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яго адметную форму, стварыць “эксперыментальныя” санеты праз 
сінтэз некалькіх паэтычных структур. Скажам, Юрась Пацюпа ў цыкле 
“Мэзальянсы, або Юрлівыя санеты”, спалучае санет і брахікалан, 
санет, газель, туюг. У якасці арыгінальных прыкладаў варта назваць 
таксама “Мудрагелістыя санеты” і “Крынскія санеты” Андрэя 
Хадановіча, “Мінскія / Менскія санеты” Сяржука Мінскевіча, творы 
іншых пісьменнікаў. 

З вялікай колькасці існуючых літаратуразнаўчых пытанняў у да-
дзеным артыкуле мы свядома вынеслі на абмеркаванне праблему 
сучаснага стану некаторых цвёрдых лірычных жанраў. Пры адноснай 
знешняй устойлівасці сёння яны перажываюць заўважныя зрухі, 
дыфузію, назіраецца ўтварэнне новых індывідуальна акрэсленых 
вершаваных адзінак праз спалучэнне некалькіх структур, эксперы-
ментатарства. Не можа не суцяшаць тое, што пошукавы характар 
развіцця сучаснай паэзіі, яе праблемна-тэматычнае і структурнае 
абнаўленне ў большасці выпадкаў менавіта праз таленавітае ўва-
сабленне задуманага, узважаны падыход да традыцый, разумнае 
стаўленне да існуючай ва ўсе эпохі апазіцыі свабода / рэгламентацыя 
(паводле Ю. Борава) дазваляе пісьменнікам дасягаць адзінства зместу 
і формы, эстэтычнай цэласнасці створанага імі. Якраз захаванне 
гэтага асноўнага закона мастацтва і забяспечвае жанравую разна-
стайнасць і плённае функцыянаванне лірыкі ў сучасным літаратур-
ным працэсе. 
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СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
ПО СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

  
Значительная часть профессорско-преподавательского состава  

учреждений высшего образования сформировалась  личностно и про-
фессионально в ту эпоху, когда основным средством передачи ин-
формации было слово. Нынешнее студенчество же – продукт иной 
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эпохи. В последние десятилетия мы вошли в оптическую цивилиза-
цию, цивилизацию зрения, в которой культура распространяется,             
в первую очередь, с помощью картинки. Литература как основная 
фабрика по выработке культурных значений отступила под натиском 
сложных видов медиа с отчётливой визуальной доминантой. Моло-
дёжь читает всё меньше, при этом требует компактно и чётко струк-
турированной информации по существу рассматриваемых проблем.  

Возросшая степень визуализации воспринимаемой информации  
отразилась на манере мышления, рассуждения и поведения молодёжи. 
Например, телевидение сформировало у людей привычку переклю-
чать канал, как только программа им наскучит, приучило к живым 
сценариям, к высокому ритму, к бесконечным продолжениям, к вечно 
новому интересу. Скорость протекания социального времени возросла, 
культура молодёжи стала более реактивной, мышление клиповым. 
Телевидение, игры и Интернет серьёзно повысили уровень «формаль-
ной» требовательности учащихся: они хотят, чтобы преподаватель 
обладал талантом передавать знания так же, как и самими знаниями. 
Всё это означает, что преподавателям учреждений высшего образова-
ния, заинтересованным в повышении эффективности образовательного 
процесса, необходимо учитывать специфику психологических харак-
теристик современной молодёжи и, в частности, повышать степень 
визуализации учебного материала. 

Одним из способов решения этой актуальной задачи является 
снабжение учащихся электронным вариантом лекций по курсу. Более 
того, электронный вариант курса лекций (по всему курсу или же по 
отдельным модулям) становится насущной необходимостью для         
преподавателей гуманитарных дисциплин. Это связано с переходом         
к работе по экспериментальным учебным программам интегрирован-
ных модулей, которые разработаны с учётом Концепции оптимизации 
содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин 
в учреждениях высшего образования, утвержденной приказом Мини-
стра образования Республики Беларусь от 22.03.2012 № 194. Экспе-
риментальные учебные программы интегрированных модулей преду-
сматривают существенное сокращение количества лекционных часов 
при сохранении содержания дисциплин в прежнем объёме. Дать под 
запись материал, необходимый для раскрытия содержания курса,            
за установленное количество лекционных занятий физически невоз-
можно. Одним из способов решения этой проблемы может быть            
использование электронных вариантов курсов лекций, содержащих 
точно выверенное необходимое и достаточное количество учебного 
материала. Оно даёт реальную возможность изменения соотношения 
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аудиторных часов и часов, отводимых на самостоятельную работу 
студентов по конкретной дисциплине, что вполне соответствует со-
временной задаче сокращения теоретической и увеличения практиче-
ской направленности обучения в системе высшего образования. 

Использование электронных вариантов курсов лекций значительно 
облегчает усвоение учебного материала. В однообразно написанном 
конспекте студенту трудно ориентироваться, находить нужную ин-
формацию, сложнее запомнить её. В электронном варианте конспекта 
материал можно сопроводить иллюстрациями, которые способствова-
ли бы лучшему представлению объектов и явлений, о которых идёт 
речь, пониманию сути изучаемых идей и теорий, их запоминанию.            
В текст лекций можно вставить портреты мыслителей, рисунки, схе-
мы и тому подобные наглядные образы, которые играли бы роль 
своеобразных ориентиров при изучении материала и подсказок при 
его воспроизведении. 

Однако встаёт резонный вопрос: если дать студентам электронный 
текст лекций по курсу, что тогда делать преподавателю на лекциях? 
Какими формами обучения может или должен воспользоваться лек-
тор, чтобы заставить себя  слушать?  Возможности мультимедийной 
техники подводят к логичному выводу: параллельно с электронным 
конспектом необходимо создавать презентации лекций, на основе          
которых и проводятся аудиторные занятия.  

Переход к систематическому использованию в образовательном 
процессе таких инновационных технологий как презентации является 
сегодня насущной необходимостью, вызываемой объективными          
факторами социально-антропологических изменений. Презентации 
позволяют в наглядно-образной форме прояснить студентам смысл 
многих абстрактных идей, иллюстративность помогает концентриро-
вать внимание на объясняемом преподавателем материале, способ-
ствует его лучшему запоминанию. Естественно, создание презентаций 
– весьма трудоёмкое дело. Для создания конкретной презентации 
нужно продумать её содержание, составить план, придумать иллю-
стрирующие материал образы, найти их изображение в Интернете или 
других источниках, эстетично и терминологически корректно офор-
мить слайды. Это творческая работа, результат которой в значитель-
ной степени определяется уровнем общего культурного развития 
преподавателя. 

К сожалению, в педагогической практике нередки случаи нераци-
онального использования сложной и дорогостоящей мультимедий-
ной техники, когда в презентации помещается всё тот же текстовый 
материал, который студенты по обыкновению записывали на слух  
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или с доски, а теперь, с одной лишь разницей, – с экрана. Действуя 
таким образом, преподаватель формально отчитывается в предъявля-
емом ему требовании переходить на новые образовательные техноло-
гии, но при этом демонстрирует низкий уровень владения ими.  

Минусом использования электронного конспекта курса и чтения 
лекций с презентациями является интенсификация работы преподава-
теля в аудитории. Свободное повествование с элементами импрови-
зации и диалога с аудиторией требует больших энергозатрат, нежели 
спокойная и размеренная диктовка лекционного материала. Если               
в расписании одна лекция в день, то это обстоятельство не создаёт 
особых проблем, но нагрузка становится ощутимей при возрастании 
количества лекций, их следовании одна за другой. Оптимизировать 
количество выпадающей на долю лектора нагрузки помогает включе-
ние в презентации различных по объёму фрагментов документальных 
и научно-популярных фильмов по теме лекции, являющихся хорошим 
дополнением к статичным картинкам. 

Неплохо зарекомендовал себя в качестве инновационного педаго-
гического приёма индивидуально-коллективный опрос студентов с ис-
пользованием визуальных образов при проведении семинарских заня-
тий. Видеоряд (слайды, ролики, фрагменты фильмов и т. п.) и сопро-
вождающие вопросы подбираются таким образом, чтобы студенты 
проявили не только способность механического воспроизведения  
изученного материала, продемонстрировав определённые показатели 
памяти или умение ориентироваться в конспекте и находить в нём 
нужную для ответа информацию (что, впрочем, тоже является доста-
точно красноречивой характеристикой уровня знаний). Необходимо 
не ограничиваться заданиями простейшего уровня сложности, типа 
узнавания персоналий по демонстрируемым портретам. Предлагае-
мый при опросе видеоряд должен стимулировать процессы ассоциа-
тивного и дискурсивного мышления, для чего картинки подбираются 
таким образом, чтобы, отражая реалии жизни или сюжеты произведе-
ний изобразительного искусства, они представляли собой загадку, со-
держащую в то же время подсказку, намёк на конкретные персоналии 
и идеи, относящиеся к разбираемой теме. В данном случае от студен-
та требуется заметить подсказку, что является признаком образования 
ассоциативной связи, выводящей к  правильному ответу на вопрос, 
после чего ему необходимо аргументировать свой ответ, продемон-
стрировав логическую цепочку размышления. 

Игровой формат разгадывания видео-загадок стимулирующим обра-
зом влияет на познавательную активность учащихся, повышает их инте-
рес к изучаемым дисциплинам. Используя при опросе неповторяющиеся 
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образы, относящиеся к ранее изученным темам, можно обеспечить 
практически непрерывную  связь с пройденным материалом для его 
закрепления в памяти студентов. Широкий выбор используемых на 
занятиях видео-образов способствует общему культурному развитию 
студентов, расширению их кругозора, знакомству с такими пластами 
информации, которые выходят за рамки разбираемых тем и в то же 
время органично связаны с ними. 

Тесты в форме видео-вопросов также прошли апробацию и хорошо 
себя зарекомендовали при проведении предметных олимпиад по            
социально-гуманитарным дисциплинам в Белорусском торгово-эконо-
мическом университете потребительской кооперации. Один из туров 
олимпиад вполне может быть представлен в такой форме. 

Таким образом, разработка разнообразных способов визуализации 
учебного материала по дисциплинам социально-гуманитарного цикла 
представляется весьма актуальным и интересным направлением 
научно-методической работы  по развитию частнопредметных техно-
логий обучения в высшей школе. 

 
 

В. В. ЮРЧЕНКО  
УО «Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь»  

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ НА УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Практика подготовки в учреждениях высшего образования специа-

листов для органов внутренних дел в соответствии с современными 
образовательными тенденциями включает использование интерак-
тивных методов и приемов, способствующих активизации субъект-
ных позиций, развития аналитического мышления, деятельностных 
позиций курсантов в процессе обучения. К их числу относятся мето-
ды и приемы технологии развития критического мышления [1]:            
инсерт, кластер, портфолио и др. 

«Инсерт» – прием, направленный на побуждение обучающихся              
к отслеживанию собственного понимания читаемой информации,             
используя определенную маркировку. Выраженная в символах             
маркировка позволяет зафиксировать соответственную мыслитель-
ную операцию. Данная маркировка следующая: «V» – знаю; «+» –  
новое; «-» – информация противоречит имеющемуся личному опыту 
(или  содержит противоречие в тексте); «?» – информация вызывает 
вопрос, сомнение или несогласие. После прочтения текста с помощью 
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