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− изменения наименования некоторых дисциплин с уменьшением 
их объёма (например, «Начертательная геометрия и черчение» менялась 
на «Начертательную геометрию» с сокращением нагрузки в 4 раза); 

− уменьшения объёма учебной нагрузки по специальным дисци-
плинам от 10 до 30 % в зависимости от степени их соответствия дис-
циплинам, изучаемым в колледже. 

Подобный подход необходимо применять и сегодня, причем еди-
нообразность его применения при создании интегрированных планов 
должна обеспечиваться Министерством образования Республики  
Беларусь. 

Проблемы развития системы непрерывного образования в БелГУТе 
стала более актуальной в связи с передачей в 2015 году в состав уни-
верситета УО «Гомельский государственный колледж железнодорож-
ного транспорта Белорусской железной дороги», УО «Оршанский 
госудраственный колледж железнодорожного транспорта Белорус-
ской железной дороги» и УО «Брестский государственный колледж 
железнодорожного транспорта Белорусской железной дороги». 
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АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  
И НЕДОСТАТКОВ В ОСВОЕНИИ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ 
 
Образовательная система высшего учебного заведения должна 

обеспечить целый комплекс позитивных качеств будущего молодого 
специалиста, таких как: высокий уровень знаний, умение применять 
эти знания в практической деятельности, способность анализировать 
всевозможные ситуации в своей работе, прививать навыки самостоя-
тельной работы и непрерывно совершенствовать самообразовательную 
деятельность. Однако эти принципы и намерения по нашему мнению 
не всегда осуществляются на практике в силу некоторых причин. Как 
показали семинары по вопросам образовательных и самообразователь-
ных тем (написание рефератов, оппонирующих выступлений по СУРС 
и т. д.) студенты не имеют соответствующих навыков и умений. 

Современная образовательная система характеризуется высокой 
информативностью, начиная от огромного количества книжных изда-
тельств и кончая существования интернета. Наряду с положительными 
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качествами, эта информационная система имеет и отрицательные сто-
роны, выражение которых определяется в перегруженности лишней 
информацией общеобразовательных программ. Увеличение потока 
информации сегодня - эта объективная реальность, перед которой 
стоит человечество. В связи с этим, процесс обучения должен прово-
диться строго последовательно, с соблюдением правила от незнания к 
знанию, от неумения к умению. Если нарушить это правило непосле-
довательностью обучения и штурмовщиной познаваемости, то это 
приведет к систематической усталости и апатии у студентов. У лич-
ности отбивается желание самостоятельно овладевать знаниями, а за-
тем формируется и неумение это делать. Написание отчетов по СУРС, 
порой, носит характер сплошного плагиата из тем Интернета или дру-
гих источников без соответствующего осмысливания материала. 

Доступность получения информации в Интернете и ее подаче в 
любом “винегретном” виде необходимом для написания отчета, при-
водит к тому, что человеку незачем самостоятельно думать, анализи-
ровать, заниматься мыслительной деятельностью. Намного проще 
надергать куски информации, оформить и подать ее в псевдонаучно – 
обоснованном виде, за который Вам поставят галочку в виде “плюси-
ка”. К, сожалению, с таких каждодневных “плюсиков”, порой, и скла-
дывается наша образовательная система. 

Перегруженность учебного материала излишней информацией 
приводит к систематическому переутомлению учеников, а впослед-
ствии к нежеланию работать, так как нет ни сил, ни времени для усво-
ения знаний. 

На наш взгляд одним из основных условий успешного освоения 
курса физики в школе и в ВУЗе является систематическое решение 
задач, которое помогает уяснить физический смысл явлений, закре-
пить законы и формулы, выработать навыки практического примене-
ния теоретических знаний. На примере освоения материала по физике 
авторы рекомендуют следующие приемы: 

1. Выбор основных законов и формул, которые описывают рас-
сматриваемые явления и процессы, повторение их формулировок, фи-
зического смысла и буквенных обозначений.  

2. Вывод формул, которые являются частным случаем физических 
явлений. 

3. Построение схематического чертежа (рисунка), поясняющего 
рассматриваемые процессы.  

4. Получение, в общем виде, конечных расчетных формул (т. е. 
формул, при подстановке в которые исходных данных задачи полу-
чаются искомые величины). 
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5. Подстановка в окончательные формулы, полученных результа-
тов числовых значений, выраженных в единицах одной системы (СИ), 
и расчет искомых величин. При этом следует руководствоваться пра-
вилами приближенных вычислений и при необходимости использо-
вать степенное представление чисел.  

6. Оценка физической правдоподобности полученных результатов. 
7. Запись в ответе числовых значений и единиц искомых величин  

в системе СИ. 
Остановимся еще на одном важном факторе самообразования, как 

процесс запоминания и усвоения материала лекций во времени. Авто-
ры этого сообщения, настоятельно рекомендуют студентам следую-
щую методику: после того как вы пришли домой надо обязательно 
прочитать материал, который вы сегодня записывали на лекции. При 
подготовке к практическому занятию необходимо прочитать данный 
материал еще 1–2 раза, что поможет Вам при решении задач. При 
подготовке к сдаче экзамена студент еще раз, два или три прочитает 
данный материал. Знания укладываются в систему и запоминаются во 
времени. Однако бытует другой подход в усвоении материала, когда 
от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в 
год. При таком усвоении материала, студент читает материал только в 
ночь перед сдачей экзамена. В результате от бессонной ночи и пере-
груженности информацией в голове у студента каша. Мало того, что 
он приходит на экзамен не подготовленным, он физически находится 
в состоянии не способным к пониманию, и решению задач. Полезным 
методологическим приемом в усвоении материала может оказаться 
планирование, в расписании занятий после каждой лекции практиче-
ских занятий по этой лекции, как это делается в Германии. 

Важнейшим механизмом повышения качества профессиональной 
подготовки студентов, в частности, при преподавании физики и дру-
гих естественных наук, является включение учащихся в самостоя-
тельную теоретическую и экспериментальную работу, повышение по-
знавательного интереса и продуктивного усвоения изучаемого мате-
риала. Осуществление этих принципов тормозится, по мнению авто-
ров, некоторыми негативными факторами, и в первую очередь, что 
познавательная база школьников, пришедших в ВУЗ далека от совер-
шенства. Другим аспектом негативных явлений в освоении курса фи-
зики, является, что подготовка учителя физики и сама школьная про-
грамма физики все более отрывается от физики современной и науч-
ного мировоззрения в целом. 

Необходимо активно искать новые формы овладения знаниями, но 
очень осторожно их внедрять в реальный процесс образования. Задача 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

77 

преподавателя состоит в использовании психологических механиз-
мов, функционирующих в условиях коллективной учебной деятель-
ности. Для этого поощряются те обучающиеся, которые проявляют 
стремление учиться, даже если их достижения на данном этапе обу-
чения намного ниже показателей успешности обучений более способ-
ных учеников. Самостоятельная работа и стремление к достижению 
цели являются движущим стимулом прогресса. 
 
 
О. С. Подоляк 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина 
 

СТРУКТУРА ИМИДЖА ПЕДАГОГА И ЕГО РОЛЬ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Профессия «учитель», как и профессия «врач», — одна из самых из-

вестнейших и древнейших в мире. По сути, она, в определенной мере, 
обусловливает все другие профессии, так как многие виды трудовой де-
ятельности осваиваются человеком только в ходе специально организо-
ванной целенаправленной педагогической деятельности. Именно по 
этой причине педагоги с «большой» буквы, настоящие профессионалы 
своего дела во все времена и ценились в обществе «на вес золота» … 
одновременно становясь объектом наиболее жестких требований. 

Человек, вставший за учительский стол, за многое ответственен, он 
должен знать и уметь все, что относится (а порой и то, что не относит-
ся) к его профессиональной компетенции. Активно происходящие в 
начале третьего тысячелетия масштабные преобразования в социальной 
сфере и культуре, новые успешные стратегии развития мировой эконо-
мики и политики, а также формирование особой информационной кар-
тины мира не могли не повлечь за собой трансформацию и представле-
ний современного общества о целях, содержании и результатах процес-
са школьного образования, а также о постоянном повышении качества 
подготовки будущих школьных преподавателей. Ответственный за 
судьбу каждого своего ученика педагог уже сегодня создает культуру 
как последующих поколений, так и завтрашнего общества и государ-
ства в целом. А это значит, что каким бы компетентным специалистом 
ни был преподаватель, он должен неустанно совершенствовать не 
только свои профессиональные, но и личностные качества, создавая, 
таким образом, собственное субъективное «Я», т. е. имидж. 

Впервые введенное в обиход в англоязычной культуре еще в нача-
ле 60-х годов XX столетия, понятие «имидж» (англ. image, от лат. 
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