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Видимо, в рамках нашего института, нужна принципиально новая структура, обеспечивающая научно-мето-
дологическое и информационно-организационное сопровождение и координацию деятельности по образованию 
в целях устойчивого развития. Такой структурой может стать образовательный центр «Содействие устойчиво-
му развитию». Он может быть создан в форме малого инновационного предприятия, партнерами могут быть 
представители бизнеса, различные фонды и общественные организации. Сотрудничество с бизнесом и другими 
структурами поможет центру решить вопросы финансирования деятельности по устойчивому развитию. Кроме 
того, даст возможность институту разработать соответствующие подходы к преподаванию и обучению, которые 
отвечают потребностям студентов, бизнеса и общества в целом. 

Центр мог бы заниматься не только образованием в интересах устойчивого развития, но информировани-
ем и просвещением населения, поскольку крайне важно изменить образ мышления и модель поведения людей. 
Следует переориентировать как можно больше людей всех возрастов с идеологии неограниченного роста потре-
бления на принципы устойчивого развития. Никакие меры не помогут, если сознание большей части общества 
сохранится на уровне общества нерационального потребления и безответственного отношения к окружающей 
среде. Только человек, вооруженный знаниями и компетенциями в области устойчивого развития, способен пони-
мать, что происходит с окружающей средой, экономикой и в процессе своей деятельности находить оптимальные 
решения в интересах всех членов общества.
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В современном мире, развивающемся по пути глобализации, экономическая конкурентоспособность 
государства определяется качеством и перспективами устойчивого развития интеллектуального потенциала 
специалистов. Эти перспективы во многом определяются состоянием системы образования, фундаментом 
которого являются учреждения, обеспечивающие получение как общего среднего и специального, так и выс-
шего образования. Однако, не смотря на необходимость реализации компетентностного принципа в учеб-
но-воспитательном процессе, дидактические принципы и адекватные им методы обучения по-прежнему 
формируются на анализе исторического опыта образовательной деятельности и служат теоретическим 
и поддерживающим основанием для существующей практики. Основой как традиционной, так и совре-
менной системы высшего образования являются фундаментальные научные знания, которые обеспечивают 
«опережающие» свойства образования. 

In the modern world, developing along the path of globalization, the economic competitiveness of the state is 
determined by the quality and prospects of sustainable development of the intellectual potential of specialists. These 
prospects are largely determined by the state of the education system, the foundation of which is the institutions 
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that provide general secondary, special and higher education as well. However, despite the need to implement the 
competence principle in the educational process, didactic principles and adequate teaching methods are still formed 
on the analysis of the historical experience of educational activities and serve as a theoretical and supportive basis 
for the existing practice. The basis of both traditional and modern higher education systems is fundamental scientific 
knowledge that provides “advanced” properties of education.

Ключевые слова: успеваемость, образование, компетентность, абитуриент, школа, математика, физика, зна-
ния, фундаментальность, конкурентная среда, реформирование. 

Keywords: academic performance, education, competence, entrant, school, mathematics, physics, knowledge, prog-
ress, competitive environment, reform.

Современная цивилизация развивается в условиях глобализации и фундаментальных трансформаций, свя-
занных с формированием инновационной экономики и ее конкурентной среды. Экономический рост любой стра-
ны и развитие ее интеллектуального потенциала, в значительной степени определяются соответствием системы 
образования потребностям личности и запросам государства по обеспечению устойчивого развития общества за 
счет формирования самостоятельных, здоровых, интеллектуально и духовно богатых граждан, патриотов своей 
страны, способных к ответственному самоопределению и творческой самореализации в основных сферах жиз-
недеятельности.

Поэтому приоритетной задачей системы высшего и среднего специального образования в настоящее время 
является подготовка компетентных специалистов способных к продуктивной самостоятельной инновационной 
деятельности в различных областях народно-хозяйственного комплекса. 

Неотъемлемой частью подготовки современных специалистов физико-технического профиля владеющих 
методологией будущей профессиональной деятельности составляет физико-математическое образование. Эта со-
ставляющая образовательной системы постоянно совершенствуется, несмотря на то, что сегодня не существует 
единства мнений в вопросе о принципах и методах подготовки специалистов данного профиля. 

Однако при всем разнообразии существующих подходов можно выделить ряд положений, которые прошли 
проверку временем.

Систематизирующую роль в системе физико-технического образования играет фундаментальная физико-ма-
тематическая подготовка специалистов способных к инновационной и аналитической деятельности в различных 
областях, которая стимулирует развитие саморефлексии процесса и результатов организационно-управленческой 
деятельности, и является одним из решающих факторов подготовки компетентных специалистов, способных 
к самосовершенствованию и продолжению образования в течение всей жизни. 

Республика Беларусь является частью мирового образовательного пространства, поэтому повышение каче-
ства образования до уровня мировых стандартов представляет собой приоритетную задачу общенационального 
значения. 

Основные трудности в решении этой задачи обусловлены недостаточной разработанностью методологи-
ческих, концептуально-теоретических, методических и технологических основ интеграции современных лич-
ностно-ориентированных и информационно-коммуникационных технологий в системе профессиональной под-
готовки специалистов физико-технического профиля; отсутствием единых методов, форм и средств организации 
образовательного процесса; отсутствием научно-методического обеспечения и четких количественных критери-
ев оценки уровня его эффективности.

Одной из важнейших проблем реализации образовательных программ является проблема методов обучения. 
Однако, несмотря на ее актуальность как в теоретическом, так и непосредственно практическом плане, дидак-
тические принципы обучения, которые служат теоретической и поддерживающей основой для существующей 
практики, по-прежнему формулируются на основе исследования исторического опыта образовательной деятель-
ности и ориентированы преимущественно на узкоспециализированный характер образовательного процесса 
и подготовку к сугубо исполнительской репродуктивной деятельности. 

Формирования свободно мыслящей творческой личности специалиста, готового к инновационной деятель-
ности и способного находить адекватные решения в принципиально новых ситуациях, требует совершенствова-
ния методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных форм обучения. Это невозможно 
без внедрения в учебный процесс методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуаль-
ного потенциала обучаемых, и формирование у них умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 
учебную и учебно-исследовательскую деятельность по поиску обработке и оценке достоверности информации, 
переход к обучающе-исследовательской ориентации учебного процесса в вузе.

Выбор образовательных программ подготовки будущих специалистов определяет структуру и содержание 
деятельности преподавателей и студентов, а, следовательно, и результаты обучения. 

Основой как традиционной, так и современной системы высшего образования являются фундаментальные 
научные знания. Фундаментальность, как известно, обеспечивает «опережающие» свойства образования. 

Поиск новых моделей  высшего образования аргументируется нарастанием темпов устаревания информа-
ции. Этим оправдывается смещение конечных целей образования к практико-ориентированной составляющей. 



101

Однако такое оправдание, что «устаревание информации происходит гораздо быстрее, чем завершается цикл 
в высшей школе» не вполне соответствует практике. 

Следует заметить, что почти две трети учебного времени отводится на изучение фундаментальных дисци-
плин, к которым тезис об «устаревшей информации» никак не подходит, если говорить о добротном высшем об-
разовании. Оставшееся учебное время (при четырехлетнем обучении – это около 1,3 года), отводимое на изучение 
дисциплин специализации не может быть подвержено заметной информационной инфляции.

Основным критерием качества профессиональной подготовки инженеров в настоящее время являются, наря-
ду с необходимым объемом знаний, степень развития технического мышления, творческих способностей и уме-
ний применять теоретические знания для решения конкретных производственно-технологических и организаци-
онно-управленческих задач.

Системообразующими компонентами информационно-коммуникационной модели обучения студентов яв-
ляются разработанные преподавателями кафедры электронные учебно-методические комплексы по физико-мате-
матическим дисциплинам, которые обеспечивают управление учебно-познавательной деятельностью студентов 
и ее информационное сопровождение.

Формирование навыков применять теоретические знания в процессе анализа условий и требований задачи, 
поиска плана ее решения, составления математической модели задачной ситуации и анализа результатов решения 
учебных задач составляет неотъемлемую часть учебно-воспитательного процесса по физико-математическим дис-
циплинам, преподавание которых обеспечивает кафедра общей и медицинской физики. Система практических, 
семинарских и лабораторных занятий, способствует осознанному усвоению лекционного материала и формиро-
ванию умений, а также первичных навыков использования фундаментальных теоретических знаний для решения 
задач в будущей профессиональной деятельности, способствует воспитанию и развитию у молодого человека 
научного стиля творческого мышления. Эту же цель преследует включение в «приборные» и «компьютерные» ла-
бораторные работы заданий с элементами научно-исследовательского характера. Решение задач с практическим 
содержанием (техническим, экологическим, медицинским и др.) приучает будущих специалистов к использова-
нию как индуктивного так и дедуктивного методов анализа конкретных физических процессов и оценке досто-
верности полученных результатов. При изложении теоретического материала преподаватель-лектор всегда имеет 
возможность на конкретных примерах показать, что в физике противоречия, возникающие между результатами 
эксперимента и их теоретическим объяснением, приводят к новым открытиям. Такими примерами могут быть 
и планетарная модель атома, и открытие электрона, и высокотемпературная сверхпроводимость, и многие другие. 
Анализ таких примеров способствует формированию у студентов убежденности в познаваемости материального 
мира, воспитанию диалектического мышления.

Все это определяет способность выпускников качественно решать задачи из сферы профессиональной дея-
тельности и составляет содержание его профессиональной компетентности, которая является основным критери-
ем качества профессиональной подготовки будущих специалистов в вузах.

Сотни тысяч граждан нашей страны ежегодно прямо или косвенно соприкасаются с системой высшего 
и среднего специального образования. Большинству из них свойственно глубокое убеждение в ценности образо-
вания, в его важной роли для полноценной жизни.

Необходимость получения высшего образования воспринимается большинством родителей как норма. Об-
щественным сознанием она настолько твердо усвоена, что ее не могут изменить ни жизненные успехи малогра-
мотных «новых», ни серьезные трудности с устройством на работу выпускников «престижных» специальностей.

Важнейшим фактором, определяющим не только уровень интеллектуального развития общества в целом, но 
и базовый уровень компетентности специалистов с высшим образованием во всех сферах деятельности (техни-
ческие, естественные, гуманитарные, социально-экономические и др. науки), является качество теоретических 
знаний и практических умений по физике и математике у абитуриентов, имеющих общее среднее или професси-
онально-техническое образование с общим средним образованием, либо среднее специальное образование.

Ключевым компонентом общего среднего образования, от которого в значительной степени зависят: универ-
сальные (соответствующие запросам государства и общества), базовые профессиональные (отражающие способ-
ность решать общие профессиональные задачи) и специализированные (отражающие способность решать спе-
циализированные профессиональные задачи) компетенции, специалистов с высшим техническим образованием, 
является цикл естественнонаучных дисциплин, преподавание которых обеспечивают учителя-предметники. 
От них, безусловно, требуется умение и профессионализм не только передать определенный объем информации, 
но и обеспечить: 

• формирование у учащихся представлений о научной картине мира, понимание ими ценности научных ме-
тодов познания, возрастающей роли научных исследований и значимости физико-математических знаний во всех 
областях науки, техники и охраны окружающей среды; 

• овладение учащимися универсальными учебными умениями как системой способов действий, обеспечива-
ющих их способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 

• овладение умениями объяснять природные явления и использовать физические знания в повседневной 
жизни; 

• понимание роли естественнонаучных дисциплин в развитии современных технологий, в решении жизненно 
важных проблем человечества, в создании условий безопасной жизнедеятельности человека и общества. 
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В первую очередь это относится к физике и математике, которая, по словам М. В. Ломоносова, является 
инструментом физика. Математика дает не только средства для вычислений в физике, она играет гораздо более 
тонкую роль, так как удачная математическая модель физического явления позволяет делать точные вычисления 
и предсказания, а сама математическая структура модели открывает новые стороны этого явления.

Хорошо известно, что в последнее десятилетие происходит постоянное снижение уровня подготовки аби-
туриентов по физике и математике. Так, например, на централизованном тестировании в 1918 г. средний балл по 
физике составил 26,9 из 100 возможных и незначительно превышает пороговое значение (20 баллов), а по матема-
тике – 32, 3 из 100. К тому же вчерашние выпускники различных учреждений, обеспечивающих получение обще-
го среднего образования, как правило, имеют слабое представление об особенностях учебно-воспитательного 
процесса в университете, а также о действительном содержании и структуре предстоящей профессиональной де-
ятельности и требованиях, предъявляемых к компетентности будущего специалиста [1; 2]. Поэтому большинство 
студентов, первого курса факультета мониторинга окружающей среды испытывает трудности, обусловленные 
низким уровнем физико-математической подготовки и необходимостью адаптации к университетской системе 
обучения.

Для оказания первокурсникам помощи в преодолении этих трудностей преподавателями кафедры общей 
и медицинской физики разработаны и внедрены в учебный процесс факультативно вводные курсы по физико-
математическим дисциплинам. Основной целью этих курсов является повторение, обобщение и систематизация 
теоретических знаний студентов по курсам математики и физики средней общеобразовательной школы.

Нами проведен сравнительный анализ школьных оценок первокурсников по этим дисциплинам и резуль-
татов первых экзаменационных сессий для специальностей «Медицинская физика» и «Ядерная и радиацион-
ная безопасность». Если максимум на кривой распределения школьных аттестационных оценок приходится на 
8–9 баллов, то по результатам первой экзаменационной сессии максимум распределения смещается к 4–5 – бал-
лам. Анализ результатов выполнения студентами старших курсов комплексных контрольных работ по уже из-
ученным, физико-математическим дисциплинам показывают высокую выживаемость теоретических знаний и 
практических умений по тем из них, которые были востребованы в специальных учебных курсах. 

Если знания и умения, полученные при изучении той или иной учебной дисциплины, не востребованы в даль-
нейшем образовательном процессе, то степень их «остаточности» не может быть высокой. По этой причине даже 
бывшие отличники имеют предельно низкие показатели по результатам различного рода «аттестаций-срезов».

Все это свидетельствует о важной роли мотивации и востребованности полученных знаний в процессе под-
готовки специалиста. Эту роль можно заметно усилить междисциплинарным подходом при подготовке специ-
алиста.

Ключевым звеном в проектировании образовательного процесса признается выражение результатов реали-
зации образовательных программ в форме компетенций как элементов профессиональной компетентности буду-
щих специалистов, которая является обобщенной характеристикой специальности, определяющей уровень готов-
ности специалиста использовать свой потенциал.

В настоящее время на роль концептуального стержня в образовании претендует компетентностный подход. 
В свою очередь он приводит к необходимости расширять принцип междисциплинарных связей до более дина-
мичного принципа междисциплинарной интеграции, т. е. целенаправленного усиления конкретной учебной дис-
циплины с другими, в том числе от нее «удаленными».

При таком подходе преподаватель имеет возможность реализовать связь между дисциплинами, целенаправ-
ленно используя, к примеру, учебно-исследовательские задачи. Таким образом, междисциплинарная интеграция 
расширяет образовательное пространство, в котором студент, многократно применяя знания по дисциплине в но-
вых условиях вне рамок конкретной дисциплины, развивает умения применять их в будущей профессиональной 
деятельности.

Чтобы обучающийся стал профессионалом, ему необходимо выйти из пространства знаний и войти в про-
странство деятельности, а знания и методы деятельности соединить в органическую целостность. А для этого 
требуется, чтобы основой образовательного процесса стали не только учебные предметы, но и прежде всего, спо-
собы мышления и деятельности. Такие качества во многом определяются не только высоким уровнем обучения 
и образования, но и уровнем духовно-нравственной, социально-психической и физической культуры человека. 
Для достижения этих целей требуется решение главной задачи – формирование у студентов и преподавателей 
мотивированного отношения к качественной образовательной деятельности.

Эти обстоятельства были учтены нами при разработке образовательного стандарта и учебного плана первой 
ступени высшего образования специальности «Медицинская физика» при переходе на обучение в течение 4-х лет. 
Такие изменения, как известно, в системе высшего образования в соответствии с европейским стандартом в рам-
ках Болонского процесса направлены на подготовку компетентных бакалавров и магистров, способных к непре-
рывному профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию.

Поскольку поиск новых методов преподавания, их соответствие современным требованиям становится все 
более актуальным, нельзя не вспомнить слова известного физика М. Лауэ, который привел в автобиографии пара-
доксальную, но, по существу, очень правильную крылатую фразу: «Образование есть то, что остаётся, когда всё 
выученное забыто».
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В НЕПРЕРЫВНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ  
ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ
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EDUCATION AND EDUCATION OF SCHOOLS PUPILS

Л. Н. Павловец
L. Pavlovets

Средняя школа № 5 г. Жодино, г. Жодино, Республика Беларусь
Sanika_94@mail.ru

Secondary School No. 5 of Zhodino, Zhodino, Republic of Belarus

Описан опыт организации работы по экологическому воспитанию в рамках системного подхода в не-
прерывном экологическом образовании. Проблема экологического воспитания подрастающего поколения 
является важным звеном в обучении и воспитании учащихся. Более того, на современном этапе развития об-
щества, в век многочисленных открытий и экологических катаклизмов целесообразно помнить, что «нельзя 
пробудить чувство Родины без восприятия и переживания красоты окружающего мира». Красота окружаю-
щего мира – это и красота природы. Она останется с нами только тогда, когда мы будем заботиться о природе 
и беречь ее.

It is described the experience of organization of work on environmental education within systematic approach 
in continuous environmental education. The problem of environmental education of the younger generation is an 
important link in the training and education of students. Moreover, at the present stage of the society development, 
in the century of numerous discoveries and ecological disasters, it is useful to remember that “one cannot awaken 
the sense of Homeland without perceiving and experiencing the beauty of the surrounding world”. The beauty of the 
world around is the beauty of nature. It will stay with us only when we take care of nature and protect it.

Ключевые слова: экологическое образование, системный подход, воспитание учащихся, лекарственные тра-
вы, экологический проект, молодежь, волонтерское движение, забота о животных, «Теплые домики».

Keywords: environmental education, systematic approach, education of students, medicinal plants, environmental 
project, youth, volunteer movement, animal care, “Warm houses”.

Любовь к окружающему миру, родной природе, являясь составной частью нравственности, социализируется 
и гуманизируется. «Она охватывает отношение к природе страны как непременному естественному условию 
жизни и деятельности людей, первоначальному источнику всех материальных и многих духовных благ общества, 
первоначальному источнику событий, «свидетелю», «соучастнику» социальных явлений, одному из достижений 
в развитии страны, результату преобразующей деятельности людей». Мы считаем, что эту любовь мы можем 
проявить через деятельность учащихся по изучению и улучшению экологической обстановки в нашем городе, 
нашей малой Родине.

Первостепенная роль в непрерывном экологическом образовании и воспитании учащихся школы – научиться 
принимать экологически грамотные решения в области природопользования на основе глубоких знаний биологии 
растений, животных, человека. Очень важно, чтобы этот процесс начинался в раннем детстве, в детском саду, 
и продолжался в школе в урочно-внеклассной системе, а также на протяжении всей жизни человека, формируя 
определённые взгляды на природу человека, совершенствуя отдельные понятия и экологическую культуру в целом.

Экологическую культуру можно воспринимать как высшую ступень владения системой экологических зна-
ний, экологической деятельностью, как степень развития индивидуального экологического сознания и поведения 
личности, степень совершенства целенаправленного взаимодействия человека с окружающей природой. Эколо-
гическая культура предполагает высокий уровень умений человека осуществлять любой вид хозяйственной дея-
тельности в биосфере.

Систематизация знаний является логическим действием, предполагающим выявление внутренних связей 
и отношений между элементами знаний.




