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ным преподавателям порой сложно адаптироваться 

к современным быстро меняющимся условиям.

В-третьих, это разрушение в определен-

ный промежуток времени системы повышения 

квалификации преподавателей, сложившейся 

в СССР [5].

К счастью, последнее обстоятельство, являю-

щееся одной из основных проблем при подготов-

ке кадров для технических вузов, для МАДИ не ак-

туально.

В сложившихся условиях, когда система рос-

сийского образования находится в состоянии глу-

бокого реформирования, именно Институт по-

вышения квалификации МАДИ наряду с про-

граммами, нацеленными на работу с персоналом 

организаций реального сектора экономики, ведет 

деятельность и по повышению квалификации пе-

дагогических кадров Университета.

Базируясь на опыте МГТУ им. М.А. Шолохо-

ва по реализации «Концепции современного гума-

нитарного образования в университете» [6], осно-

воположник контекстно-компетентностного под-

хода к модернизации образования А.А. Вербицкий 

отмечает, что постоянно действующие курсы по-

вышения квалификации всех руководителей, пре-

подавателей и ключевых сотрудников университе-

та будут способствовать вхождению университета 

в пространство реформы образования в контекст-

но-компетентностном формате [7].

Таким образом, ранжируя по значимости, 

можно обозначить основные пути подготовки мо-

лодых педагогов, обладающих необходимым ин-

струментарием, компетенциями для участия в ка-

чественной реализации учебного процесса.

Основными способами достижения препо-

давателям и профессионализма в деятельности, 

на наш взгляд, являются:

1. Курсы повышения квалификации и пере-

подготовки преподавателей.

2. Самообразование преподавателя.

3. Деятельность кафедры по повышению уров-

ня профессионализма преподавателя.

4. Работа международного отдела по ознаком-

лению преподавателей, работающих с иностранны-

ми студентами с социокультурными аспектами, со-

провождавшими студента на Родине.

Интеграция этих составляющих и является ба-

зой для формирования компетенций молодого пре-

подавателя, способного реализовать учебный про-

цесс в соответствии с требованиями высшей шко-

лы и потребностями общества.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО ВУЗА

Статус фундаментальности физико-математи-

ческих знаний при внедрении ФГОС-3, ком-

петентностного подхода к образованию в соот-

ветствии с Концепцией развития математическо-

го образования в Российской Федерации обретает 

особую значимость. Физико-математические зна-

ния, являясь основой для изучения других наук, 

системы представлений о мироздании, мировоз-

зрения становятся базисом формирования компе-

тенций, развития созидательного творческого по-

тенциала студентов в профессиональной подготов-

ке в вузе.

Творчество в психологии [1, с. 147] трактуют 

как «мышление в его высшей форме», позволяю-

щее находить решение возникающих проблем не-

известными ранее способами. Творчество связыва-
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ют с воображением, мастерством, инициативой при 

применении знаний. Творчество понимают и как 

процесс, и как результат.

В отличие от знаний, умений и навыков, ком-
петенция как интегративный критерий эффектив-

ности профессиональной подготовки характери-

зует способность человека к определенному виду 

деятельности, практическому применению знаний, 

созиданию, творчеству.

Эффективность формирования компетенций 

определяется способностями субъекта образования 

к применению знаний в перспективной профес-

сиональной деятельности, направленностью лич-

ности на творческое самовыражение, самореали-

зацию в определенных ее видах.

Компетентностный подход к обучению пред-

полагает формирование и развитие мышления обу-

чающихся в двух аспектах:

1) как поиска смысла жизни (В. Франкл [2]), бо-

лее узко — профессионального самоопределения;

2) как информационного процесса (Н.М. Амосов 

[3], Р.Л. Солсо [4]) по восприятию, переработке, 

применению и сохранению информации.

Поиск смысла жизни осуществляется на всем 

ее протяжении. Отвечая на вопросы: для чего? и как 

жить?, каждый из нас стремится найти свои отве-

ты, ориентируясь на личные жизненные интересы, 

намеченный путь духовного развития, рефлексию, 

самооценку способностей к востребованным в об-

ществе профессиям. Одним из важных шагов в са-

моопределении является выбор профессии, рода 

занятий, позволяющих, с одной стороны, добы-

вать средства к существованию, с другой — создать 

условия для саморазвития. Существуют разные точ-

ки зрения на профессиональное самоопределение. 

Не вдаваясь в анализ имеющихся представлений, бу-

дем рассматривать профессиональное самоопределе-
ние как непрерывный процесс поиска созидательной 

деятельности (формы созидательного творчества), 

позволяющей субъекту реализовать личный твор-

ческий потенциал на благо других, получая матери-

альное вознаграждение, средства к существованию, 

признание, моральное удовлетворение, возможность 

духовного развития, повышая самооценку, уверен-

ность в себе, развивая рефлексию, т. е. профессио-

нальное самоопределение не какой-либо одномо-

ментный акт, а жизненный континуальный поиск 

сферы применения своих знаний и способностей.

Развитие мышления как информационного 

процесса также происходит в течение всей жизни 

человека. Способность концентрировать внимание 

на выявлении насущных проблем и их решении, це-

ленаправленно познавать, добывая информацию 

всеми известными современными способами, вни-

мательно воспринимать ее и целеустремленно при-

менять характеризуют развитие интеллекта челове-

ка с ранних дней и лет жизни человека.

Развитие мышления в двух аспектах органи-

чески взаимосвязано. Поиск смысла жизни, вы-

бор профессии, понимание свободы созидательно-

го творчества задает направленность информаци-

онного процесса. Этапом наиболее интенсивного 

развития творческого потенциала, мышления чело-

века является профессиональная подготовка в вузе, 

в которой должны быть созданы соответствующие 

условия.

Условия развития созидательного творческо-

го потенциала студентов в ходе освоения физи-

ко-математических дисциплин, являющиеся пре-

емственными на дальнейших этапах профессио-

нальной подготовки, в последующих для изучения 

курсах учебных дисциплин включают:

• ознакомление с определениями творчества, со-

зидания, а также примерами, иллюстрирую-

щими позитивные и негативные последствия 

деятельности в сельском хозяйстве; установка 

на творчество-созидание посредством опреде-

ления его роли в жизни людей, следования за-

поведи «не навреди»;

• ознакомление со способами получения инфор-

мации (библиотеки, интернет, общение, на-

блюдение, эксперимент, анкетирование, те-

стирование, экспертные оценки, обработка 

эмпирических данных методами математиче-

ской статистики и т. д.), методами созидатель-

ного творчества в процессе решения приклад-

ных математических задач;

• решение задач физики, экономических, тех-

нических и других наук при изучении различ-

ных разделов математики, построение матема-

тических моделей исследуемых экологических 

процессов и применение методов их преобра-

зования;

• акцентирование внимания студентов в курсах 

физики, экономических, технических и других 

наук на соответствующих разделах математи-

ки и их применение при решении прикладных 

задач, включающих:

–  в курсе физики исследование позитивно-

го и негативного воздействия радиации или 

других излучений, электромагнитных полей 

на живые клетки (включая реальные и вир-

туальные лабораторные работы);

–  в курсах химии, биологии исследование 

влияния ГМО, излучений, химических 

удобрений, состава почвы, климата, пого-

ды, увлажнения и т. д. на здоровье челове-

ка в виде ближайших и отдаленных кратко-

временных и долговременных негативных 

последствий и разработка мер по их пред-

отвращению;

• организация деятельности студентов по пред-

ставлению результатов созидательного творче-

ства (личного или других авторов) в ходе интер-
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активного обучения (дискуссий, деловых игр, 

коллективных курсовых проектов, дипломных 

работ и т. д.), докладов на студенческих кон-

ференциях, УИРС, НИРС, учебной производ-

ственной практики и других видов учебной ра-

боты;

• воспитание ответственности студентов за пред-

ставленные результаты, так как творчество 

не должно иметь негативных последствий для 

окружающей среды и общества;

• воспитание корректного выражения и вос-

приятия критических замечаний.

Данная система является открытой и может 

быть уточнена, дополнена другими условиями.

При создании условий творчества в курсах фи-

зики и математических дисциплин следует исхо-

дить из следующих концептуальных положений:

• необходимо учитывать, что студенты пер-

вых курсов, в особенности — аграрных, не-

математических специальностей и направле-

ний (агроинженерия, агрономия, агроэколо-

гия, ветеринария, технологии производства 

и переработки продукции сельского хозяй-

ства и т. д.) изучают физику, математику в со-

кращенном виде и поэтому нецелесообразно 

ориентировать их на выдающиеся открытия 

в фундаментальных науках — главное, чтобы 

каждый из них в процессе обучения познако-

мился с научно-исследовательской деятель-

ностью, научился применять современные 

методы научного познания, методы физики 

и математики для решения прикладных, про-

фессиональных задач, корректно представ-

лять результаты познавательной деятельно-

сти в виде докладов, публикаций с соблюде-

нием авторских прав других исследователей 

и т. д.;

• следует помнить, что творчество не является 

чем-то особенным, проявляющимся эпизоди-

чески, присущим каким-то исключительным 

случаям деятельности или отдельным лично-

стям: «Творчество при различных степенях его 

выраженности» проявляется в любой деятель-

ности и связано с переживаниями — «от инте-

реса через увлечение и вдохновение до озаре-

ния» [1, с. 147]; каждый из нас знаком с множе-

ством алгоритмов, инструкций, предписаний, 

выполнение которых возможно лишь при твор-

ческом осмыслении конкретных условий для 

их применения, уточнения, детализации, кон-

кретизации;

• ориентация учебного процесса в соответствии 

с пониманием, что творчество присуще лишь 

гениям (как, например, в эпоху Возрождения 

существовал культ гения), закрывает возмож-

ность создания условий для развития личного 

творческого потенциала каждого из обучаю-

щихся, разрушает их веру в возможность лич-

ного созидания.

Творчество проявляется в творческой деятель-
ности, «в которой … как доминирующий компонент 

входит в структуру либо ее цели, либо способов» [1, 

с. 147]. Поэтому при обучении студентов аграрного 

вуза физике, математике прежде всего важно сори-

ентировать их на творческую деятельность, сфор-

мировать у них творческое целеполагание, готов-

ность применять научные методы практически.

В курсах физики и математических дисциплин 

следует создавать условия для формирования го-

товности к творческой деятельности студентов, на-

правляя их творческий потенциал в конструктив-

ное, созидательное русло, приносящее благо и удо-

влетворение своей жизнью. Готовность студентов 

к созидательному творчеству, как активно-дей-

ственное состояние личности [5] характеризуется:

• осознанием, что творческая деятельность 

не всегда приносит благо;

• пониманием того, творчество может иметь как 

созидательные, так и разрушительные послед-

ствия для жизни людей, окружающего мира;

• критическим отношением к результатам сво-

его труда (личного, коллективного), понима-

нием его морально-этической, нравственной, 

эмоциональной составляющей;

• стремлением избежать потенциально негатив-

ных результатов деятельности;

• знанием способов созидательного творчества 

и владение ими;

• гуманистическим отношением к миру, миро-

воззрением, основанном на знаниях о нем.

Студенты аграрного вуза должны научиться 

понимать, что, стремясь за прибылью, увеличени-

ем массы продукции и ускорением ее созревания, 

не следует забывать о потенциальном вреде, кото-

рый могут нанести новые технологии (например, 

ГМО). В результате каких-либо воздействий живые 

клетки (растений, животных, людей) меняют свои 

функции и при этом происходят, как позитивные 

так и негативные для человека изменения в ее ма-

терии, в способности воспроизведения.

В ходе обучения физике и математике необхо-

димо познакомить обучающихся с определениями 

творчества, созидания, на конкретных примерах 

применения физики, математики в решении сель-

скохозяйственных проблем проиллюстрировать, 

как в процессе творчества, творческой деятельно-
сти создается «нечто качественно новое и отли-

чающееся … оригинальностью и общественно-ис-

торической уникальностью» [6, с. 330]. Студенты 

должны познакомиться с различными представле-

ниями ряда ученых о творчестве как генерирова-

нии новой информации в науке, производственной 

сфере, искусстве, жизнедеятельности людей, о со-

зидании как благой деятельности, приносящей, 
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как правило, общественную пользу [7], направ-

ленной «на организацию, создание, установление, 

строительство, … улучшение», создание гармонии 

мира или восстановление ранее разрушенной гар-

монии как активного процесса бесконечного со-

вершенствования и самореализации. Например, 

в курсах физики, математики, помимо исследо-

вания влияния каких-либо излучений на интен-

сивность прорастания семян, их всхожесть и даль-

нейшее развитие, имеет смысл провести не менее 

интересные исследования воздействия излучений 

на качество получаемой продукции, здоровье че-

ловека, животных и т. д. Можно предоставить сту-

дентам возможность найти определения творче-

ства, созидания самостоятельно, подготовить ре-

ферат, выступление.

Творчество невозможно без осознания своих 

возможностей, своего потенциала, с одной сторо-

ны, и с другой — его проверке, исследования в твор-

ческой работе. Развитие творческих способностей 

студентов в курсах физики, математики предпола-

гает их практическое ознакомление с применением 

знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Во всех ее видах имеются этапы или элементы ис-

следования, научного познания, освоение которых 

осуществляется в ходе УИРС и НИРС от возникаю-

щего интереса — к вере в свои способности, уме-

ниям, навыкам, привычке работать творчески [8].

Важно, чтобы студенты имели возможность 

«созидать — делать, … изобретать, вымышлять, 

сочинять, составлять мысленно или на деле» 

[9, с. 608].

Развитие готовности студентов вуза к созида-

тельному творчеству имеет преемственный харак-

тер и не может произойти за ограниченный проме-

жуток времени (в частности, при обучении физике, 

математике или во время производственной прак-

тики) и осуществляется поэтапно.

На первом этапе в ходе изучения фундамен-

тальных дисциплин — формирование готовно-

сти к творческому созиданию, целеполаганию, 

мотивации, знаний способов творчества (в поис-

ке проблем, их формализации, построении мате-

матических моделей физических, технических, 

биологических, экономических и т. п. процессов; 

в определении рационального способа преобразо-

вания модели, его логического, математического 

обоснования) и умений их применять.

На втором этапе в курсах общепрофессио-

нальных дисциплин — теоретическое и практиче-

ское ознакомление с техническим, экономическим 

творчеством.

На третьем этапе — творческое решение про-

изводственных задач в курсах специальных дисци-

плин, профессиональное самоопределение.

На четвертом этапе — творческая самореали-

зация в профессиональной деятельности, осуще-

ствление жизненных замыслов, становление лич-

ности.

В решениях задач студенты принимают актив-

ное участие, делая выводы о более рациональных 

способах решения. После рассмотрения способов 

решения и выводов о наиболее рациональном ме-

тоде преподавателю необходимо подчеркнуть, что 

выбор рационального способа решения любой про-

блемы важен для эффективной профессиональной 

деятельности.

Раскрытию творческого потенциала, творче-

ской самооценке, вере в свои творческие способ-

ности способствуют задания:

• для самоконтроля, включающие тесты, анало-

гичные интернет-тестам;

• для самостоятельного проведения наблюде-

ний, эксперимента, получения на их основе 

эмпирических данных (информации) и их ма-

тематической (статистической) обработки;

• на математическое моделирование в решени-

ях технических, экономических, социальных, 

психолого-педагогических, экологических 

и других проблем.

Применение активных методов прежде все-

го связано с активизацией внимания, восприятия 

того, что обсуждается на лекциях, практических за-

нятиях, в лабораториях. Необходимо неукоснитель-

но следовать правилам поведения на всех заняти-

ях, когда студенты не отвлекаются на посторонние 

дела. С этой целью во время лекций и практических 

занятий преподаватель может формулировать спе-

циальные задания, связанные с изучаемой темой, 

кратко обсуждая методы их решения. Стимулиро-

вание заинтересованного восприятия также осуще-

ствляется посредством баллов, выставляемых за вы-

полненные задания, рейтинговой системы.

Развитие творческого, созидательного по-

тенциала студентов, реализация условий в курсах 

физики, математики и естественнонаучных дис-

циплин осуществляется на основе информацион-
но-деятельностного подхода [10] к обучению, по-

зволяющего интегрировать в единое целое про-

цессы информатизации и обучения способам 

творческой деятельности, творческому целепо-

лаганию.

Информационно-деятельностный подход 

предполагает акцентирование на активных, интер-

активных формах и методах обучения. Ведущими 

формами являются интерактивные лекции, прак-

тические занятия, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа, дистанционное обучение, УИРС, 

НИРС. В качестве основных средств обучения ис-

пользуются задания на самостоятельный поиск 

и конспектирование учебного материала (инфор-

мации), типовые расчеты (в том числе обязатель-

ные прикладные задачи и задания), комплексные 

межпредметные задания, рефераты.
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ

В настоящее время бурно развивается новое 

междисциплинарное направление — профес-
сиональная лингводидактика (ПЛД).

Появление ПЛД в начале века было обуслов-

лено, с одной стороны, интенсивным использова-

нием информации профессионального характера, 

получаемой из зарубежных источников, а также 

расширением круга ориентированных на внешне-

экономическую деятельность специальностей, тре-

бующих знания иностранного языка.

С другой стороны, становление профессио-

нальной лингводидактики было подиктовано воз-

росшей потребностью в теоретико-методологи-

ческом обосновании интегрированного процес-

са профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку, которому стало тесно в рам-

ках существующих лингводидактических уста-

новок.

Научно-теоретическое обоснование правомер-

ности выделения профессиональной лингводидак-

тики из ряда смежных с ней педагогических наук: 

дидактики, методики и лингводидактики представ-

лено в докторской диссертации А.К.Крупченко [1], 

в трех монографиях [2, 3, 4] и в многочисленных на-

учных публикациях [5 и др.].

Установлено, что ПЛД — «многообластная» 

дисциплина. Доказать это можно, продемонстри-

ровав данное утверждение следующим образом:

• поскольку мы имеем дело с обучением, то это 

в значительной мере дидактика;

• обучение немыслимо вне воспитания, в дан-

ном случае специалиста-профессионала, то это 

и профессиональная педагогика;
• поскольку речь идет о формировании профес-

сиональных способностей — иноязычной про-

фессиональной коммуникативной компетен-

ции специалиста, то это и профессиональная 
психология, и психолингвистика;

• так как мы обучаем языку, то ПЛД имеет пря-

мое отношение к лингвистике;
• в обучении ИЯ специалистов имеет место про-

цесс общения, значит, ПЛД связана и с теори-
ей коммуникации, которая включает профессио-

нальное, деловое и межкультурное общение;

ПЛД нацелена на иноязычную профессиона-

лизацию, которая невозможна без обращения к спе-
циальному предмету, расширение знаний о кото-

ром происходит средствами иностранного языка.

Убедительно показано, что процесс обучения 

профессиональной коммуникации чрезвычайно 

многомерен, синтезируясь и преломляясь через 

специфику объекта, он создает основу новой на-

учной дисциплины, возникающей на стыке выше-

упомянутых наук — профессиональную лингводи-

дактику.

Профессиональная лингводидактика как мно-

гообластная специальная дисциплина занимается 

исследованием стратегии формирования профес-

сиональной компетенции специалиста (пересека-

ясь в этом с профессиональной педагогикой) в про-


