
из 1 ссииного пользователя пер ходит к активной творческой дея
тельности. Особенно это важно с учетом специфики их будущей 
деятельности. К сожалению* в настоящее врем., студенты, находясь 
в стена:, института, еще не к^гут даже попытаться творчески ;ис- 
пол’ овать пол. темые э’ зния, а значит, и приобрести педагоги -  
ческиѳ кавыки. Пос і  оионч ния института они не могут решать
проб эчы компьютеризации обучения СПТУ.т.к. рядом уже нѳтспе-___
циа. ют а вы жой квали л нации по программированию, методике пре
подавания и в об гсти специальных знаний. Отсутствие же хо\л  
бы одного из специалистов уже делает работу алоэфф'жтивной, а 
порой и прос.j бе осмысленной.

Работа уже в студенческие годы по проблемам компьютериза -  
цли под руке .одством выс коквалифицированных спекали стов поз -  
волмет получить необходимые знш.іЯ в области программирования и 
методики испольэс ания ВТ и навыков практ ческой работы, кото -  
рыѳ ''■'дут так ажны в дальней ж. Наиболее целесообразным явля
ется выподне лѳ студентами данных, работ в рамках дипломного про- 
ѳк? рованил. П[ этом студенты уже имеют возможность связать 
свои сѵ ѵминутныѳ нт рѳсы с интересами будущей специальности г 
заметить и частично рѳализова  ̂ задачі конкретной профессиональ
ной ^ас ты стенг училищ. Приобретая начальные, наиболее 
важные навыки т 'бот, студенты,, как показывает опыт выпускающей 
ка^дры, олучают мощный стимул для дальнейшего роста в области 
использования ЛТ на сроих рабочих местах и поддерживают тѳсн л) 
евяэь с кафедрой по развитию данного направления в системе про
фессии.іальн -технк зского образования, являясь оловныш разра
ботчиками и консультантами на с эих рабочих местах.
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КСШІЯТЕРНАЯ СИСТША ДИАГНОСТИКИ КОМОНЧНГОВ
пздаго: чёс: іх способностей как с щ и в о

ФОРМИРОВАНИЯ ОТРШІОСІИ СТУДЕНТОВ 
В САМОБОСІыГАНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ 1

Быстрое старение и бйовлогие нау . іых знаний- техники и 
технологии а условиях современно научно-технической революции



ставит з." ,ачу формирования у специалистов ѵ м*ния постоянно по- 
полаять и обновлять знания* повышать свою профессиональнее ква- 
ли$ кацию. По сути, в повестку дня встала задача создания еди
ной систе* - непреѵ нного обра ования. Профессиональная подготов
ка инженера-пѳдагога цолжна стать состаьной частью этой сисАе**ы 
и с особствовать формированию у студентов потребности и готов -  
ности к самовоспитанию, самообразованию.

Опрос студентов % курса СИПИ показал, что только у по
ловины о. рошенных проявляется потребность заниматься самовоспита
нием. Однако занимается самовоспитанием лишь треть опрошенных 
Причем прс ;ес э" от носит в ^ольшинстг > случаев эпизодический 
характер.

Б качестве причин j  первую очередь называется н знание ме
тодов и приемов самовоспитания, отсутст лв еры в эффективност 
самовоспитания. В связи с этим особенно актуален сегодня вопрс 
поиска новых средств и путей стим> яции процессов самовоспит -  
ния студентов.

На наш г глад, эффективным средством стимуляции процессов 
само: спитанил студентов формирован* / у  них потребности и го* 
товне ги заниматься им может стать компьютерная ^истема ;иягнг 
стики компонентов педагогических способностей.

Как показывают исследования (А.Я Арѳт, Л./і.Божов ч,
.А.Г.Кова: в, А.Л.Ксчетор Л.И.Рубинштейн и д р .) , для г зникно -  
вѳния потребности в самовоспитании необхе нм высокий урог нь 
самопознания личности.

Высокий уровень профессионального самосознания харак ори -  
эѵг*тся способностью к самоанализу с ориентаций на профессио і- 
льно значимые качества, высокой степенью критичности и самокри
тичности, адекватной самооценкой, осоэнатшм подходом к анализу 
причин появления достоинств и недостатков.

целенаправленное использование раэрг богатой автором сис - 
темы на фактических эаш иях по дисциплинам психс ого-пѳдаго -  
гического цикла и во внеаудиторной работе поме эт студентам 
ооъектировать личк ст ые профѳссиона ьно важные кг ѳства и тем 
самым осознать себя, будет способствовать формированию ад^св г- 
ной самооценки.

Возможности систѳа&і позволяют студеі эм регулярно занимат - 
ся самовое ітаниеч (развитие пр рѳссионалъно важных умений^ 

объективно оценивать успешность работы над собой (диагностирМа- 
Ниѳ уровней развития педагогических способностей),что будет сп юб-



стро! ть привитию студентам навыков работы над собой» формиро -  
и пню потребности в постоянном самосовершенствование.’

С* А Марков
I ПК руководящих работников и 
специалистов профтехобразования

КОМПЬЮТЕР КАК СРВДСТВО УПРАБШИЯ ПРОЦЕССОМ 
НЕПРЕРЫБНОГС ПОЬЛЕ'ЧЯ К В Ш Ш  Щ

Одним из направлений решения задачи перехода от периодиче
ского повышения квалификации к непрерывному может быть создание 
компьютеризированной систе .ы непрерывного повышения квг тифика -  
цил.

В качестве программных средств непрерывного повышения ..ва- 
лиф икодии (ПСНПК) используются автоматизированные учебные кур
сы (АУК), компьютерные деловые игры (КЦЦ) и экспертные системы 
ОС' (консультирующие и обучающие).

При том необходимо отметить, что для реализации компенса
торной функции наиболее пригодны kJ.it имеющие в свЬем сост ве 
компьютерные обучающие программы по различи *ч отраслям знания,и 
различного вида учебники, учебные п ^обия, конспекты лекций и 
рекомендации, а также ВДД; позволяющие специалисту в режиме сі 
мо стоят Q7 но го повышения квалификации восполнить пробелы в своих 

нофессионяльных знаниях, иениях и навьп а х .

П л реализациі адаптивной функции главная роль отводится 
ЗДИ, которь позволяют смоделировать те или иные технологичѳс -  
ки^, управленческие или педагогические задачи к дать возможность 
обучающимся осуществить тпенинг процессоь их давильного реше -  
ния.

ЭС позволяют реализовать разг лающие функции (изучение 
лосш дних дост* жений науки и практики в области современных ме
тодов и способов решения разли^ж о вида управленческих, педа
гогических . других задач). Кроме того ЭС д лот возможность ре
шать на более профессиональном уровне задачи, не связанные не
посредственно с професс інальн. й деятельностью, напглмер юри
дические, эко*'омичѳ< ие ЭС. Они позволяют накапливать свой с V 
ственный опыт, редактируя баз: знания ЭС.

Теперь обра* *мся к эф активности использования ПСНПК. Как


