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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
для сферы культуры и искусства Иркутской 
области, Бурятии, Забайкальского края, Тывы, 
Саха (Якутии), Калмыкии, Хака сии, Краснояр-
ского края, Горного Алтая, Дальнего Востока, а 
также зарубежных стран. С каждым годом рас-
ширяются региональные и международные свя-
зи академии. Вуз давно идет по пути расшире-
ния географии социокультурного образования: 
сегодня ВСГАКИ готовит кадры и для Монго-
лии, Китая, Турции, Южной Кореи, Хорватии.

Кафедра социально-культурной деятель-
ности ФГОУ ВПО ВСГАКИ в последние годы 
интенсивно занимается изучением особенно-
стей развития социокультурного образования в 
условиях вхождения России в Болонский про-
цесс, связанных с переходом на двухступен-
чатую систему подготовки и внедрением госу-
дарственных стандартов нового поколения. На 
сегодняшний день педагогами разработаны и 
реализовываются образовательные програм-
мы по направлению подготовки бакалавров со-
циально-культурной деятельности, профиля 
«Менеджмент социально-культурной деятель-
ности», а также по направлению подготовки ма-
гистров социально-культурной деятельности, по 
профилю «Менеджмент социально-культурной 
деятельности». Основываясь на Концепцию мо-
дернизации российского образования, педагоги 
кафедры придерживаются целевой установки 
на «…подготовку квалифицированного работ-
ника, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ориентированного в смежных 
областях деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и про-
фессиональной мобильности». Приоритет от-
дается глубокой теоретико – методологической, 
технолого-практической, научно-исследователь-
ской подготовке студентов, что предопределяет 
их дальнейшее обучение в аспирантуре и маги-
стратуре. Студенты, получившие определенные 
теоретико-практические знания в вузе, на прак-
тике демонстрируют способности управления 
действующими технологическими процессами 
социально-культурной деятельности; самостоя-
тельно проектируют социокультурную деятель-
ность на основе изучения запросов, интересов 
целевой аудитории; разрабатывают планы и ин-
новационные программы организации деятель-
ности учреждений культуры, предприятий сфе-
ры рекреации и индустрии досуга и др.

Сегодняшние студенты – студенты актив-
ной жизненной позиции, стремящиеся к поиску 
новых идей, реализации творческих порывов, 
исследовательской деятельности. Свидетель-
ство этому – их победы в открытых конкурсах 
Министерства образования и науки РФ на луч-
шую научную работу, региональных олимпиа-
дах, социально-значимых проектах, участие в 
молодежных этнофорумах, в выборных кампа-
ниях, шествиях, в общероссийских акциях и пр. 
Имена наших выпускников широко известны 

не только в Восточной Сибири, но и в России 
в целом. 

Таким образом, учитывая динамику модер-
низационных процессов социокультурного об-
разования, на наш взгляд, в системе подготовке 
специалистов нового формата необходимо опре-
делять баланс между внедрением передовых об-
разовательных инноваций и сохранением тради-
ционных наработанных систем обучения.
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Проблемы формирования и организации 
научно-технической базы в образовательных 
учреждениях стала особо актуальной и приори-
тетной в условиях новой парадигмы образова-
ния. Это нашло отражение в «Концепции модер-
низации российского образования на период до 
2010 года», где сформулирована главная задача 
российской образовательной политики – обе-
спечение современного качества образования 
на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствие актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государ-
ства. Особая роль при этом отводится как тех-
ническим вузам, так и интегрированным науч-
но-образовательным инженерным учреждениям 
способствующим развитию инновационных на-
укоемких производств и, как следствие, нацио-
нальной экономики России. 

Особенностью инженерного образования в 
отличие от других направлений (например, эко-
номического или гуманитарного) является необ-
ходимость организации серьезной практической 
подготовки студентов, причем на современной 
лабораторной базе.

Термин «современная лабораторная база» 
целесообразно интерпретировать в связи с су-
ществующей системой образования, т.е. с двух-
уровневой системой, переход на которую осу-
ществляется в РФ. Учитывая это целесообраз-
но ввести термин «современная учебная лабо-
раторная база» для первой ступени обучения, 
а термин «научно-техническая лабораторная 
база» – для второй ступени обучения. 
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MATERIALS OF CONFERENCES
Среди фундаментальных наук, определя-

ющих современный научно-технический про-
гресс, физике принадлежит особая роль в подго-
товке выпускников высших учебных заведений 
к активному участию в научной деятельности 
и современном производстве. Особое место в 
фундаментальной подготовке занимает обще-
физический лабораторный практикум (ОФП). 

В ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК» 
на базе лаборатории «Новые технологии в об-
разовании» успешно используется пакет «От-
крытая физика 2.6», разработанный компанией 
«Физикон», предназначенный для проведения 
виртуальных лабораторных работ по физике. 
Разработан виртуальный физический практикум 
по механике и молекулярной физике с исполь-
зованием среды графического программирова-
ния LabVIEW. Университет располагает полным 
пакетом программ LabVIEW-8.6 и уникальным 
учебно-лабораторным комплексом, оснащен-
ным датчиками, аппаратно-цифровыми преоб-
разователями и системой машинного зрения NI, 
позволяющие проводить более 70 различных 
лабораторных работ в режимах программно-
управляемого эксперимента. Активно участву-
ют в разработке лабораторных работ на первой 
ступени обучения кафедры физики, динамика и 
прочность машин, мехатроники и международ-
ного инжиниринга, прикладной математики и 
информатики [5].

Развитие научно-технической базы целесоо-
бразно рассматривать в направлении: 

− использование лабораторных комплексов, 
лабораторных стендов с программным обеспе-
чением, обладающим многофункциональным 
интерфейсом, способным работать с использо-
ванием ИКТ;

− создание виртуальной лаборатории;
− организация научных и научно-производ-

ственных лабораторий.
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Речь идет о школьном курсе математики, 
где отсутствует преемственность при изучении 
темы «Кривые второго порядка» с программой 
вуза, а это вызывает ряд трудностей у студентов 
-первокурсников при изучении этого материала. 
Дело в том, что название этой темы свидетель-
ствует о кривых линиях, составляющих одно се-
мейство- кривые линии, алгебраическая форма 
которых представляется уравнением второй сте-
пени с двумя переменными. Это и есть научная 
концепция этой темы. Возникает вопрос: разве 

учащимся средней школы такое осмысление 
или восприятие этой темы вредно? Сюда входит 
всего четыре вида кривых: окружность, эллипс, 
гипербола и парабола.

Теперь заглянем в школьные программы и 
учебники относительно отражения в них этой 
темы. В любом варианте программы школьного 
курса математики обнаруживается почти одина-
ковая картина: окружность изучается, начиная 
с первых классов, как в геометрической, так и 
в алгебраической форме. Парабола и гипербола 
рассматриваются поверхностно, чаще в геоме-
трической форме, как графические изображения 
функций, даже не напоминая об их «родстве». 
Эллипс вообще не представлен в школьной про-
грамме, несмотря на то, что он самое близкое 
понятие к окружности как геометрической, так 
и алгебраической формами. С другой стороны, 
ни одна программа по математике для вуза не 
обходится без темы «Кривые второго порядка». 
Значит, изучение этой темы в том или ином объ-
еме в школе требуется гуманитаризацией мате-
матического образования, желанием общества 
осуществить призыв –«математика для каждо-
го», а также широким проникновением компью-
терной технологии в познании. Даже при посту-
плении ребёнка в школу для выяснения уровня 
его развития психолог проводит с ним беседу, 
где встречается понятие «овал», а граница ова-
ла представляет эллипс. В дальнейшем тот же 
ребенок в школе не встречается ни с понятием 
«овал», ни с понятием «эллипс». 

Анализ наличия информации у школьников о 
кривых второго порядка, а также качества знаний 
учащихся по этой теме показывает, что учащиеся 
не получают целостного представления об этом 
важном разделе, имеющем как теоретическое, так 
и прикладное направления. Материал представлен 
бессистемно, отрывочно, без обобщения, без вы-
деления родовых и видовых свойств кривых. Все 
это мешает пониманию школьниками данного 
раздела и, конечно, тормозит дальнейшее разви-
тие математического образования в вузах и тех-
никумах. Мы исходили из того, что тема «Кривые 
второго порядка» должна быть изучена в рамках 
основной школы, хотя бы на завершающем этапе. 
При этом должны быть обобщены все сведения о 
кривых второго порядка, которые учащиеся по-
лучили в предыдущих классах. Эта тема должна 
становиться пропедевтикой программы любого 
вуза по математике. Важность изучения этой темы 
в основной школе обусловлена ещё и тем, что в 
вузах или колледжах тема «Кривые второго по-
рядка» изучается дедуктивным подходом при от-
сутствии достаточной индуктивной базы, поэтому 
качество усвоения материала студентами желает 
лучшего. Изучение этой темы в основной школе 
на индуктивно-дедуктивной основе способствова-
ло бы более глубокому её раскрытию в вузах.

Наш опыт работы в школе по изучению 
темы: «Кривые второго порядка» – в IX клас-


