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Компьютерные модели, являясь прототипом реального физическо-
го процесса, представляют собой в значительной мере его символиче-
ский образ. Понимание и запоминание этих моделей способствует бо-
лее простому извлечению из памяти отражаемой ими информации. 
Это облегчает переход от модели к решению конкретных методиче-
ских задач: усвоению и воспроизведению учебного материала, его за-
креплению и применению в различных ситуациях. Поэтому компью-
терное моделирование как элемент лабораторного практикума явля-
ется перспективным методом изучения физики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  
В СИСТЕМЕ ОБОСНОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ В СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Термин научно-практические методы (НПМ) ввела в научный обо-

рот Н. В. Кузьмина и рассматривает его в качестве инструментария 
внедрения науки в практику. Генезис происхождение этого понятия мы 
находим в трудах известных ученых  К. Д. Ушинского (1824–1870(71), 
П. П. Блонского (1884–1941) и др. А именно, Константин Дмитриевич 
утверждает: «… передать опыт нельзя, передается мысль, выведенная  
из опыта» [1, с. 163]. Ему вторит Павел Петрович: «… лишь в виде из-
вестных идей, то есть в виде теоретической науки, может существовать 
педагогика» [2, с. 4]. 

Мысль не новая. Ранее ее подчеркивали и представители других 
наук. Известный немецкий химик, основатель научной школы, один 
из создателей агрохимии (открыл явление изомерии) Юстус Либих 
(1803–1873) писал: «Мы ценим факты, потому что они не преходящи 
и образуют почву для идей, но истинное свое значение факт получает 
только через идею, которая из него может быть развита». 
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НПМ – это ряд шкал, каждая из которых состоит из особым об-
разом систематизированных выводов (идей, мыслей), апробирован-
ных на практике и адресуемых педагогу или руководителю системы 
для анализа и прогнозирования продуктивной педагогической дея-
тельности. Система идей, включаемых в научно-практические мето-
дики, нацеливает специалиста (в нашей интерпретации педагога или 
преподавателя) на эффективное формулирование и решение педаго-
гических задач. НПМ – это и модель (от лат. modulus), мера, образец, 
эталон, стандарт для исследования явлений, процессов или систем 
объектов путем построения и изучения их моделей. Кстати дополним, 
в своих ранних исследованиях этот инструментарий внедрения автор 
рассматривал как модель эффективного взаимодействия в субъект-
субъектных отношениях [3]. 

Применение НПМ для прогнозирования и обоснования взаимо-
действующих факторов (ВФ) в субъект-субъектных отношениях яв-
ляется особенно значимой и важной. Почему? 

Своей целеустремленностью, интеллектуальной и духовной мо-
щью, силой проникновения в любой вид деятельности ВФ – основа 
встречного движения в отношениях. В их основу правомерно вклю-
чать не только знания и умения специалиста, но и, прежде всего, его 
чувствительность в системе взаимодействия и отношений. Конкрет-
нее подчеркивая, в центр образовательного процесса необходимо ста-
вить рефлексивно-мыслящий разум специалиста. Рефлексия (самона-
блюдение, самопознание, удвоенное понимание, способность видеть 
себя со стороны, способность улавливать свое положительное или не-
приятное влияние на других) отражает чувствительность в отношениях, 
а разум обеспечивает мыслительную деятельность, проявляющуюся          
в его акмеумелости как специалиста.  

При этом важно иметь в виду, что носителем чувствительности 
человека, являются его личностные качества, а мыслительный            
процесс, основанный на чувствительности специалиста (педагога, 
преподавателя, руководителя) – источник вооружения растущего че-
ловека знаниями, умениями и навыками, в том числе и источник их 
саморазвития и самосовершенствования. При отсутствии выделенных 
компонентов в любой функционирующей  образовательно-воспита-
тельной системе (от детского сада до вуза) успешное осуществление 
деятельности, по существу, невозможно [4]. 

К особо важным личностным качествам специалиста любой            
профессии правомерно отнести следующие: душевную чуткость – 
способность претерпевать недостатки других; идентичность –               
способность поставить себя на место учащегося; децентрацию –           
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способность отказываться от своих эгоцентрических оценок; деим-
пульсивность – способность воздерживаться от принятия решения           
по первому движению души; чувство объекта – умение отбирать на за-
нятия информацию, которая вызывает наибольший эмоциональный от-
клик; эмпатийность – способность постигать эмоциональное состояние 
обучающихся. Как видим, все эти личностные качества специалиста 
основываются на чувствительности (прерогатива рефлексологии). 

Структурную единицу процесса (точку взаимопроникновения)                   
в успешной педагогической деятельности мы видим не только во ВФ             
в ней, в более широком понимании и в субъект-субъектных отноше-
ниях специалиста любой профессии. А это проблема стремительно 
развивающейся науки акмеологии, направленной на становление спе-
циалиста-профессионала в различных видах деятельности (врача,  
инженера, юриста и т. д.). ВФ – это и первооснова для разработки ха-
рактеризуемых нами НПМ. 

Основы рефлексологии разработал В. М. Бехтерев еще на рубеже 
XIX–XX столетий, связывая ее с деятельностью нервной системы. 
Владимир Михайлович выдвинул теорию о существовании нервно-
психической энергии, рассматривал ее как движение нервного тока 
(тока импульсов), так и проявление собственно психических процес-
сов в мозгу. «Источник этой энергии, – считал В. М. Бехтерев, – со-
держится во внешнем мире, откуда она при участии воспринимающих 
органов, как трансформаторов внешней энергии, передается к мозго-
вым центрам. Из последних же … та же энергия, переходя к … мыш-
цам и отдельным клеткам желез, переходит таким образом в механи-
ческую и молекулярную работу». При этом Владимир Михайлович 
считал возможным «говорить об энергии как о сущности, не поддаю-
щейся пока научному анализу до конца» [5, с. 161–167]. Отстаивая 
свой взгляд на энергетическую природу нервной деятельности,                  
В. М. Бехтерев ссылался на подкрепляющие его мировоззренческую по-
зицию высказывания авторитетных естествоиспытателей того времени.  

Проблема разработки и совершенствования НПМ как инструмен-
тария внедрения науки в практику, а также ВФ имеет непреходящее 
значение. Об этом весьма убедительно писал еще известный ученый, 
академик АПН СССР Ю. К. Бабанский: «… каждый исследователь 
призван довести свое исследование до разработки практических реко-
мендаций по использованию полученных результатов и в возможной 
мере содействовать внедрению их в научные разработки, специально 
ориентированные на это» [6, с. 165]. Дело это творческое. Но оно под 
силу не только ученым, но и вдумчивым, целеустремленным практи-
кам. К сожалению, характеризуемая проблема, хотя и декларируется, 
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но как ключевая в некоторых издаваемых исследованиях и научно-
педагогических пособиях до настоящего времени не прослеживается. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

 
Интернет обладает неисчерпаемыми информационными возмож-

ностями. Важно определиться, для каких целей их можно использо-
вать  на занятиях по РКИ. Например: для включения материалов сети 
в содержание занятия, для самостоятельного поиска информации сту-
дентами в рамках работы над заданием. Использование материалов 
сети разной степени сложности позволяет  непосредственно формиро-
вать навыки и умения чтения русскоязычных текстов,  совершенство-
вать умения аудирования на основе звуковых текстов сети Интернет, 
совершенствовать умения монологического и диалогического выска-
зывания на основе проблемного обсуждения материалов сети. 

Также Интернет позволяет иностранным студентам пополнять 
свой словарный запас, как активный, так и пассивный, лексикой со-
временного русского языка, отражающей определенный этап развития 
культуры народа, социального и политического устройства общества, 
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