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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы структурирования на примере учебного материала под
готовки рабочих по специальностям энергетического профиля. Определены основные этапы процесса струк
турирования. На основании предложенной классификации, выделены виды учебных текстов, используемых в 
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Социально-экономические изменения в обществе определяют требования к его различным 
институтам, обеспечивающих устойчивость социальных отношений. Одним из таких институтов, 
является система образования, в частности профессионально-технического образования. Данный 
институт ориентирован на решение общегосударственных задач, учитывающих современное со
стояние развития промышленного производства, движущей силой которых остается квалифициро
ванный рабочий. Подготовка квалифицированных рабочих для различных промышленных отраслей 
является основной задачей преподавателей технических дисциплин. Её решение становится воз
можным при обеспечении соответствия компетентности преподавателей современным техническим 
требованиям. Это указывает на необходимость усовершенствования профессионально-педагогиче
ских действий преподавателей технических дисциплин в определенных вопросах, один из которых 
связан со структурированием технического учебного материала. 

Таким образом, достаточно важной является задача сформированности умений у преподавате
лей осуществлять структурирование учебного материала, учитывая специфику профессиональной 
деятельности будущих рабочих. 

Несмотря на значительное количество работ (Н. Брюханова, С. Бутаков, О. Зайцева, Н. Лазарев, 
И. Лернер, Е. Нестерова, М. Махмутов), объектом исследования которых является процесс струк
турирования учебного материала, анализ практических результатов свидетельствует о ряде проти
воречий: между требованиями рынка труда к умениям преподавателей технических дисциплин и 
недостаточным уровнем разработанности этих вопросов в системе их подготовки; между сформиро-
ванностью у преподавателей технических дисциплин умений осуществлять структурирование учеб
ного материала и отсутствием алгоритма структурирования, учитывающего характер учебного ма
териала и специфику профессиональных действий рабочего конкретной отрасли промышленности. 

Таким образом, статья направлена на определение содержательных основ и элементов процесса 
структурирования, осуществляемого преподавателями технических дисциплин, на примере учебно
го материала, используемого в процессе подготовки по специальностям энергетического профиля. 

Для решения задач статьи необходимо определиться с сущностью понятия «структура» и про
изводного от него «структурирование». 

Философский словарь определят «структуру» как «совокупность внутренних связей, строение, 
внутреннее устройство объекта» [2]. Понятие «структуры» взаимосвязано с такими понятиями ло
гики как «изоморфизм» и «гомоморфизм», которые характеризуют соответствие между структурами 
объектов. Предварительный анализ работ показал, что в качестве исходного для описания процесса 
структурирования, учеными принимается предложенное А. Сохором определение – «система, по
следовательность, взаимосвязь составляющих единое целое учебного материала» [6, с. 22]. В статье 
будем опираться на приведенное определение. 
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ТОМ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: СТРАТЕГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 

Учебный материал может быть представлен в виде различных структурных моделей, которые 
позволяют упростить его восприятие и понимание: в форме графа (линейного, индуктивного, де
дуктивного), в виде продукционной, семантической, когнитивно-графической и фреймовой моделей 
[3]. При этом ученые (А. Ашеров, П. Эрдниев, Н. Эрганова, Е. Коваленко, Н. Лазарев, Р. Гурина) под
черкивают, что вид структурной модели определяется не только учебным материалом, но и такими 
показателями как цель обучения, уровень подготовки обучающихся, уровень сложности и объем 
учебного материала. 

Проблема структурирования учебного материала рассматривается в работах Н. Брюхановой, 
С. Бутакова, Б. Гершунского, О. Зайцевой, Е. Коваленко, Н. Лазарева, И. Лернера, Е. Нестеровой, 
М. Махмутова, А. Сохора, Н. Суртаевой, П. Эрдниева. При рассмотрении процесса структурирова
ния учеными определены: 

– содержательные аспекты процесса структурирования (назначение текстовой информации, 
принципы структурирования, формы сочетания учебного материала); 

– психологические аспекты процесса структурирования (виды мыслительных операций, ис
пользуемых в процессе структурирования, психологический механизм воздействия структур на об
учающихся). 

Приведем этапы структурирования учебного материала. 
Первым этапом или основой для структурирования выступает действие, связанное с определе

нием характера содержательной информации, характеризующейся уровнем познания. В соответ
ствии с ним учебная информация делится на констатирующие (признаки, свойства, качества объ
ектов, процесс эксперимента, общая динамика событий) и аргументирующие (определение или 
объяснение, доказательства, соображений и умозаключений) данные [4]. 

По прагматическому назначению текстовая информация делится на три группы [1]: содержа
тельно - фактуальная, содержательно - концептуальная, содержательно - подтекстовая. Расширяя 
классификацию И. Р. Гальперина, через разделение текстов по признаку цели и средств реализации, 
предлагается их следующая классификация [4]: 

1. Предметно-ориентированные: 
1.1. Описательные тексты, суть которых направлена на характеристику эмпирических данных; 

фактов, явлений и событий; 
1.2. Теоретико-познавательные тексты, суть которых отображает все результаты научного обоб

щения – законы, гипотетические схемы, принципы. 
2. Ценностно-ориентированные: 
2.1. Тексты, суть которых направлена на определение ценности объекта в ряду других реальных 

объектов (оценка фактов, событий, поступков отдельных личностей или целых групп); 
2.2. Тексты, суть которых направлена на опосредованную (через систему идеальных образов) 

ценностную ориентацию в действительности. 
3. Инструментально-ориентированные: 
3.1. Инструктивно-методические тексты, в которых отражается инструкция относительно спо

собов деятельности с реальными объектами; 
3.2. Логические, в которых отражается инструкция оперирования идеальными абстрактными 

объектами. 
При подготовке квалифицированных рабочих энергетического профиля, в соответствии с пред

ставленной классификацией, предпочтение отдается текстам группы 1.1 – представление инфор
мации о конструкции, принципе действия, свойствах различных групп энергетических объектов 
(«Конструкция электрических машин», «Виды кабельных линий напряжением до 1 кВ», «Параме
тры электрической сети» и т.п.); 2.1 – тексты, направленные на формирования эмоций, пережива
ний, связанных с качественным выполнением профессиональной деятельности электроэнергетика 
(«Профессия монтера», «Энергетика – как основа жизни»), 3.1 – инструкции относительно алго
ритмов выполнения трудовых действий по обслуживанию, ремонту, монтажу, эксплуатации энер
гетического оборудования («Монтаж кабельных линий», «Монтаж ротора электрической машины», 
«Ремонт электрических машин» и т.п.). 

Второй этап процесса структурирования связан с определением вида представления учебного 
текста. Данный этап характеризуется выполнением действий по осмысленному выбору принципа 
структурирования и применению определенной операции с учетом характера учебного материа
ла. Для этого используются принципы структурирования [5]: ранжирование, ограничение, принцип 
прерывности и беспрерывности, свертываемости и развертываемости, принцип выводимости. Сле
дующее действие данного этапа связано с осуществлением ряда мыслительных операций: комби
нирования, схематизации, перестановки, концентрирования, противопоставления, переноса, типи-
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зации, замещения, трансформации, акцентирования. Выбор указанных принципов и мыслительных 
операций определяется характеристиками обучаемых (уровень подготовленности, тип темперамен
та, тип мышления, уровень самостоятельности группы) и учебной темы (значимость для будущей 
профессиональной деятельности, обеспечение интересов других дисциплин подготовки обучаемых, 
базовая для дисциплины в целом). 

В результате выполнения указанных действий можно предложить несколько видов алгоритми
ческих действий по структурированию учебного материала, в зависимости от его характера. Следу
ющий этап исследования связан с конкретизацией данных алгоритмов относительно определенной 
группы квалифицированных рабочих электроэнергетической отрасли, с учетом специфики профес
сиональных действий монтажников, эксплуатационников, ремонтников, сборщиков, операторов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ И ОПЫТ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 
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Аннотация. В статье представлен анализ основных современных проблем подготовки магистров и обоб
щены способы их решения. 

Ключевые слова: магистратура, магистр, проблемы подготовки магистров, решение проблем подготовки 
магистров. 

В современной отечественной высшей школе уже появился педагогический опыт подготовки 
магистров, обозначились проблемы переходного периода с моноуровневой схемы подготовки ква
лифицированных работников с высшим профессиональным образованием на двухуровневую. Обоб
щение способов решения этих проблем в аграрном образовании положительно скажется на понима
нии и первоочередных задачах оптимизации магистратуры, как относительно автономного уровня 
подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Классификация образования на научное и практическое подразумевает в идеале соответствую
щую организацию обучения. Так, если в моноуровневом высшем образовании в нашей стране была 
реализована массовая подготовка ориентированных на практику специалистов, то в двухуровневой 
схеме подготовки квалифицированных работников с высшим профессиональным образованием на 
доминантную позицию теоретически установлено и нормативно закреплено в стандартах научное 
образование, подразумевающее подготовку магистров, ориентированных на исследовательскую 
профессиональную деятельность. 
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