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Следовательно, фундаментальные разра-
ботки фазово-сорбционной теории делают воз-
можным существенно продвинуть исследование
энергетики  термодинамической системы клеток,
приравнять эти свойства к биологической струк-
туре внеклеточного пространства. Разрабатывае-
мая концепция управляемой функции системных
ЭМП на основе токового диполя, константы дис-
социации, индуктивных эффектов, поляризации в
камерной системе, позволяет изучить специфиче-
скую взаимосвязь молекул воды и элементов,
рассматривать биологическую жидкость ни как
растворитель, а как растворенное вещество.

В норме системное действие ЭМП  носит
динамичный, легкообратимый характер. Гидрати-
рованные многослойные поляризованные слои
связанной фракции внеклеточной жидкости, через
индуктивные эффекты, бифуркации и флуктуа-
ции, способны к самоорганизации. Живые орга-
низмы можно представить как особые открытые
диссипативные структуры, обладающие высокой
степенью устойчивости целого.

При патологии, на фоне расширенных гид-
ратированных слоев лимфы и крови, свободная
энергия осуществит перераспределение элемен-
тов и молекул воды по конфигурационным энер-
гетическим уровням твердой фазы. Локализация
патологического очага, его прогрессирование и
распространенность в организме, определит сте-
пень развития системного эффекта, который дос-
тигается подъемом энергии за счет сопряженного,
неоднозначного действия системных ЭМП. При
этом устойчивость состояния будет также опре-
деляться наличием хаоса, возникновением круп-
номасштабных флуктуаций, где неравновесные,
необратимые процессы, диссипативные функции
осуществят внутреннюю перестройку всей систе-
мы путем самоорганизации, носящей нелинейный
характер.

Таким образом, создание в ближайшей
перспективе мощных научных образовательных
центров федерального значения, диктует необхо-
димость ориентации вузовской науки на послед-
ние достижения фундаментальной академической
науки НИИ. Научные успехи в естествознании,
космологии накладывают свой отпечаток на раз-
витие науки в биологии и медицине. В частности,
фазово-сорбционная теория протоплазмы, кон-
цепция системных электромагнитных полей, ос-
нованная на комплексе современных методов,
разработке моделей, позволяет обосновать теоре-
тические подходы к механизму развития систем-
ного действия на ткани человека в норме и пато-
логии. И на сегодня далеко не безразлично, будет
ли выпускник вуза оставаться на позиции детер-
минизма, находясь в мучительном поиске энергии
для очередного десятка вновь открываемых ион-
ных насосов на биологической мембране, или
пополнит ряды новаторов лазерной техники, на-
нотехнологии, явится инициатором перспектив-
ных научных разработок завтрашнего дня.
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В настоящее время наметился рост востре-
бованности вузовской науки. Это закономерно и
соответствует стандартам научной деятельности в
экономически развитых странах.  В то же время
вузовская система по целому ряду причин не под-
готовлена к серьезной научной работе. С одной
стороны правовое положение «вузовской науки»
не нашло свое отражение в действующем Феде-
ральном законе, с другой стороны не обозначен
правовой статус научных подразделений вузов,
что в итоге означает, что действующее законода-
тельство не разрешает финансирование фунда-
ментальных и прикладных исследований в систе-
ме образовательных учреждений через Минобра-
зование России. Более того, проводимые реформы
высшей школы приводят к существенному со-
кращению высококвалифицированных специали-
стов и научных кадров в вузах.

В этих условиях, каждое высшее учебное
заведение пытается решать проблемы подготовки
высококвалифицированных специалистов и науч-
ных кадров, создавая собственные образователь-
ные концепции (в рамках стандартов специально-
стей).

В современной России процесс обучения в
высшей школе в значительной степени
ориентирован на рынок труда. Это требует от
вузов, с одной стороны, научно-практической
профессиональной ориентации подготовки
специалистов, а с другой стороны, применения в
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учебном процессе научно-исследовательских
подходов и разработок.

В этих условиях необходимо внедрение
новых подходов к определению вклада
преподавателя в систему обучения, основанных

на новых образовательных и информационных
технологиях (НОИТ) (см. Таб. 1) [1].

Таблица.1. Сравнительный анализ
экономических механизмов определения вклада
преподавателя в достижение образовательных
результатов учебного заведения

Традиционная система образования Система образования, основанная на НОИТ
Подход к определению вклада преподавателя

Затратный Результативный
Метод определения вклада отдельных категорий специалистов при создании учебных программ

Нормативный Договорной
Критерий оптимизации вклада преподавателя в достижение образовательного результата

Максимизация часов аудиторной нагрузки Максимизация часов обучения

В рамках предлагаемой образовательной
концепции осуществляется переход к
результативному подходу к определению вклада
преподавателя в образовательный процесс,
прорабатывается современная концепция
профессиональной и научной подготовки с
использованием  новых информационных
технологий.

В связи с ориентацией на практико-
ориентированную подготовку специалистов
требуется научный подход к организации
образовательного процесса в вузе, предпо-
лагающий:

- систематизацию образования,
основанную на взаимосвязи и преемственности
дисциплин, а значит обеспечивающую
комплексность знаний, умений, навыков;

- относительную формализацию процесса
обучения: например, внедрение модульной
системы и разработка методики балльно-
кредитной оценки знаний, умений, навыков;

- содержательную наполненность учебных
единиц: базовые знания, практические,
профессионально-ориентированные разработки,
научно-исследовательские работы в прикладной
области.

Эффективная реализация этих задач
должна осуществляться в том числе на основе
информатизации образовательного процесса.

Информатизация образования, как один из
важнейших элементов информатизации общества,
в практическом аспекте требует системного под-
хода, поскольку образование, с одной стороны
представляет собой систему, состоящую из ряда
подсистем, таких как, педагогическая, методоло-
гическая, организационная, технологическая, кад-
ровая,  с другой стороны –  является элементом
более сложной системы.

Системный подход к управлению инфор-
матизацией образования предполагает реинжини-
ринг деятельности в сфере образования, цель ко-
торого – радикальное совершенствование всей
образовательной системы, ее коренное преобра-
зование на основе использования НОИТ, приво-
дящее к повышению качества и эффективности
образования на различных этапах образователь-
ного процесса (начиная от школьного образова-

ния и заканчивая вузовским и послевузовским
образованием).

Основываясь на системном подходе, раз-
рабатывается концепция информатизации образо-
вания. В соответствии с положениями концепции
процесс информатизации в любом учебном заве-
дении должен стать неотъемлемой частью страте-
гии развития и долгосрочного плана с соответст-
вующим выделением ресурсов (в том числе и фи-
нансовых) на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские разработки.

В системе образования можно выделить
функциональные подсистемы (экономическая,
педагогическая, правовая) и обеспечивающие
(методологическая, организационная, технологи-
ческая, кадровая) подсистемы.

В общеметодологическом смысле суть
системного подхода в данном случае можно ха-
рактеризовать рядом положений:

- всякий объект образования, предмет,
процесс, явление следует рассматривать как не-
кую образовательную систему;

- всякую систему, функционирующую в
среде, целесообразно рассматривать как элемент
некой метасистемы;

- к любой системе необходимо подходить
как к общности,  возникающей в соответствии с
определенными основаниями (предпосылками),
которые предопределяют проявляемые системой
свойства и задают направленности ее функциони-
рования;

- считать целесообразным учет генетиче-
ских свойств всяких систем, в том числе образо-
вательных, поскольку изменение состояния обра-
зовательных систем могут стать настолько суще-
ственными, что прежде существовавший компро-
мисс между их составляющими нарушается;

- следует учитывать предельные возмож-
ности системы.

Таким образом, будем исходить из того,
что каждая из подсистем образовательной систе-
мы сама представляет собой сложную систему,
состоящую из ряда связанных между собой эле-
ментов.

Например, основные элементы педагоги-
ческой подсистемы связаны со следующими ви-
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дами деятельности: определение содержания обу-
чения; проектирование и разработка учебных
курсов; создание определенной среды обучения;
методическая поддержка учебных курсов и среды
обучения.

Очевидно, что центральное место в управ-
лении процессом подготовки специалистов зани-
мает экономическая подсистема. Она ориентирует
процесс в целом и каждый отдельный ее элемент
на повышение производительности общественно-
го труда и труда профессорско-
преподавательского состава в том числе.

Реализация целей экономической подсис-
темы обеспечивается за счет совершенствования
управления деятельностью научно-технических
коллективов и преподавательского состава, заня-
тых разработкой новых образовательных курсов и
их методического обеспечения, организацией
учебного процесса.

Использование компьютерных и телеком-
муникационных технологий, являясь одним из
ведущих факторов инновационного развития об-
разовательной системы, вносит радикальные из-
менения в технологическую подсистему. В тоже
время опыт развития образования, основанного на
новых информационных технологиях, показыва-
ет, что случайное использование этих технологий
в учебном процессе не может быть эффективным.
Выбор следует осуществлять путем регулирова-
ния связей между используемыми технологиями и
процессом обучения, т.е. прежде всего между
технологической и педагогической подсистемами
образовательной системы. При этом следует учи-
тывать и то, какая из технологий при условии
достижения целей обучения будет требовать
меньше финансовых затрат, какая из них лучше
вписывается в организационную структуру учеб-
ного процесса.

Инновации в технологической подсистеме
в свою очередь приводят к существенному рас-
ширению множества педагогических методов и
приемов, которые значительно влияют на харак-
тер преподавательской деятельности, тем самым,
оказывая воздействие в целом на развитие педа-
гогической подсистемы, что ставит специфиче-
ские задачи по организации и управлению педа-
гогическими процессами и меняет приоритеты
используемых в образовательном процессе мето-
дических подходов.

В общем случае всю совокупность методов
преподавания и обучения на базе современных
компьютерных и телекоммуникационных техно-
логий условно можно разбить на четыре группы
по типу коммуникации между обучаемым и пре-
подавателем:

- метод самообучения;
- педагогические методы «один – одно-

му»;
- преподавание «один – многим»;
- обучение на базе коммуникации «многие

– многим».

При реализации инновационной концеп-
ции развития образования существенно возраста-
ет значение методов «многие – многим» и интен-
сивность их использования с развитием обучаю-
щих телекоммуникационных технологий. При
этом подходе важным источником получения
знаний становятся интерактивные взаимодейст-
вия не только между преподавателем и обучаю-
щимися, но и между самими обучающимися, что
повышает эффективность обучения, формируя
активную позицию студента и способствуя его
профессиональному росту.

Одной из важнейших подсистем образова-
тельной системы является организационная, ко-
торая связана с регулирующей, коммуникативной
деятельностью по установлению и поддержанию
необходимых связей между различными элемен-
тами системы образования. Эффективность со-
временного образования, базирующегося на но-
вых информационных технологиях, существенно
зависит от его организации.

Одной из современных форм организации
учебного процесса является модульная система
образования, использующая методики балльно -
кредитной оценки знаний, которая позволяет не
только предусмотреть специфику учебных про-
грамм дисциплин при разработке конкретных
модулей, но и учесть уровень подготовки абиту-
риента.

Известно, что современный образователь-
ный процесс в высшей школе сегодня существен-
но страдает от невысокого качества школьного
образования.

В настоящее время исследованы факторы,
влияющие на уровень подготовки абитуриента.
Поэтому в каждом регионе должны быть приняты
соответствующие акты, необходимые регламен-
тирующие документы и инструкции, которые
учли бы существующие проблемы и законода-
тельно закрепили бы пути и методы их решения.

Решению проблем подготовки абитуриен-
тов может способствовать создание информаци-
онной Федеральной сети, повсеместное создание
профильных школ, внедрение элементов марке-
тинга в образовательные услуги школы, форми-
рование маркетинговой образовательной страте-
гии и т.д.

Низкий уровень общей подготовки абиту-
риентов – это проблема связанная не только и не
столько со знаниями естественнонаучных и гума-
нитарных дисциплин, сколько с низким уровнем
общей эрудиции, с незнанием основных понятий,
терминов и категорий, неумением обозначить
задачу и сформулировать ее хотя бы словами.

Опыт последних лет позволил определить
ту планку, перешагнуть которую учащиеся просто
обязаны, особенно если они собираются посту-
пать в высшее учебное заведение, другими слова-
ми, мы знаем, какой абитуриент нам нужен, что-
бы иметь возможность подготовить квалифици-
рованного специалиста за установленное время



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 31

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №11, 2007

обучения. В противном случае, как показывает
статистика, большинство студентов не выдержи-
вают нагрузки и вынуждены все время «дого-
нять» учебный процесс, что удается далеко не
всем.

Таким образом, построение учебного про-
цесса в Высшем учебном заведении напрямую
зависит от многих факторов, но наиболее важные
из них сосредоточены в обеспечении системного
подхода к реализации рабочих программ дисцип-
лин конкретной специальности.
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МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Гусева С.С., Павлова Е.А.
СПбГУИТМО,Санкт-Петербург, Россия

В классической схеме образовательного
процесса учебная программа каждой дисциплины
представлена в виде некоторой схемы, имеющей
вертикальную структуру (см. табл.1).  Содержа-
тельно показанная структура полностью раскры-
вает методическое обеспечение дисциплины и
формирует определенную последовательность
изложения материала и, соответственно, его ус-
воения.

Таблица 1.
Учебная программа дисциплины
Составляющие процесса изучения дисциплины Наполнение и обеспечение составляющих

Теоретические занятия (лекции)

- Конспект лекций
- Методическое пособие
- Электронный учебник
- Дополнительные источники информации

Практические занятия и/или лабораторные
работы

- Методическое пособие
- Лабораторные работы
- Типовые примеры
- Комплексные проектные работы
- Тренажеры

Контроль качества полученных знаний

- Методическое пособие
- Промежуточный контроль:
- вопросы для самоподготовки, домашние задания,
контрольные работы, тестовые задания
- Экзамен/зачет

Самостоятельная работа студентов
- Методическое пособие для выполнения домашних
заданий и проектных работ
- Электронный учебник
- Дополнительные источники информации

Переход к модульным технологиям
предполагает, что весь материал изучаемой
дисциплины тщательно структурируется,
поскольку каждый модуль обязательно содержит
все составляющие, перечисленные в табл.1, кроме
того, меняется график учебного процесса,
поскольку отсутствует двухсеместровая схема и,
наконец, появляется новая дополнительная форма
оценивания знаний, умений, навыков студентов –
построение студенческих рейтингов.

В образовательном процессе существуют
серьезные проблемы усвоения материала,
поэтому содержательное наполнение каждого
модуля дисциплины имеет решающее значение.
Модульная система построения учебного
процесса в рамках отдельной дисциплины
предполагает системную проработку материала
каждого модуля.

При подготовке модульной системы, сле-
дует помнить, что все составляющие конкретного
модуля учебной программы должны разрабаты-
ваться, во-первых, с учетом уровня подготовки
абитуриента, во-вторых, с учетом той конечной
цели, которая прописана в модулях при изучении
дисциплины, а это предполагает, что весь матери-
ал разбивается на тематически законченные бло-
ки, тщательно согласуются теоретический мате-
риал и практические (лабораторные) работы,
очень конкретно и обоснованно выстраивается
система контроля знаний, умений, навыков в рам-
ках материала отдельного модуля. Для обеспече-
ния качественного усвоения материала огромное
значение имеет правильно организованная и ме-
тодически поддержанная самостоятельная работа
студентов. Все это позволит эффективно перене-
сти центр тяжести с усвоения заданного объема


