кафедр вуза. Прежде 
всего,.■ объективно необходима разработка и реализация перспективных ком- 
плексныХ; планов, последовательной реализации ОИП в многоуровневой уни
верситетской подготовке кадров в целом по вузу, по каждому факультету и 
профилирующей кафедре, каждым ведущим преподавателем.
_ .; Общевузовский комплексный план должен предусматривать: следующие
мероприятия: . . ■ ... •'
. . ►- во-первых, уточнение (корректировку) государственного образователь

ного стандарта и квалификационных характеристик всех специальностей и спе
циализаций., У казанные документы прежде всего призваны ориентировать весь 
учебно-воспитательный процесс на должную .реализацию обучающее - иссле
довательского подхода. Целесообразно исследовательский характер подготовки 
кадров отразить и в университетских Уставах;

► во.-вторых, следует продолжить доработку учебных планов универси
тетской подготовки кадров по специальностям и специализациям с учетом пол- 
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ной реализации обучающее - исследовательского подхода.'В частности, целесо
образно введение обязательных спецкурсов. "Основы методики экономических 
исследований'" для всех специальностей и специализаций вуза и "Основы науч
ных, исследований .и инженерного творчества" для всех технических 
специальностей и специализаций. ‘ г

Бесспорно при этом, что особенно серьезного подхода требуют учебные 
планы магистерской подготовки специалистов в направлении последовательной 
реализации обучающее - исследовательского подхода. Здесь все изучаемые 
дисциплины должны посвящаться исследовательской подготовке специалистов 
высшей квалификации со степенью магистра. ■

► в-третьих, повсеместное отражение в учебных и рабочих учебных пла
нах по профилирующим дисциплинам способов и форм реализации обучающе- 
исследовательского подхода в многоуровневой университетской, подготовке. , 
Одним из таких способов является включение в программы по каждой теме 
специального вопроса, касающегося актуальных проблем; и методов научных ; 
исследований в области тех или иных сторон функциональной деятельности 
предприятий и учреждений. Соответственно и в учебниках (учебных и методи
ческих пособиях), в лекционном материале по каждой профилирующей дисци
плине целесообразно освещать указанные проблемы и ■ методы. А все лабора
торные и практические занятия по специальным дисциплинам должны строить
ся на исследовании конкретных производственных ситуаций с использованием 
деловых игр и компьютерной техники; • ; -

► в-четвертых, перестройку всей планово-учебной! и отчётной документа
ции в направлении отражения в ней мероприятий по реализации программы 
усиления обучающе - исследовательского подхода в многоуровневой профиль
ной подготовке кадров. Это касается прежде всего кафедральных и индивиду
альных планов работы профессорско - преподавательского состава. В перспек
тивных и годовых кафедральных планах целесообразно предусматривать спе
циальный раздел по усилению обучающе - исследовательского подхода по всем 
читаемым дисциплинам. В годовых индивидуальных планах и входящих в них : 
отчетных показателях следует отразить масштабы и способы усиления обу
чающе-исследовательского подхода и, в частности, характер й  степень'исполь
зования в учебном процессе по читаемым дисциплинам результатов собствен
ных научно-исследовательских работ и работ своих коллег;'

► в-пятых, активизация научно-исследовательской и научно- 
методической работы преподавателей профилирующих кафедр, способной 
обеспечить должное усиление обучающе-исследовательского подхода в мно
гоуровневую подготовку с университетским образованием.

Примерные направления и мероприятия программы реализации обучающе- 
исследовательского подхода в системе многоуровневой подготовки кадров 
высшей квалификации, а так же План программа внедрения обучающе- иссле
довательского подхода на учебный год на.кафедре и каждым преподавателем 
приведены ниже.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
программы реализации обучающе - исследовательского подхода 

в системе многоуровневой подготовки кадров высшей квалификации

пп
Направления Формы реализации Ожидаемые результа

ты
i 3 4

Е На уровне подготовки специалистов и бакалавров
1.1. Переориентация квалификаци

онных характеристик по спе
циализациям и специальностям 
в направлении усиления обу
чающе -  исследовательских 
знаний, умений й навыков

Перестройка квали
фикационных харак
теристик по специа
лизациям и специ- 
■адьностям

Усиление фундаменталь
ных функций квалифика
ционных характеристик 
для переориентации учеб
ных программ на обу
чающе -  исследователь
ский подход

и .

i ■.!

Уточнение учебных планов по 
;всем специальностям И-спе- ! 
циализадия.м в направлении 
расширения объемов и номенк
латуры поисково- нсследова-: 
тельских.дисциплии и практи- ; 
кумов, проведения учебно- ис-. 
следовательских и научно- ис
следовательских работ
!

Новые уточненные 
планы по специаль
ностям и специали
зациям, периодиче
ски рассматриваемые 
(не реже одного раза 
в пять лет) в сочета
нии с выполнением: 
соответствующих 
внутривузовских на-- 
учно- методических 
исследований

Усовершенствованная 
предметно- дисципли-' 
парная структура учеб
ных планов по специ-: 
альностям и специали
зациям ; - ■ '

1.3.

''1

Усиление исследовательского' 
характера лекционных курсов 
по читаемым общенаучным и 
специальным дисциплинам,

, глубокое освещение общенауч-: 
цых методов познания, овладе-. 
.ние.студентами достижениями : 
отечественной и мировой науки 
и передовой практики .

Пересмотр рабочих 
программ по читае
мым дисциплинам в 
направлении интегра
ции- традиционных 
форм и методов ин
формационного на
сыщения разделов и 
тем с изложением на
учных методов и при
емов технико- эконо
мического анализа и 
конструирования.

Овладение методами и 
приемами технико
экономического анализа 
и конструирования

1.4. Ориентация лабораторно-практи- 
■ четких занятий на исследование 
конкретных прошюдслвенно-ун- 
равленчёских ситуаций с исполь
зованием активных форм обучния, ■ 
исключающими условные при
меры и абстрактную информацию

Перевод тематики и со
держания лабораторно- 
пракгических занятий на 
рельсы поисковых ис
следований,' анализа и 
принятия инженерных и 
управленческих решений

Повышение роли и зна
чения лабораторно
практических занятий в 
поисково
исследовательской и 
управленческой подго
товке специалистов
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i;s. Последовательная пёреориен- 
тация значительной части ау
диторных занятий на само- , 
стоятельное поисковое изуче-. 
ние общенаучных и, в особен
ности, профилирующих дисци-, 
плин и дисциплин специализа
ции при соответствующем ме-. • 
тодическом обеспечении дис
циплин ,

Расширение подло- 
товки и издания 
учебников, учебных;; 
и методических по
собий по самостоя
тельному изучению 
студентами общена
учных и профили- ■ 
рующих дисциплин с 
дополнением их те
матическим разда- : 1 
точным материалом

Навыки самостоятель
ного изучения дисцип
лин, анализа фактоло
гического информаци
онного материала и 
умения принятия инже
нерных и управленче
ских решений

1.6. Последовательное расширение и 
углубление преподавания обще
научных и профилирующих 
дисциплин с учетом становле
ния и развития рыночных отно
шений и путей реформирования 
отечественных предприятий с " 
целью адаптации их к рынку

Перестройка учебно
го материала и со- 
держание 1&цеауди-, 
торной работы в на
правлении развития 
поисковых исследо
ваний мирового 
опыта реформирова- - 
ния экономики в ры-. 
ночном направлении.

Развитие творческих 
навыков использования 
мирового опыта пере
стройки экономических 
отношений на рельсы : 
рыночной экономики

1.7. Вовлечение всех студентов в 
УИР и НИР в традиционно 
сложившихся формах (кафед
ральные НИР, курсовые и ди
пломные работы, производст- . 
венные практики, научно- по
исковые отряды и т.д.)

Совершенствование, 
кафедральных пла
нов УИРС и НИРС

Развитие навыков науч
ных исследований

■

2. На уровне подготовки магнетрон
2.1. Разработка новых стандартов - 

государственных требований • 
степени магистров и квалС%и* 
кационных характеристик по 
специальностям магистратуры . 
в направлении фундаменталь-> 
ной их ориентации на умение, 
владение и навыки поисково- ". 
научных исследований эконо
мических процессов и явлений 
реальной производственно- 
управленческой жизни ■

Новые образователь
ные стандарты госу-- 
' дарственных требо
ваний к кадрам и 
квалификационные 
характеристики по 
специальностям ма
гистратуры

Модели специалистов; 
исследователей со сте
пенью магистра

2.2. Придание всему учебному про
цессу в магистратуре, как в ау
диторное, так и во внеаудитор
ное время исключительно про- 
блемно-исследователь-ского 
характера (с выступлениями 
будущих магистров с лекциями 
и научными’докладами перёд 
коллегами, в студенческой ау- • 
дитории и т.д.) ' 1 •

Переориентация ра
бочих программ ма
гистерской подго
товки в направлении 
фундаментальных, 
исследований и при
обретении навыков 
педагогического 
мастерства

Навыки магистров в ме
тодах и приемах прове
дения НИР и педагоги
ческом мастерстве
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2.3. Ориентация тематики и харак
тера курсовых и выпускных ма
гистерских работ исключи
тельно на поисковые исследо
вания с аргументированным 
обоснованием способов и 
средств для их практической 
реализации и в реальной эко
номической ситуации: ;

Уточнение тематики и 
методы подготовки 
курсовых и выпускных 
работ с переориента
цией их исключитель
но на поисковые ис-:: 
следования с апроба
цией их результатов в 
практике хозяйствова
ния

Овладение навыками 
проведения НИР и реа
лизации их результатов

2.4. Подготовка и сдача кандидат
ских экзаменов по философии, 
иностранному языку и спец- , 
дисциплинам

Уточненные учебные 
планы и программы 
магистерской подго
товки

Усиление научно- 
исследовательской под
готовки магистров

2.5. 'Включение в общегосударст
венный ' классификатор долж
ностей, замещаемых специали
стами ; с академической ; степе- ■ 
нью магистра -

Уточнение общего- 
.сударственного 
классификатора 
должностей и про
фессий

Повышение роли и пре
стижности магистров в 
практике научно
педагогической работы 
и сфере управления

2.6.
■ -. H f

*r,

Обеспечение углубленной ин- , 
формационно-технологической 
подготовки магистров в целях 
приобретения навыков обра- . 
ботки и использования отече
ственной и зарубежной эконо
мической информации для 
принятия эффективных управ
ленческих решений и. их прак
тического использования

Изучение новейших' 
информационных 
технологий и их ис- 
пользования на прак
тике

Навыки в развитии и 
использовании инфор
мационных технологий

2.7. Углубление компьютерной 
подготовки магистров, исполь
зования экономико- 
'математических методов при . ■ 
разработке и реализации 
управленческих решений

Организация учебного 
процесса и магистрату
ры главным образом на 
базе персональных ;. 
ЭВМ с соответствую- . 
тцим программно-мето
дическим обагвечением

Умение и владение на
выками широкого ис
пользования ПЭВМ в 
практике проведения, 
НИР и управления

3'. На уровне imodiecconcKo- преподавательского состава
3.1. Замещение вакантных, должно

стей, как правило, с. соответст
вующими степенями и званиями

з Уточнение Положе
ний о замещении ва
кантных должностей 
профессорско- препо- ' 
даваггельского состава

Совершенствование 
квалификационного со
става кадров ППС

3.2. Обязательное и регулярное (не 
реже одного раза в 5 лет ) по
вышение научной квалифика
ции преподавателей путем ста
жировок в научно- исследова- . 
телйских.учреждениях (акаде- Г 
мических и отраслевых) й про
ведение в них НИР

Пересмотр Положе
ния о повышении 
квалификации кад
ров ППС

Совершенствование 
квалификационного со
става кадров ППС

3.3. Дифференциация заработной 
платы и премий преподавате
лям в зависимости от активно
сти участия и результативности 
НИР :

Уточнение условий 
оплаты труда ППС с 
их более глубокой ■ 
дифференциацией по 
результатам НИР

Усиление заинтересо
ванности кадров ППС в 
активизации и повыше
нии результативности 
НИР
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3.4. . Привлечение к учебному про
цессу в магистратуре препода
вателей с учеными степенями 
докторов наук (званиями про- v 
фессоров) и наиболее опытных ■ 
и результативных в научных 
исследованиях кандидатов наук 
(доцентов)

Переориентация 
кадровой политики и 
кадрового обеспече
ния магистратуры

Более полная реализа
ция обучающе - иссле
довательского подхода 
при подготовке магист
ров

3.5. Недопущение к учебному про
цессу в магистратуре лиц, не 
выполнивших ни одной науч- - 
но-исследовательской темы и v 
не имеющих научных публика
ций в течение 3 лет, а в процес
се подготовки бакалавров - в 
течениеблет

Пересмотр кадрового 
состава университе
та, привлекаемого 
для учебного про
цесса в магистратуре

Повышение научного 
уровня учебного про
цесса в университете

3.6. Дифференциация надбавки к зара
ботной плате лицам из профессор
ско-преподавательского состава, 
регуляриовыполняющим'бюд
жетные и хоздоговорные научно- 
исследовательские темы совместно 
со студентами й магистрами

Пересмотр системы 
оплаты труда и пре
мирования ППС

Совершенствование ма
териального стимули
рования НИР ППС

3.7: Обеспечение четкого разграни
чения научно-исследователь
ской, научно-методической и . 
учебно-методической работы 
профессорско- преподаватель
ского состава в нормативно
плановой и отчетной докумен
тации, считая обязательным 
каждый вид работы для про
фессоров и доцентов

Планирование, учет и 
отчетность по всем трем 
направлениям внеауди
торной работы препода
вателей в специальных 
разделах индивидуаль
ных планов с обязатель
ным отражением в них 
результатов собствен
ных НИР, используемых 
в учебном процессе

Повышение заинтере
сованности ППС в раз
витии научных иссле
дований и внедрении их 
результатов в практику 
управления в учебный 
процесс

3.8. Всемерное повышение резуль
тативности проведения препо
давателями научных исследо
ваний и эффективность их 
практического'использования, 
предусмотрев в качестве обя
занности первоочередное вне-- 
дрение этих результатов в про
изводство и сферу управления, 
а также в учебный процесс

Разработка нового По
ложения о НИР ППС, 
предусматривающего 
обязательное проведе
ние научных исследо
ваний (помимо науч- ‘ 
но- методических) ка
ждым преподавате
лем, первоочередную 
апробацию результа
тов в производстве и 
сфере управления с 
последующим их вне
дрением в учебный 
процесс в форме спец
курсов, спецсемина
ров с изданием необ
ходимых учебных по
собий

Повышение ответст
венности ППС за ре- ' 
зультаты НИР й их вне
дрение в практику 
управления й учебный ' 
процесс -
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3.9. Высвобождение рабочего вре
мени ППС для активного про- 
ведения НИР путём постелен- 
ного сокращения аудиторной 
нагрузки и расширения само
подготовки студентов и, в осо
бенности, магистрантов

Изменение дейст
вующих нормативов 
штатной численно
сти ППС с постепен
ным сокращением 
объемов аудиторных 
занятий и соответст
вующим расширени
ем самостоятельной 
подготовки студен
тов, улучшениемме- 
тодического обеспе
чения учебного про

цесса (учебниками, 
учебными и методи
ческими пособиями, 
раздаточным мате
риалом, компьюте
ризация самостоя
тельной работы сту-. 
дентов)

Новые нормативы 
штатной численности 
ППС

3.10. Совершенствование финансо
вого механизма стимулирова
ния активизации НИР ППС, 
информирование и дальнейшее 
развитие собственной 
исследовательской базы

Повышение роли 
бюджетного финан
сирования на содер
жание научно- ис
следовательских ла
бораторий и Цен
тров, резкое увели
чение бюджетно- до
говорных объемов 
НИР .

Укрепление универси
тетской исследователь
ской базы с минималь
ной штатной численно
стью кафедральных ла
бораторий, финанси
руемой из госбюджета

3.11. Более полный учет научно- ис
следовательской квалификации 
кадров ППС при их выдвиже-' 
нии на административные и на
учные должности с более уско
ренной ротацией руководящих 
кадров

Первоочередной 
учет результативно
сти НИР в кадровой , 
. политике и избрание 
на административ
ные должности пре
подавателей не бо
лее, чем на два срока

Обеспечение возмож
ности периодического 
усиления обучающе - 
исследовательского по
тенциала преподавате
лей, отвлечение их на 
административную ра
боту на ограниченный 
срок
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ПЛАН- ПРОГРАММА
внедрения обучающе - исследовательского подхода (ОИП)
. на кафедре ----- ■ на 200_/200_ уч. год.

(примерная структура мероприятий)

; Мероприятия Сроки
выполнения

Ис
пол
ните -

ли

Ожи
даемые
резуль

таты
начало конец

.. 1. ' ...... : 2 3 ......4 5
1. Аудиторная работа . .  . .

1.1. Отражение в лекциях по читаемым ’ 
дисциплинам ОИП ^

1.2. Перестройка лабораторно- практиче- * ■ 
ских занятий в направлении усиления ОИП

1.3. Внедрение аналитических и конструк
тивных исследований при выполнении студента
ми курсовых и дипломных работ

1.4. Усиление ОИП в Программах прохож
дения производственных практик - -

2. Внеаудиторная самоподготовка
2.1. Разработка методических пособий по 

самостоятельной подготовке студентов
2.2. Совершенствование системы управле

ния и контроля за самостоятельной исследова
тельской подготовкой студентов ' 1 ' • *

• . ' ! ‘ ■ • ;

2.3. Усиление ОИП в Программах прохож- 
дения производственных практик .

2.4. Мероприятия по активизации НИРС
... ......  3. Организационно- методическая работа '

3.1. Доработка государственного образова-' 
тельного стандартам квалификационных харак
теристик по специальностям и специализациям

•

3.2. Уточнение структуры учебных планов
З.З.Совершенствование типовых и рабочих 

программ по читаемым дисциплинам
3.4. Внедрение активных методов исследо

вательского обучения
3.5. Учет обучающе - исследовательского 

подхода в структуре учебников и методических 
пособий *• '

3.6. Меры по активизации научно- 
исследовательской работы: . •

а) преподавателей
б) студентов
3.7. Переработка планово- учетной доку- . 

ментации



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН- ПРОГРАММА 
внедрения обучающе - исследовательского подхода (ОИП)
преподавателем каф едры ______________■ . __________

на 200_/ 200_ уч. год.

Мероприятия
Сроки

выполнения
Ожидаемые
результаты

начало конец
1 ■ 2 3 4

1. Аудиторная работа
1.1. Перестройка текстов (тезисов) лекций в направлении 
усиления ОИП
1.2. Переориентация практических занятий на исследова
тельский характер
1.3. Пересмотр методик выполнения курсовых и диплом
ных работ на рельсы усиления реальных научных иссле-. 
дований
1.4. Разработка дополнений к учебным программам по . • 
читаемым дисциплинам и усилению ОИП .

2. Внеаудиторная самоподготовка
2.1. Доработка методических рекомендаций по самостоя
тельной подготовке студентов в целях усиления ОИП
2.2. Усиление исследовательского содержания Программ 
производственных практик и индивидуальных занятий 
практикантам
23 . Расширение масштабов использования компьютерной 
техники при проведении студентами самостоятельных ПИР
2.4. Разработка мер по активизации НИРС во внеаудитор-■ ‘‘Vное время

3. Организационно-методическая работа
3,1. Поиск форм и путей активизации НИР преподавателя 
и использование их результатов в учебном процессе
3.2. Индивидуальные мероприятия по реализации кафед- . 
рального плана- программы усиления ОИП в учебном 
процессе
З.З.Разработка форм и методов совершенствования ин
формационного обеспечения собственных научных ис
следований
3.4. Меры по расширению круга экономико- математиче- 

1 ских методов и ПЭВМ при проведении НИР и НИРС
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Приложение 1

Примерная программа курса "Основы научных исследований 
и инженерного творчества" для технических специальностей 

и специализаций, реализующая обучающе — исследовательский 
подход в системе многоуровневого университетского образования

1. ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА
1.1. Предмет дисциплины и цель его преподавания
Предмет дисциплины  —  предметом дисциплины является изучение ме

тодологии решения творческих инженерных задач на основе единого научно
обоснованного понятийного подхода с учетом эвристических методов техниче
ского творчества и методов поискового конструирования.

Цель преподавания дисциплины:
• изучение студентами методологических основ научного познания и 

творчества;
• получение практических навыков по выбору научного исследования,. 

рассмотрение основных этапов научно-исследовательской работы;
• изучение теоретических основ инженерного творчества;
• ознакомление с методами инженерного творчества;
• изучение вопросов моделирования в научном и техническом творчестве;
• подготовка студентов к использованию современных информационных 

технологий как инструмента для решения на высоком уровне инженерных за
дач в своей предметной области;

•ознакомление студентов с перспективными направлениями, системами и 
пакетами обработки данных.

1.2. Задачи изучения дисциплины
Курс «Основы научных исследований и инженерного творчества» ориен

тирован на то, чтобы в результате его освоения:
• сформировать у студентов методологию научного познания и творчества;
• научить студентов современным методам инженерного творчества;
• обеспечить навыки работы на персональном компьютере по автомати

зированному синтезу технических решений и поиску оптимальных инженер
ных вариантов проектирования конструкций и технологий;

• освоить современные пакеты прикладного программного обеспечения по 
теории решения изобретательских задач.

Поставленная цель достигается путем изучения и усвоения:
► методов теоретических и эмпирических исследований, элементов тео

рии и методологии научно-технического творчества;
► основных инвариантных понятий техники, функционально

физического анализа технических объектов;
► методов инженерного творчества, морфологического анализа и синтеза 

технических решений;
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► основных программных средств по автоматизации инженерного и науч- 
ноготруда. ' " ' ■ ' ,

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
.. — методологию и методику научных исследований и инженерного творчества;

.—  планирование и организацию НИР; 7..
—  методы планирования и проведения экспериментов, способы обработки 

их результатов;
— функционально-физический анализ технических объектов;
— морфологическую комбинаторику; • .
уметь: -v; 7;;-7' ; / 7 '  ■ ■* ' 7 ‘;: ’"7 ;7.
—  подбирать и анализировать необходимую информацию по теме науч

ного исследования;
, — формулировать и выбирать критерии оценки эффективности НИР;

•— формировать выводы по результатам НИР и оформлять их в виде на
учного отчета, статьи, доклада или заявки на изобретение; “  —

—: выполнить автоматизированныйсинтез технических решений; ■■
.,v — докладывать результаты исследовательской работы на семинарах и 

конференциях. . • :. г.
1.3. Рекомендации по изучению дисциплины 

, . Дисциплина "Основы научных исследований и инженерного творчества" 
является одним из обязательных элементов в университетской подготовке спе
циалистов высшей квалификации. . • •

: Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятель
ную работу студентов с литературой, выполнение цикла лабораторно- 
практических работ. На лабораторно-практических занятиях студенты должны 
закрепить полученные теоретические знания и приобрести навыки работы с па
кетами прикладного программного обеспечения.

При проведении лабораторно-практических занятий предполагаются сле
дующие формы работы:

• демонстрация, когда студенты слушают объяснение преподавателя и на
блюдают за его действиями и логическим мышлением.;

• фронтальная работа, когда студенты синхронно самостоятельно работают 
с ПЭВМ под руководством преподавателя;

• полностью самостоятельная работа студентов над индивидуальными за
даниями лабораторного практикума.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Введение—  1 час ■’
Предмет и задачи курса. Преемственность по отношению к другим дис

циплинам. Объем и состав учебной, работы по курсу. Список рекомендуемых 
литературных источников. Общие рекомендации по работе над курсом.

2.2. Методологические основы научного познания и творчества — 2 часа 
Понятие научного знания. Способы познания мира. Роль науки в форми- ‘

ровании современного мировоззрения. Наука и лженаука, признаки и критерии 
отличия научного и ненаучного знания. Методы теоретических и эмпирических 
исследований. Элементы теории и методологии научно-технического творчест-
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ва. Организация научных исследований на общегосударственном уровне. Под
готовка, использование и повышение квалификации научно-технических кад
ров. Аспирантура, соискательство, научные стажировки, докторантура. Научно- 
исследовательская работа студентов (НИРС).

2.3. Выбор направления научного исследования, этапы, формулирова
ние цели и задач научных исследований ■— 2 часа . . ,

Выбор направления научного исследования. Прогноз и оценка эффектив
ности предпринимаемого исследования по научно-техническим, экономиче
ским и другим показателям. Основные этапы НИР. . •

2.4. Поиск, накопление и обработка научной информации —  2 часа
Информатика,как наука. Научные документы и издания. Государственная

система научно-технической информации. Международная система НТИ.
World Wide Web - Всемирная паутина. Сети Internet. Организация работы с 

НауЧНОЙ Литературой. .
2.5. Теоретические основы инженерного творчества— 12 часов
2.5.1. Основные инвариантные понятия техники  — 2 часа

. Технический объект и технология. Иерархия описания технических объектов. 
Систематика задач поиска и выбора проектно-конструкторских решений. Модели 
технического объекта. Законы и закономерности техники. Задачи и методы теоре
тического исследования. Использование математических методов в исследовани
ях. Аналитические методы. Вероятностно - статистические методы.

'2.5.2. Функционально-физический анализ технических объектов - 2 часа.
Построение конструктивной функциональной структуры; Построение пото

ковой функциональной структуры. Описание физического принципа действия.
2.5.3. Критерии технических объектов - 2 часа.

, Требования к выбору и описанию критериев развития ТО. Функциональ
ные критерии развития ТО. Технологические критерии развития ТО. Экономи
ческие критерии развития ТО. Антропологические критерии развития ТО.

2.5.4. Конструктивная эволюция технических объектов - 2 часа.
• г;у Конструктивная эволюция технических объектов. Методика описания кон

структивной эволюции и анализа технических объектов. Описание и анализ 
конструктивной эволюции развития радиоэлектронных средств.

2.5.5.3аконы строения и развития техники и их приложения - 2 часа. 
Закрньг.техники в инженерном творчестве. Закон прогрессивной эволюции тех
ники. Закон соответствия между функцией и структурой. Закон стадийного раз
вития техники. Использование других законов техники. ' /

2.5.6. Инженерная психология в подготовке специалистов г 2 часа.
Психологические аспекты научного творчества и изобретательства Фор

мирование Исследовательского коллектива и приемы создания в нем творческой ат
мосферы. Принципы управления научным коллективом. Психологические аспекты 
взаимоотношений руководителя и подчиненного. Разрешение производственных 
конфликтов. Организация деловых отношений. Деловая переписка. Научная органи
зация й гигиена умственного труда Нравственная ответственность ученого.

2.6; Методы инженерного творчества— 12 часов.



2.6.1. Методы мозговой атаки - 2 часа. '
Предварительная постановка задачи. Уточненная постановка задачи. Ис

пользование возможностей подсознания! Метод прямой мозговой атаки. Метод об
ратной мозговой атаки. Комбинированное использование методов мозговой атаки.

2.6.2. Метод эвристических приемов-2  часа. *
Эвристический прием: Межотраслевой фонд эвристических приемов. По

становка задачи и ее решение; Индивидуальный фонд эвристических приемов.
2.6.3. Морфологический анализ и синт езт ехнических реш ений  - 2 часа!
Морфологическая комбинаторика. Постановка задачи и построение кон

структивной функциональной структуры. Составление морфологических таб
лиц. Выбор наиболее эффективных технических решений. " ' ’ :

2.6.4. Автоматизированный синтез физических принципов действия - 2 часа
м; .Фонд физико-технических эффектов. Синтез физических принципов дей

ствия по заданной физической операции. Морфологический синтез физических 
принципов действия. ■ ; >. : ■ -

2.6.5. Автоматизированный поиск оптимальных технических решений
- 2 часа. - • "  '■ ' ' ’ •

: Использование многоуровневых морфологических таблиц. Построение И-' 
ИЛИ-дерева технических решений. Составление списка требований. Разработка 
модели оценки технических решений. Алгоритм поиска решения на И-ИЛИ-дерсве.

2.6.6. Автоматизированный поиск оптимальных структур и форм - 2
часа. Поиск оптимальных структур. Поиск оптимальных форм. , .

2.7. Методы экспериментальных исследований — 14 часов:
Классификация, виды и задачи-экспериментов. Метрологическое обеспе-

чение экспериментальных исследований. Натурные, полунатурные и вычисли
тельные эксперименты. Моделирование в научном й техническом творчестве. 
Подобией моделирование в научных исследованиях; Виды моделей. Обработка 
результатов экспериментов. Графическое изображение результатов измерений.1 > 
Подбор эмпирических формул. Корреляционный анализ. Регрессионный ана
лиз. Проверка адекватности теоретических зависимостей. Физическое подобие 
и моделирование. Аналоговое й  цифровое подобия й виды моделирования.: 
Применение ПЭВМ в научных исследованиях.

2.8. Алгоритмы решения изобретательских задач —  2 часа. ;
Понятие о теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Интеллекту- ,

адьная система- - - изобретающая машина (ИМ). Порядок работы. i . • :
2.9. Анализ и оформление результатов научных исследований —  2 часа.
Статистическая обработка результатов экспериментов. Методы графиче- > •

ской обработки результатов измерений. Методы подбора эмпирических формул 
и аппроксимаций физических зависимостей. Регрессионный анализ. Анализ со
гласия данных экспериментов с теоретическими прогнозами. Эдементы теории 
планирования эксперимента. Общие сведения об оформлении результатов ис
следований в виде научного отчета, статьи, заявки на открытие или изобрете
ние. ...i --
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2.10. Практическое использование результатов и  эффективность на
учных исследований— 1 час.

Основные этапы реализации научных исследований. Государственная сис
тема внедрения НИР. Критерии оценки эффективности НИР.

2.11. Заключение— 1 час.
Основные проблемы и задачи науки в области современных средств теле

коммуникаций. Перспективные направления, краткосрочные и долгосрочные 
прогнозы'развития средств телекоммуникаций. <

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.
Лабораторно-практические занятия могут проводиться как в компьютер

ном классе, так и с использованием методики семинарского занятия.
Конкретизация вопросов, обсуждаемых по перечисленным темам, и фор

мулирование заданий каждому студенту, подготавливающему.выступление на 
занятии, осуществляется на основе собеседований преподавателя со студентами 
с учетом их индивидуальных интересов, степени подготовленности и творче
ских возможностей обучаемых. - - . . . ' . i

‘ Г’ Форма проведения лабораторно-практических занятий преследует цель . 
имитации процесса научного исследования. . •

" "  ■" ........... Тема К-во часов
3.1 ’. Выбор темы, формулирование цели и задач научных 
исследований

• ■■ 2 -

3.2. Модель технического объекта . .  . .. 2
3.3. Морфологический анализ и синтез технических решений 2
3.41 Теория решения изобретательских задач . . 12
3.5! Методы теоретических исследований 4
3.6. Методы экспериментальных исследований , 4
3.7. Изобретающая машина ■ 4
3.8. Психология научного творчества ■ . • 4

' = • , 4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Каждый студент выбирает и согласовывает с преподавателем тему само

стоятельной работы, оформляемой в виде реферата (12-15 листов (формата А4) 
машинописного материала)' Работа призвана имитировать проведение само-.. , 
стоятельного научного исследования й  оформление его результатов в соответ
ствий е современными требованиями к работам обзорного характера. Работа 
докладывается и обсуждаегся на лабораторно-практических занятиях.

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Зачет по дисциплине осуществляется на основе устного опроса по вопро

сам, соответствующим настоящей рабочей программе, при условии, что сту
дент выполнил самостоятельную работу и доложил на лабораторно-практичес
ком занятии.
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