
КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 5 2005 

89 

знаний, отвечающую требованиям государственного 

образовательного стандарта по содержанию и объему 

указанных выше учебных дисциплин в области ин-

форматики для различных специальностей: общий 

(базовый) модуль – основы информатики; специали-

зированные модули: основы математики, основы ин-

формационных систем, основы информационных тех-

нологий, сопровождающие модули (спецкурсы) по 

выбору в соответствии с особенностями специально-

стей, для которых читается курс (компьютерная гра-

фика, информационный менеджмент, информацион-

ные технологии в психологии и др.).  

Таким образом, подсистема представления зна-

ний в области информатики реализуется как единый 

многомодульный комплекс иерархической структуры. 

Каждый модуль системы должен формировать в 

сознании обучаемого структурную модель данной 

учебной дисциплины, ее понятийно – сущностную 

модель, модель знаний и практических умений в рам-

ках данного модуля, а также модель межмодульных 

связей. 

В каждый модуль входят теоретическая часть 

(лекции) и справочно-методический материал (про-

грамма курса, лабораторный практикум и Рабочая 

тетрадь студента (РТС). Лекции представлены пре-

зентациями. Тексты лекций студент может запросить 

и получить автономно. 

Между модулями осуществляется взаимосвязь 

путем междисциплинарных ссылок ассоциативного 

типа, а также использованием единого глоссария и 

единой системы тестирования. БД история информа-

тика так же доступа для всех дисциплинарных моду-

лей.  

Подсистема представления знаний, построенная 

по модульному принципу, позволяет исключать, до-

бавлять новые модули без нарушения целостности 

данных.  

Подсистема контроля знаний выполняет одну из 

основных функций «ДО Информатика» - управление 

процессом обучения путем решения следующих за-

дач: разработка индивидуальных графиков обучения, 

мониторинг процесса выполнения этого графика сту-

дентами, выдача индивидуальных заданий преподава-

теля, автоматизированное тестирование студентов, 

обеспечение обратной связи по результатам тестиро-

вания, подсчет итоговой оценки, 

Система должна органично входить в состав еди-

ного информационно-образовательного портала РГГУ 

на базе единых технических и программных средств, 

а также единых принципов администрирования.  

Работа представлена на IV научную конферен-

цию с международным участием «Стратегия естест-

веннонаучного образования», 19-26 февраля 2005г. 

Хургада (Египет) Поступила в редакцию 06.01.05г. 
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Процесс обновления образования сопровождает-

ся возросшими требованиями к профессионализму 

педагога, в том числе к одному из его ключевых ком-

понентов - способностям.  

На современном этапе в отечественной психоло-

гии имеется значительный опыт исследования про-

блемы способностей и деятельности учителя. В Перм-

ской психологической школе В.С. Мерлина – Б.А. 

Вяткина в русле системного подхода изучаются про-

фессиональные способности учителей различных 

предметов: математики, русского языка и литературы 

(Т.М. Хрусталева, Ю.С. Шведчикова), музыки (Т.И. 

Порошина), биологии и химии (Е.Е. Доманова), физи-

ческой культуры (Н.Ю. Бурлакова). Нами предприня-

та попытка изучения способностей школьного учите-

ля изобразительного искусства, которые до настояще-

го времени практически не рассматривались. 

Как показал анализ литературы, в работах отече-

ственных и зарубежных психологов основной акцент 

делается на исследование проблемы собственно ху-

дожественных способностей. При этом наиболее по-

следовательно изучаются личностные особенности 

художников-профессионалов (Д. МакКинон, Х. Гоу, 

Т. Амабайл, Ф. Баррон, Ю.П. Хаюрюнен, К. Мартин-

дейл, К. Джеймисон, Э. де Боно, Ф. Мартин, Х. Алон-

зо, Г. Ревеч, В.Н. Мясищев, Е.А. Басин, О.А. Кривцун, 

Е.Л. Яковлева, Л.И. Сидоренкова и др.). Анализиру-

ются структура способностей к изобразительной дея-

тельности и причины неспособности к ней (Х. Ману-

эль, Н. Мейер, К. Тибу, К. Роджерс, М. Кшикжентми-

халый, Р.М. Милграм, В.И. Киреенко, Е.И. Игнатьев, 

А.Г. Ковалев, В.С. Кузин, Л.А. Ивлева, Ю.А. Полу-

янов, А.А. Мелик-Пашаев, В.Л. Дранков, Н. Селивер-

стова и др.). Исследуются процесс рисования и его 

эволюция в онтогенезе (Г.Кершенштейнер, Ф. Ейер, 

Э. Мейман, Х. Живкова, Р. Кадью, Д. Купчик, И.М. 

Соловьев, Г.В. Лабунская, Н.П. Сакулина, М.С. Чер-

нявская, Н.В. Гончаренко и др.). Рассматриваются 

проблемы программного обеспечения уроков изобра-

зительного искусства и их места в системе общеобра-

зовательных дисциплин (Ф.И. Шмит, И.Г. Оршан-

ский, Б.Ф. Ломов, Л.А. Венгер, В.П. Зинченко, И.П. 

Волков, Н.М. Молева, Н.С. Лейтес, М.П. Карпенко, 

Т.В. Назарова и др.). Изучаются проблемы подготов-

ки и государственной аттестации учителей - худож-

ников (А.Н. Лук, С.П. Ломов и др.). Обозначенные 

исследования в большинстве своем ориентированы 

либо на период детства, когда только постигаются 

законы рисования, либо на художников - профессио-

налов. Значительно меньше работ посвящено учителю 

изобразительного искусства. Только в немногих ис-

следованиях обобщается опыт развития творческой 

личности художника-педагога в процессе профессио-

нальной подготовки (Г.А. Поровская), вычленяются 

его профессионально значимые качества (Н.А. Федо-
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рова), обосновывается необходимость выработки кри-

териев оценки художественно-педагогической дея-

тельности (И.А. Бирич, М.Т. Ломоносова). Таким об-

разом, профессиональные способности учителя изо-

бразительного искусства, их структура, характер де-

терминации индивидуальными свойствами, особенно-

сти проявления на разных этапах профессионального 

становления остаются недостаточно изученными.  

Психологическая структура профессиональных 

способностей изучалась нами на выборках учащихся 

выпускных групп художественно-графического отде-

ления Пермского педагогического училища № 4 (этап 

овладения профессией, 65 человек), учителей изобра-

зительного искусства (ИЗО) средних образовательных 

учреждений г. Перми со стажем работы 5-10 лет (этап 

профессионального совершенствования, 65 человек) и 

15-20 лет (этап профессиональной зрелости, 65 чело-

век). Всего 195 испытуемых. 

Установлено, что структура педагогических спо-

собностей учителей со стажем работы 5-10 и 15-20 

лет, по сравнению со структурой педагогических спо-

собностей выпускников, обладает большим сходст-

вом, в том числе в плане возможности взаимной ком-

пенсации ее отдельных компонентов. В структуре 

педагогических способностей существуют как ста-

бильные компоненты, характеризующие педагогиче-

скую направленность, педагогическую чувствитель-

ность, способности к процессу педагогической дея-

тельности, так и специфичные компоненты, связан-

ные с этапом профессионального становления учите-

ля ИЗО. У выпускников это удовлетворенность педа-

гогической профессией, а у опытных учителей – педа-

гогическая эффективность. В ходе профессионально-

го становления учителя в структуре его педагогиче-

ских способностей усиливается выраженность сред-

них значений показателей педагогической компетент-

ности, эмпатии, педагогического такта, уровня разви-

тия педагогических способностей, удовлетворенности 

педагогической профессией, успешности педагогиче-

ской деятельности и уменьшается выраженность по-

казателей коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

В структуре художественно - графических спо-

собностей учителя ИЗО существует стабильный ком-

понент - художественная впечатлительность и компо-

ненты специфичные, связанные с этапом профессио-

нального становления. Например, у молодых учите-

лей это противоположная по знаку обозначенной впе-

чатлительности моторно-образная творческость, у 

опытных – разнонаправленные показатели простран-

ственно-логического мышления и образной творче-

скости. Общим фактором успешности предметной 

деятельности для всех трех групп испытуемых явля-

ется чувство пропорции; для выпускников и опытных 

учителей - чувство линии, степень адекватности нату-

ре; для молодых и опытных учителей – способность к 

воспроизведению натуры по памяти. Специфичным 

фактором успешности для выпускников является чув-

ство симметрии, молодых учителей – образная па-

мять, опытных – уровень развития художественно-

графических способностей. Изменение структуры 

художественно-графических (предметных) способно-

стей учителя ИЗО проявляется в увеличении количе-

ства взаимосвязей между ее компонентами на этапах 

овладения профессией и ее совершенствования и в 

уменьшении на этапе профессиональной зрелости. На 

этапе профессионального совершенствования учителя 

ИЗО (стаж 5-10 лет), по сравнению с этапом овладе-

ния профессией, в большей степени выражены сред-

ние значения показателей пространственно - логиче-

ского мышления, образной творческости, уровня раз-

вития художественно-графических способностей и 

изобразительно-моторной чувствительности. На этапе 

профессиональной зрелости учителя ИЗО (стаж 15-20 

лет), по сравнению с этапом овладения профессией, в 

большей степени выражены средние значения показа-

телей образной памяти, пространственно-логического 

мышления и изобразительно-моторной чувствитель-

ности. В то же время в выборках молодых и опытных 

учителей значимые различия средних значений пока-

зателей предметных способностей не обнаружены, 

что указывает на их стагнацию.  

Изменение структуры профессиональных спо-

собностей учителя ИЗО проявляется в увеличении 

количества взаимосвязей между ее компонентами. 

Стабильными компонентами структуры профессио-

нальных способностей учителя ИЗО являются педаго-

гическая чувствительность, способности к процессу 

педагогической деятельности, художественная впе-

чатлительность. В то же время выявлены и специфич-

ные компоненты, связанные с этапом профессиональ-

ного становления педагога. В структуре профессио-

нальных способностей опытных учителей ИЗО, в от-

личие от выпускников и молодых учителей, имеет 

место интеграция ее педагогического и предметного 

компонентов. При этом выпускник в большей степени 

реализует себя как педагог, молодой учитель – как 

художник (предметник), а опытный - как педагог - 

художник. 

Работа представлена на II научную конференцию 

студентов, молодых ученых и специалистов с между-

народным участием «Современные проблемы науки и 

образования», 19-26 февраля 2005г. Хургада (Египет) 
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Согласно Государственным образовательным 

стандартам высшего профессионального образования 

второго поколения (2000 год) валеологическое обуче-

ние студентов в педагогическом вузе осуществляется 

в процессе изучения трех медико-биологических дис-

циплин, национально-регионального компонента и 

курсов по выбору. 

Кафедра анатомии, физиологии и валеологии 

Мордовского государственного педагогического ин-

ститута имени М.Е. Евсевьева в рамках национально-

регионального компонента разработала и ввела в 


