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соответствует реализуемый реактивный двухполюсник, а неустойчивой – не реали-
зуемый. Эта аналогия имеет скорее иллюстративный характер, т. к. условия реали-
зуемости функции (6) электрической цепью основаны на критерии Гурвица. 

Описанные в докладе соответствия и аналогии могут оказаться полезными для 
осознанного усвоения студентами смысла и содержания критерия Гурвица и для по-
вышения любознательности студентов, расширения их кругозора, выявления меж-
дисциплинарных связей. 
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Признавая необходимость совершенствования методики преподавания в высшей 
школе, нельзя обойти вниманием проблемы активного вовлечения студентов в организа-
цию процесса обучения. Необходимость такого вовлечения в первую очередь обусловле-
на заинтересованностью преподавателя в осмысленном усвоении студентами учебного 
курса, что, в свою очередь, становится гарантией качественного применения полученных 
знаний в дальнейшей жизнедеятельности и деятельности профессиональной. 

Кроме того, повышение эффективности процесса обучения в значительной сте-
пени зависит от готовности и способности студентов работать с учебным материа-
лом самостоятельно, вне аудиторных занятий. Применение студентами навыков са-
моподготовки позволяет поставить их общение с преподавателем на качественно 
иной уровень, т. к. в процессе такого общения при наличии базовых знаний, полу-
ченных самостоятельно, происходит обсуждение проблем применения и перспектив 
развития изучаемой сферы, а не передача этих знаний в форме составления конспек-
та лекций, что и являет собой по сути традиционную форму обучения. 

Сказанное выше в значительной степени характеризует проблемы преподава-
ния правовых предметов студентам неюридических и юридических специальностей 
в равной мере. В условиях динамично развивающихся общественных отношений и 
совершенствования их правовой регламентации воспитание высокой правовой куль-
туры дипломированных специалистов становится залогом эволюции общества в це-
лом и стабильного развития протекающих в нем процессов в самых различных сфе-
рах – технической, технологической, нравственной, – в частности. Поэтому воспита-
ние правовой культуры неразрывно связано с формированием активной жизненной 
позиции обучаемых и готовности ее проявить в процессе самореализации. 

Решение поставленной таким образом задачи предполагает наличие определен-
ного уровня общения преподавателя с аудиторией, которое строится не на механиче-
ской передаче объема знаний, ограниченного рабочей программой учебного курса, и 
последующем контроле степени их усвоения, а на осмысленном подходе обеих сто-
рон к целям и задачам учебного процесса. Конечно, было бы безосновательно ожи-
дать от каждого обучаемого восприятия процесса обучения как одной из состав-
ляющих стратегии личностного роста. Но в том и состоит задача преподавателя, 
чтобы раскрыть перед студентами преимущества осознанного и активного участия в 
учебном процессе, его организации и координировании. 

Обеспеченный таким образом уровень общения позволяет проводить практиче-
ские и семинарские занятия не только и не столько в форме опросов, тестирования и 
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решения задач, а чаще в форме дискуссий, темы для которых выбирают на началах 
равенства преподаватель и студенты, разбора проблемных ситуаций с применением 
приемов методологии изучаемой дисциплины, постановки открытых вопросов и 
продуктивного поиска вариантов ответов на них и т. п. 

Постановка на лекциях открытых вопросов (т. е. вопросов, имеющих не единст-
венно возможный ответ) представляется одним из наиболее эффективных приемов 
повышения внимания студентов к изучаемому предмету. Практика показывает, что в 
случаях, когда речь идет о правовых дисциплинах, студентов активно интересуют 
открытые вопросы по изучаемой теме, имеющие, однако, в той или иной степени 
выраженный прикладной характер, т. е. максимально приближенные к жизни бли-
жайшего окружения обучаемых. Эффективность упомянутого приема заключается в 
том, что не только уровень усвоения учебного материала, но и глубина осмысления 
открытых вопросов предполагают поливариантность ответов на них, которая, в свою 
очередь, активизирует открытое мышление обучаемых. 

Дальнейшее обсуждение поставленных вопросов на семинарских занятиях 
предполагает выработку студентами совместно с преподавателем множества воз-
можных (в восприятии студентов, усвоивших учебный материал) ответов на них, 
что, например, на занятиях по учебным дисциплинам «Основы права», «Основы хо-
зяйственного права», «Трудовое право» предполагает познание и активное примене-
ние приемов правопонимания и правоприменения. При такой организации учебного 
занятия преподаватель, исполняя функции координатора: 

а) участвуя в процессе обсуждения не явно, дает студентам свободу мышления 
и обсуждения. При этом по степени активности, по правильности и уместности 
употребления конструкций из понятийного аппарата, по направленности обсуждения 
(конструктивный анализ, деструктивная критика и т. п.) преподаватель-координатор 
получает возможность предварительно оценить уровень подготовленности группы 
по данной теме в частности и по дисциплине (на данный момент) в целом. Наряду с 
проведением опросов в форме, например, миниопросов, такая оценка уровня подго-
товленности группы может дать достаточно объективный результат; 

б) получает возможность в процессе обсуждения выявить для себя лидеров об-
суждения (предварительно определить уровень их подготовленности по дисциплине, 
степень развития коммуникативных навыков, направленность мышления (конструк-
тивная, деструктивная)). Желательность получения такой информации определяется 
тем, что в числе задач преподавателя-координатора должно быть общее руководство 
процессом обсуждения, стимулирующее этот процесс в конструктивных направле-
ниях и помогающее группе отказаться (разумеется, после всестороннего анализа) от 
решений, заводящих обсуждаемую ситуацию в тупик; 

в) исподволь формирует у студентов навыки общения на профессиональные и 
социально значимые темы между собой и с преподавателем как с коллегами, а значит, 
на началах равенства статусов, уважения чужого мнения и терпимости к нему вне за-
висимости от степени его совпадения со своим, готовности справедливо признавать 
компетентность оппонента. Зачастую на семинарских занятиях выявляется отсутствие 
у студентов коммуникативных навыков подобного рода, что вызывает безусловное 
сожаление, поскольку накладывает свой, как представляется, негативный отпечаток на 
формирование личностных качеств будущих выпускников высшей школы. Наличие 
же таких навыков влияет и на профессиональный рост будущих специалистов, по-
скольку зачастую он зависит от умения работать в коллективе и на общие цели; 

г) поощряя выработку максимума вариантов вероятных ответов, стимулирует 
развитие у студентов навыков открытого мышления, отказ от приобретенных ими 
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ранее стереотипов мышления, способность взглянуть на ситуацию надсистемно, во 
взаимосвязи с другими. Практика показывает, что многие студенты делают это впер-
вые, с удивлением обнаруживая, что углубленный анализ одного открытого вопроса 
влечет за собой, как правило, постановку новых. 

Таким образом, привлечение студентов к заинтересованному участию в органи-
зации учебного процесса и вовлечение их в многоуровневый процесс постановки, об-
суждения и решения открытых вопросов помогает формировать у них модели поведе-
ния, присущие гражданам с активной жизненной позицией и творческим мышлением. 

ИННОВАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
С. А. Юрис 

Учреждение образования «Гомельский государственный  
технический университет имени П. О. Сухого»,  

кафедра «Политология и история» 
К числу важнейших социально-экономических функций высшей школы отно-

сится формирование интеллектуального и кадрового потенциала общества, т. к. на 
рубеже веков значение такого фактора, как «качество человеческих ресурсов» воз-
росло многократно. 

Вузовской системе сегодня необходимо снабдить выпускника кроме чисто 
профессиональных знаний, навыков, умений воспринимать все возрастающий поток 
информации еще и способностью ориентироваться в сложных процессах глобально-
го характера, осознанно участвовать в них и выносить правильные оценочные суж-
дения, умением работать в коллективе. 

При этом «снабжать» выпускника таким комплексом квалификации и компе-
тентности преподаватель должен в изменившихся условиях. Получив классическое 
«советское» образование и рассчитывая, что и студенты в школе получили такое же, 
преподаватель оперирует на семинарских занятиях, казалось бы общеизвестными 
понятиями и категориями. Но оказывается, что термины «СССР», «общественно-
экономическая формация», «производительные силы», «эксплуатация», «пролетари-
ат» и др. значительной части нового поколения студентов неизвестны. Ученики из-
менились быстрее учителей и это изменение автоматически «тянет» за собой про-
блему преподавательского корпуса, который вынужден не просто повышать свою 
квалификацию, а коренным образом трансформироваться. 

В рамках начатой еще в 90-е годы и не завершенной до настоящего времени об-
разовательной реформы происходят перемены и в историческом образовании. Прове-
дение реформ отчетливо проявило старые проблемы исторического образования и по-
родило новые, лежащие как в самой образовательной сфере, так и вне ее, а именно – в 
обществе, переживающем чрезвычайный по глубине и последствиям кризис. Эти но-
вые проблемы теоретико-методологического, структурно-содержательного, научно- и 
учебно-методического характера позволяют говорить, что процесс реформирования 
становится эффективным тогда, когда базируется не только на внутренних потребно-
стях, но и на внутренних ресурсах общества, в частности, интеллектуальных. 

Что касается реалий исторического образования, то можно говорить о том, что 
почти любой современный преподаватель истории применяет в своей деятельности 
новые по сравнению с советским образованием формы обучения. Новые концепции, 
авторские программы и образовательные технологии затронули весь учебный про-
цесс, включая цели, методы, формы и средства обучения. Возникло множество сис-
тем, ориентированных на коммуникативное и развивающее обучение. 




