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по созданию новых машин, материалов и технологий, прогрессивных организационных систем и 
методов управления. 

Развитие у курсантов творческих начал обеспечивается, с одной стороны, комплексом учебных 
дисциплин, методологически связанных между собой в учебных планах по специальностям, а с 
другой – объемом, содержанием и видами учебных занятий, которые определены программами по 
различным дисциплинам. 

В учебных планах по большинству военных специальностей предусмотрено изучение до 50 
учебных дисциплин, которые относятся к четырем блокам – гуманитарному, естественнонаучному, 
общеинженерному и военно-специальному. Каждая учебная дисциплина и каждый блок дисциплин 
имеют свою научную и практическую направленность, формируют мышление в определенной 
области знания, развивают готовность курсантов к творческому восприятию получаемой 
информации, а, следовательно, и к самостоятельному творчеству.  

Основную часть учебного плана на военных факультетах, как и в гражданских вузах, занимают 
лекции, практические и тактико-специальные занятия, групповые упражнения, когда курсанты 
работают в группах. На младших курсах самостоятельная работа периодически стимулируется 
проводимыми семинарами и контрольными работами. На старших курсах самостоятельным формам 
работы уделяется больше внимания. Наиболее распространенной формой самостоятельной работы 
является выполнение курсовых и дипломных работ. Широкие возможности гибкого сочетания 
коллективной и самостоятельной деятельности курсантов открывает интегрирование учебной, 
научной и практической работы. 

Все виды занятий, которые предусмотрены в тематическом плане, являются не только 
источником информации, но и средством формирования творческих начал у курсантов. Системность 
при этом обеспечивается последовательным переходом от простых задач, к более сложным задачам, 
и далее к самостоятельной творческой работе, к заданиям исследовательского характера, требующим 
комплексного теоретического и экспериментального подхода. 

В системе воспитания творчества у курсантов роль различных видов занятий и 
самостоятельных видов работ не одинакова. 

На групповых занятиях курсант учится самостоятельно решать задачи, которые являются 
характерными и которые курсанту придется решать после завершения учебы. Групповые занятия 
развивают командные навыки, а они весьма необходимы в военном деле. 

В ходе практических занятий курсанты изучают вооружение и технику. Правильно 
организованные практические занятия – основной путь и основа для закрепления теории по 
изучаемой дисциплине. 

Курсовое проектирование – один из видов самостоятельной работы курсантов. Реальное 
курсовое проектирование, проектирование с элементами исследований позволяют развивать умение 
курсанта самостоятельно решать комплексные задачи по профилю дисциплины и специальности. 
Оправдывает практика, когда курсовые проекты имеют практический характер, учитывают 
потенциальные возможности курсанта.  

Формированию творческих навыков у курсантов способствуют также производственные 
практики и войсковые стажировки. Они имеют явно выраженный индивидуальный характер. 
Курсанту предоставляется возможность не только ознакомиться с реальным процессом 
жизнедеятельности войск в его общем виде, но и деталях. Взаимодействие военных факультетов и 
воинских частей, по вопросам производственных практик позволяет обеспечить целенаправленную 
высокопрофессиональную подготовку специалистов. 

Опыт работы военно-транспортного факультета учреждения образования «Белорусский 
государственный университет транспорта» свидетельствует, что правильная организация учебного 
процесса с ориентацией на индивидуальные способности каждого курсанта дает в этом отношении 
требуемый результат. 

 
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Козлова Ю.А., 1 курс, 
Мухина Н.Е., к.ист.н., ст.преподаватель, 

Воронежский государственный технический университет 
Одной из наиболее остро стоящих проблем была, есть и, по всей видимости, будет проблема 

качества образования. В связи с этим, в настоящее время идет поиск путей внедрения в образование 
новых технологий, позволяющих поднять его на более высокий уровень.  

Воспитание достойного гражданина общества, способного привнести в ту или иную область 
свой вклад, не может обойтись без получения качественного образования. Являясь фактором 
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социально-экономического прогресса, образование относится к приоритетным аспектам политики 
нашего государства. На сегодняшний день важно не только обеспечение высокого уровня 
образования в стране, но и удержание в ней наиболее интеллектуальной части общества. От уровня 
образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние 
экономики. Образование выступает фактором воспроизводства социально-профессиональной 
структуры общества. Среди функций образования можно выделить следующие: воздействие на 
политическую сферу общественной жизни, на духовную жизнь общества. 

Система образования имеет двойную временную направленность: в прошлое и будущее. В 
образовании, с одной стороны, осуществляется воспроизводство накопленных знаний и опыта, а с 
другой – закладывается и определяется облик будущей жизнедеятельности как отдельного человека, 
так и всего общества в целом.  

Понятию «качество образования» характерна определенная двойственность, которая вытекает 
из факта работы вуза одновременно на двух рынках (образовательных услуг и рынка труда) и 
приводит к тому, что качество образования следует рассматривать в двух плоскостях: как качество 
процесса обучения – образовательной услуги и как качество его результата – подготовка выпускника. 

Для обеспечения качества образования в вузе необходимо проводить мероприятия по 
планированию, оценке и контролю качества образования. Основным условием подготовки 
специалистов высокого уровня является их соответствие требованиям рынка труда. Управление 
качеством образования имеет сходные черты с процессом управления на производстве. 

После продолжительного затишья в российском образовании появляются некоторые надежды 
на существенное улучшение в этой системе. Увеличилось число студентов, хотя и этого, на первый 
взгляд, отрадного факта есть и оборотная сторона. Ведь помимо желания получить высшее 
образование надо учитывать потребности государства в определенном количестве рабочих. К 
лучшему изменилось  финансирование. Хотя выделяемые суммы не покрывают и 30% тех затрат, 
которые необходимы вузу для того, чтобы вести более-менее нормальную научно-
исследовательскую деятельность. 

Как мы видим процесс образования – это очень сложный и емкий процесс, в котором 
задействовано очень большое количество людей. От взаимодействия, понимания, сплоченности  
этих лиц и зависит результат получения знаний. И вопрос о качестве образования в современной 
России будет волновать еще не одно поколение. Но одно ясно точно, что мы должны прикладывать 
все усилия, чтобы получить качественное образование, отвечающее современным требованиям. 
Особенно большие надежды мы возлагаем на вхождение России в мировой рынок, что предполагает 
усиление конкуренции среди высших учебных заведение, а это в свою очередь повлечет улучшение 
качества образования. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ НАСИЛИИ 

В СЕМЬЕ И В ШКОЛЕ 
Косяк С.А., 5 курс, 

Гладун Т.И., доцент, 
УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

В настоящее время проблема насилия в семье и в школе встает перед нашим обществом очень 
остро, прежде всего, из-за увеличения количества жертв среди детей. Психология насилия 
представляет собой обширную область изучения. Наиболее интенсивно данная проблематика стала 
разрабатываться в мировой психологии в последней четверти ХХ века (Д. Фенкелхор, Д. Иваниек, К. 
Брон, Р. Лэнг, Э. Миллер и др.). Среди представителей отечественной психологии можно назвать 
таких исследователей как Т.Я. Сафронова, Е.Т. Соколова, Е.И. Цимбал и др. Надо отметить, что в 
отечественной психологической науке данная проблематика сравнительно молодая. До настоящего 
времени не существует единого видения этой области в психологии, не сложился ещё и 
полноценный терминологический и концептуальный аппарат. 

Влияние насилия на подростков, особенности переживания насилия, во многом отражаются на 
отношении подростка к самому себе, на особенностях восприятия себя как личности. 

Объектом нашего исследования являются подростки, подвергающиеся психологическому 
насилию в семье и в школе. 

Предмет исследования: представления и переживания психологического насилия подростками. 
Цель исследования: изучить представления и переживания детей подросткового возраста 

психологического насилия в семье и в школе. 
Методы исследования: анкетирование, проективные методики, наблюдение. 

П
ол

ес
ГУ




