
ром формы собственной активности всех со
циально-демографических групп населения 
[2, с. 14]. Туризм отличает, прежде всего, актив
ное передвижение и отдых на свежем воздухе, 
вдали от города и социума, что само по себе уже 
является залогом оздоровления, а также свобода 
в выборе активности, что обеспечивает эмоцио
нальный подъем и психическую стабильность 
студентов. Сочетание физической культуры с 
туризмом является перспективным направлени
ем и создает благоприятный климат для повы
шения спортивного мастерства студентов в 
ВУЗах.

Структура учебной программы построена с 
учетом целенаправленного и планомерного че
тырехгодичного комплексного обучения. Учеб
ный материал для каждого года обучения сту
дентов представлен теоретическим, практиче
ским и контрольным уровнями обучения, вклю
чающими также самостоятельные занятия сту
дентов, что обеспечивает физическую и психи
ческую (в том числе и профессионально
прикладную) подготовку студентов. Материал 
теоретический направлен на формирование у 
студентов системы специальных знаний и уме
ний, необходимых для ведения здорового образа 
жизни, для самосовершенствования и проведе
ния самостоятельных занятий, для созидания 
гармоничных отношений с природой и общест
вом, для приобретения навыков спортивного 
туризма, для участия в соревнованиях. Матери
ал практический направлен на повышение уров
ня функциональных, двигательных, а также во
левых, моральных и эмоциональных способно
стей студентов, на обучение методам и средст
вам физической культуры и спортивно- 
оздоровительного туризма, на повышение уров
ня спортивного мастерства. Практический уро

вень программы реализуется на тренировочных 
занятиях в спортивном зале, на стадионе, а так
же в туристических походах и на соревновани
ях.

Данная программа также позволяет увле
ченным туризмом студентам развиваться в лич
ностном и спортивном отношении дальше. Для 
этого в курсе ФКЭСОТ предусмотрен вариатив
ный раздел, подразумевающий создание фа
культативной спортивной туристической секции 
на базе кафедры физического воспитания.

Для составления программы ФКЭСОТ был 
использован опыт традиционной физической 
подготовки студентов, сложившейся в теории и 
практике физического воспитания, богатая ис
торико-культурная техническая база отечест
венного спортивно-оздоровительного туризма 
(разных его видов), изучены и обработаны су
ществующие материалы по данной тематике и 
результаты собственных наблюдений.
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Мартыновская С.Н. 
О дидактическом обеспечении интеллектуального развития 

студентов при эвристическом обучении

Основным предметом исследования ди
дактики является сущность процесса обучения 
как двух взаимосвязанных видов деятельности - 
педагогической деятельности преподавателя и 
учебно-познавательной деятельности учащихся, 
а именно: методологические основы, содержа
ние, принципы, методы, организационные фор
мы и средства этой деятельности [1].

Важнейшими понятиями дидактики как 
науки являются: процесс обучения, его принци
пы, содержание, средства, методы и формы обу
чения.

Принципы педагогической деятельности, 
на наш взгляд, являются инструментом препо
давателя. Принципы отражают насущные обще
ственные потребности. Под влиянием происхо
дящих в обществе процессов, под влиянием на

учно-технического процесса и по мере накопле
ния опыта они видоизменяются и совершенст
вуются.

В качестве принятых в педагогике и реали
зуемых в своей педагогической деятельности 
выделяем следующие:

• принцип научности: применяя его, не
обходимо стремиться, чтобы в содержании об
разования нашли отражения новейшие дости
жения компьютерных и информационных тех
нологий. Используем эвристические методы 
обучения и поощряем исследовательскую дея
тельность студентов;

• принцип наглядности: так как наглядно
образные компоненты мышления играют важ
ную роль в жизни человека, обучеам и поощря
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ем использование наглядных материалов в виде 
диаграмм, таблиц, графических изображений;

• принцип рефлексии: обучение рефлек
сии позволяет студентам учиться на своем опы
те, успешное продвижение рефлексии - добро
желательность, концентрация внимания на по
ложительных аспектах деятельности всех и ка
ждого.

Результаты обучения во многом опреде
ляются характером и способами организации 
деятельности обучающих и обучающихся. Они 
могут быть индивидуальными, групповыми; это 
и лекции, и практические занятия, и семинары и 
т.д.

Проанализировав вышенаписанное можно 
сделать вывод, что для управления познаватель
ной деятельностью обучающий должен уметь 
определять первоочередные цели, т.е. логику, 
последовательность конкретных целей для каж
дого этапа обучения с учетом перспектив даль
нейшей учебной работы. Необходимо разъяс
нять учащимся ориентиры в учебной работе, 
обсуждать ее конкретные цели, чтоб учащиеся 
ясно и четко понимали их смысл.

В целом в развитии интеллектуальных 
способностей студентов большую роль играют 
не только применяемые преподавателем наибо
лее эффективные методы обучения и формы 
организации познавательной деятельности сту
дентов, но и их активная самостоятельная инди
видуальная и совместная работа по осмыслению 
и освоению учебной информации.

В этом смысле нам представляется инте
ресной характеристика эвристического образо
вания, предлагаемая А.В. Хуторским. Содержа
ние эвристического образования включает в 
себя две части: инвариантную, внешне задавае
мую и усваиваемую учениками, и вариативную, 
создаваемую каждым учеником в ходе обуче
ния.

А.В.Хуторской выделяет следующие ком
поненты содержания эвристического образова
ния: 1. образовательная среда, обеспечивающая 
условия для создания каждым учеником собст
венного содержания образования; 2. образова
тельный продукт, который формируется каж
дым учеником в ходе изучения фундаменталь
ного образовательного объекта; 3. базовое куль
турно-историческое образование; 4. деятельно
стное образование, имеющее два источника: 
а) рефлексивно выявленные и зафиксированные 
учеником способы его собственной образова
тельной деятельности, б) общенаучные и част
нопредметные способы деятельности, установ
ленные образовательными стандартами в каче
стве обязательных для усвоения; 5. Предметное 
образование - базовое содержание учебных 
дисциплин, сконцентрированное вокруг фунда
ментальных образовательных объектов и обес
печивающее базовый уровень знаний, зафикси

рованный государственными образовательными 
стандартами; 6. метапредметное эвристическое 
образование, к которому относится усвоение 
таких, например, понятий, как «пространство», 
«время», «движение», «закон», «теория», «гипо
теза» и др.; 7. рефлексивно проявленное и 
обобщенное эвристическое образование. Такой 
подход позволяет по-иному посмотреть на сущ
ность образования, в котором центральным объ
ектом выступает деятельность самого образовы
вающегося человека.

Особое место в процессе эвристического 
образования отводится эвристическим методам.

Эвристические методы, на наш взгляд, яв
ляются составляющей дидактического обеспе
чения.

Эвристический метод обучения - органи
зация поисковой, творческой деятельности на 
основе теории поэлементного усвоения знаний и 
способов деятельности. Это требует следующих 
умений: анализировать ее условие в соотноше
нии с поставленным вопросом; преобразовывать 
основные проблемы в ряд частных, подчинен
ных главной; проектировать план и этапы реше
ния; формулировать гипотезу; синтезировать 
различные направления поисков; проверять ре
шение и другое. Система специально разрабо
танных учебных задач помогает обучающемуся 
овладеть умением самостоятельно выполнять 
каждый из этапов ее решения. В одном случае 
обучающегося учат видеть проблему, предлагая 
ставить вопросы к картине, документу, содер
жанию, предложенному преподавателем; в дру
гом - строить доказательство; в третьем - де
лать выводы из представленных фактов; в чет
вертом - высказывать предположение. [3].

Применение эвристических методов обу
чения основано на эвристических правилах, эв
ристических приемах. В отличие от формальной 
логики, которая является методом получения 
знаний, эвристические методы предназначены 
для получения знаний, когда решение пробле
мы, достижение цели логическим путем невоз
можно [2].

Педагогические методы, предназначенные 
для организации эвристических способов реше
ния проблемных задач, нацелены на обучение 
обобщенным способам решения интеллектуаль
ных задач и развитие продуктивного мышления. 
Основная цель заключается в том, чтобы нау
чить учащихся творчески мыслить, перестра
ивать известную им информацию, достраивать 
задачу, развивать интуицию. Использование 
эвристических методов познания при решении 
учебной задачи позволяет быстро и успешно 
достигать цели без последовательного перебора 
информации. Развитие интеллектуального опы
та педагога с помощью решения оригинальных 
профессиональных задач — непременное усло
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вие творческой организации учебного процесса 
[2].

В целом, анализ проблемы применения эв
ристических методов обучения показал, что од
ним из важнейших направлений ее решения яв
ляется создание условий, способствующих раз
витию творческих сил, самостоятельности, на
учного стиля мышления обучающихся. Эври
стическое обучение более эффективно, если оно 
выходит за рамки традиционных аудиторных 
занятий.
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Разумова Л.Н. 
Активизация познавательной деятельности курсантов 
за счет использования дидактических возможностей 

компьютерных программ

Согласно Государственного образователь
ного стандарта высшего профессионального 
образования специалист - выпускник должен 
быть способен к обучению в условиях воинско
го коллектива, уметь приобретать новые знания, 
обладать коммуникативными способностями, 
быть готовым психологически к изменению ви
да и характера своей деятельности, быть полно
стью компетентной личностью что требует от 
него владение способами и методами самостоя
тельной работы, а также опытом ее организа
ции.

Значит, особое значение приобрела само
стоятельная подготовка курсанта после лекции, 
перед последующим занятием. Характерной 
особенностью самостоятельной подготовки по 
конспекту лекции, по учебному пособия и до
полнительной литературе является отсутствие 
руководства деятельностью курсанта со сторо
ны преподавателя. Но Р.Г.Лемберг подчеркивал, 
что там, где отсутствует управление имеет ме
сто в лучшем случае - самообразование, а в 
худшем - беспорядочные попытки «самотеком» 
овладеть знаниями. Этим объяснялась низкая 
эффективность самостоятельной подготовки 
курсантов к последующим занятиям. А в сово
купности с рядом других особенностей обуче
ния в военном ВУЗе - мероприятия боевой го
товности, караулы, наряды, отрыв курсантов от 
занятий и самоподготовок на хозработы и вы
полнения мероприятий по обеспечению жизне
деятельности военного ВУЗа - в итоге это не
редко вело к появлению отрицательного отно
шения к изучаемому предмету, к отказу от са
мостоятельной подготовки. Соответственно та
кая организация самостоятельных занятий не 
позволяла качественно реализовать ни учебные, 
ни воспитательные цели. Преподаватель на 
групповом занятии встречался со значительным 
разбросом знании курсантов и с необходимо
стью индивидуализированного управления их 
познавательной деятельностью. Однако попытка 

реализации индивидуализированного управле
ния в ходе занятия на основе традиционно ис
пользуемых средств (голос, жест, доска, мел, 
учебное пособие) в таких условиях сложно реа
лизуема.

Сказанное выше относилось и к после
дующим этапам - самостоятельной подготовке к 
лабораторному, практическому занятию и соб
ственно в ходе лабораторного занятия, практи
ческого занятия. В ходе практического занятия 
преподаватель мог частично компенсировать 
недостатки предыдущих этапов за счет возмож
ности индивидуального общения с курсантами 
(или с малой группой курсантов), однако полно
стью компенсировать их в ходе занятия было 
невозможно.

Для преодоления указанных недостатков в 
организации процесса обучения необходимо 
было внести определенные изменения.

Для этого, прежде всего, в ходе самостоя
тельной подготовки к практическим занятиям, 
и лабораторным занятиям необходимо было 
реализовывать не самостоятельную деятель
ность, имеющую место, а самостоятельную ра
боту, т.е. опосредованно управляемую препода
вателем познавательную деятельность обучаю
щихся. И здесь в качестве наиболее эффектив
ного средства реализации управления познава
тельной деятельностью курсантов в ходе само
стоятельной работы был использован комплекс 
автоматизированных рабочих мест курсанта с 
обучающими программами , давших в руки 
обучающемуся как путь, так и средство получе
ния и закрепления знаний.

Проблема внедрения современных компь
ютерных технологий в образовательный про
цесс военных вузов настолько важна и актуаль
на, что нашла свое отражение в концепции ин
форматизации системы военного образования 
Министерства обороны России. По оценкам 
специалистов, необходимость применения ин
формационных технологий обучения в высшей 
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