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ся по обычному плану, демонстрирует не
достаточный рост. В конце эксперимента 
30% студентов имели низкий уровень сфор-
мированности профессиональной направ
ленности, 60% - средний и лишь 10% - вы
сокий, что указывает на слабость традици
онной методики и необходимость целенап
равленной работы по формированию дан
ного качества личности. 

Таким образом, наш эксперимент по
казал, что новые информационные техно

логии могут быть для студентов не толь

ко средством овладения иноязычной ре

чью, но и способом получения и исполь

зования информации, полезной в будущей 

профессии. Использование различных ин

формационно-педа го гических средств 

оказывает существенное влияние на про

цесс формирования и развития професси

ональной направленности современного 

студента в условиях информатизации об

разования. 
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В статье изложены принципы, организационные и методические особенности, психологи

ческие механизмы организации профессиональной подготовки и повышения квалификации ра

ботников таможенных органов на основе технологий дистанционного образования. Особый ак

цент сделан на таких педагогических технологиях, как разноуровневое, модульно-рейтинговое 

обучение и обучение в сотрудничестве. 

The article reveals the main principles, organizational and methodic features, and psychological 

mechanisms of organizing professional and advanced training of customs authority officers on the basis 

of remote education technologies. The main attention is paid to such pedagogical technologies as multi

level, module-rating and collaborative learning. 

Повседневная практика убедительно 

доказывает, что успешность функциониро

вания таможенных органов сегодня в суще

ственной мере зависит от того, насколько 

профессиональная квалификация специа

листа-таможенника соответствует требова

ниям современной реальности. Особенно 

важным является развитие у специалиста-

таможенника мировоззренческих представ

лений, взглядов и убеждений в области про

фессиональной деятельности и соответ

ствующего самоопределения себя как спе

циалиста с характерным набором навыков 

и умений. Все это свидетельствует о том, 

что проблема профессиональной подготов

ки и повышения квалификации работников 

таможенных органов является педагогичес

кой ценностью как для таможенной служ

бы, так и дтя современной системы обра

зования. 

Непрерывное повышение квалифика

ции персонала - важная часть управления 

338 



М е т о д и ч е с к и е о с о б е н н о с т и и с п о л ь з о в а н и я д и с т а н ц и о н н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х т е х н о л о г и й . . 

интеллектуальным капиталом. В настоящее 

время данная проблема решается с помо

щью командирования специалистов-тамо

женников в Таможенную академию (Лю

берцы) или ее филиалы (Санкт-Петербург, 

Ростов-на-Дону, Владивосток), что связа

но со значительными затратами. 

В связи с этим в Российской таможен

ной академии активно разрабатывается 

концепция создания системы дистанцион

ного образования, внедрение которою, не

сомненно, улучшит качество и эффектив

ность подготовки профессиональных кад

ров для таможенной службы при макси

мальной экономии времени и средств. 

В нашем исследовании мы попытались 

дать характеристику методическим особен

ностям дистанционных образовательных 

технологий, которые могут быть примене

ны при подготовке профессиональных кад

ров для таможенной службы, а именно для 

тех обучающихся, которые уже имеют ба

зовое высшее образование, но нуждаются 

в переподготовке и повышении квалифи

кации. 

Необходимым условием компетентно

сти специалиста-таможенника на сегод

няшний день является постоянное поддер

жание и повышение профессионального и 

интеллектуального уровня. Этот процесс 

должен являться именно непрерывным. 

В связи с этим особую значимость приобре

тают проблемы организации эффективно

го дистанционного образования. 

По мнению большинства исследовате

лей, занимающихся проблемами дистанци

онного обучения, под последним следует по

нимать новую форму обучения, базирую

щуюся на применении широкого спектра 

традиционных и новых информационных 

технологий, а также технических средств, 

которые используются для доставки учеб

ного материала, его самостоятельного изу

чения, диалогового обмена между обуча

ющимися и преподавателями, и которая, в 

общем случае, некритична к их расположе

нию в пространстве и контакту во време

ни. Вместе с тем эта новая специфическая 

форма обучения имеет тот же компонент

ный состав, что и любая система обучения 

цели, обусловленные социальным заказом, 

содержание, во многом определенное дей

ствующими программами для конкрет

ного типа учебного заведения, методы, 

организационные формьг и средства обуче

ния. По сравнению с традиционным основ

ное отличие дистанционного обучения со

стоит в том, что главная опора делается на 

самостоятельную работу обучающихся. 

Для обеспечения эффективности дис

танционного обучения и качества профес

сиональной подготовки специалистов-та

моженников необходимо, чтобы особенно

сти организации образовательного процес

са и управления им соответствовали моти-

вационной сфере обучающегося, актуализи

ровали когнитивные, потребностные, регу

ляционные, исполнительские функции и па

раметры мотивов ' . 

Отметим важные отличия в когнитив

ной сфере в период взрослости. 

Структура целеполагания взрослого яв

ляется более зрелой, чем анало гичная 

структура ребенка. Взрослый является бо

лее целеустремленными, чем студент, а тем 

более гггкольник. Взрослый в большей сте

пени способен контролировать процесс об

разования, планировать свою самостоя

тельную учебную деятельность. 

У взрослого познавательная мотивация 

тесным образом связана с профессиональ

ными потребностями . Взрослый ценит 

возможность свободы выбора содержа

ния, форм представления и уровня слож

ности учебного материала. Хорошо пред

ставляя, какие знания могут понадобить

ся в профес сионал ьной деятельности , 

взрослый выбирает собственную образо

вательную траекторию. 

Эмоциональная сфера взрослого более 

устойчива и отличается произвольностью. 

Поэтому взрослый легче справляется с ог

раниченным эмоциональным контактом 

между преподавателем и обучающимся. 

Взрослые предъявляют повышенные требо

вания к личности преподавателя, стилю 

преподавания и отношению преподавате

ля к ним. 

339 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Когнитивная сфера взрослого характе

ризуется возможностью абстрагирования и 

использования практического интеллекта 

(сформировавшегося на основе жизненно-

то опыта). При самообразовании с помо

щью компьютерных сетей, как правило, ис

пользуется несколько источников учебной 

информации. Однако данные, представлен

ные в разных источниках, могут не совпа

дать или отражать противоположные точ

ки зрения. Взрослые способны анализиро

вать и сопоставлять противоречивые дан

ные на один и тот же предмет. 

Достижение новых, более высоких 

уровней функционального развития в зре

лые годы в процессе трудовой деятельнос

ти возможно благодаря нахождению пси

хических функций в условиях оптимальной 

нагрузки, усиленной мотивации, операци

онных преобразований. Одновременно с 

этим функции, не имеющие таких условий, 

в относительно молодые годы постепенно 

снижают свой уровень. 

Становление целостности интеллек

та - процесс многолетний и противоречи

вый. Б. Г. Ананьев отмечал, что ведущую 

роль в этом процессе играет образование 

(объем усвоенных знаний, общий уровень 

информации) и обучение (деятельность по 

усвоению знаний, умений и навыков) . 

В результате проведенных комплексных ис

следований Б. Г. Ананьев пришел к важно

му выводу: в ходе развития взрослого че

ловека имеет место возрастание степени 

обучаемости. Период взрослости является 

наиболее продуктивным в отношении выс

ших достижений интеллекта. В связи с бо

лее высоким уровнем интеллектуальной и 

творческой активности студентов дистан

ционной формы обучения, связанной с воз

растными особенностями, многие из них 

способны к достижению достаточно высо

ких результатов в обучении. 

Но интеллектуальная деятельность, 
особенно ее высшие творческие формы, 
глубоко связана с личностью человека. Как 
подчеркивал Б. Г. Ананьев, связи интеллек
та и личности проявляются в мотивации 
умственной деятельности, зависящей от ус

тановок, потребностей, интересов и идеа

лов личности, уровня се притязаний, что во 

многом определяет активность интеллекта. 

В свою очередь, характерологические свой

ства личности и структура ее мотивов за

висят от отношения этой личности к дей-

ствитслыюсти, от опыта познания мира, 

мировоззрения и общего развития интел

лекта. 

Дистанционная форма обучения пред

полагает широкое использование информа

ционных образовательных технологий. 

Использование информационных техно

логий в образовательной среде изменяет 

прежде всего характер, место и методы со

вместной деятельности педагогов и обуча

ющихся, а также соотношение дидактичес

ких функций в системе «преподаватель -

ЭВМ». Кроме того, возможно усложнение 

программ и методик преподавания различ

ных дисциплин и видоизменение методов 

и форм проведения занятий. Таким обра

зом, можно утверждать, что в процессе ком-

пьютеризации складывается новая модель 

обучения: «преподаватель посредник 

(средства информационных технологий) -

обучающийся». 

1. Главной отличительной чертой ис

пользования компьютеров в учебном про

цессе является перераспределение потоков 

информации на занятии. Диалог препода

вателя с обучающимся опосредован компь

ютером, который выступает в роли третье

го компонента обучения, индивидуально

го для каждого пользователя. Причем обу

чаемый превращается тем самым в актив

ного участника образовательного процес

са - обучающегося. Активная деятельность 

обучающегося на занятии приводит к зна

чительному повышению его мотивации
 2

. 

Переход к компьютеризации учебного 

процесса предполагает разработку соответ

ствующих педагогических принципов, опре

деляющих содержание, организацию и ме

тодику обучения с применением инфор

мационных технологий . Как полагают 

многие педагоги, основополагающими ос

таются дидактические принципы, свой

ственные традиционной системе обучения. 
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Вместе с тем существует ряд принципов, 

которые ориентированы на специфику обу

чения с применением компьютеров. 

В числе таких специфических принципов 

можно назвать следующие: 

• педагогической целесообразности 

применения ЭВМ в обучении; 

• комплексного подхода к применению 

компьютеров в учебном процессе; 

• первичности психолого-педагогичес

кого и вторичности технического и про

граммного подхода к процессу обучения. 

Информационные технологии обучения 

не исключают использования традицион

ных методов, эффективно лишь сочетание 

их, причем при тщательном учете приме

нимости тех и других в каждом конкретном 

случае. Однако комплексность подхода 

предполагает не только такой учет коли

чественный, порядковый, соответствую

щий содержанию изучаемого материала. 

Немаловажное значение имеет внутренняя 

взаимосвязь всех методов обучения. 

2. Диалог с обучающимся при использо

вании информационных технологий может 

осуществляться двумя способами
3
. 

1) традиционный способ; обучающее 

программное обеспечение аккумулирует 

некоторую внешнюю для студента инфор

мацию и вынуждает его по достаточно же

сткому сценарию оперировать ею; при та

ком подходе компьютер программирует 

действия обучающегося и, по сути дела, вы

ступает в качестве «субъекта образования»; 

этот подход строится в рамках традицион

ной педагогической парадигмы в терминах 

казуальных отношений; 

2) альтернативный способ; обучающий

ся сам, исходя из собственных запросов, 

опираясь на свой опыт и знания, обраща

ется к компьютеру как носителю некоторой 

информации; здесь уже обучающийся уп

равляет компьютером и вступает с ним в 

контакт как с аккумулятором некоторой 

ментальной активности; данный подход, в 

отличие отказуа;плюго, является стохасти

ческим; обучающемуся приходится дей

ствовать в ситуации неопределенности, 

плюралистического и скептического отно

шения к знанию, что является актуальным 

в современных условиях. 

Наиболее подготовленным обучаю

щимся, обладающим навыками системати

зации, выделения главного и др., рекомен

дуется организовывать образовательный 

процесс преимущественно альтернативным 

способом. 

Различия в задачах и содержании учеб

ной деятельности таможенников неизбеж

но порождают и различия в психологиче

ском механизме усвоения соответствующих 

знаний, навыков и умений. Овладевая та

моженным делом, студент (будущий со

трудник таможенных органов) не только 

думает, рассуждает, анализирует, но и дей

ствует практически, проявляя волевое уси

лие. Процесс и результаты этой специфи

ческой деятельности требуют способнос

тей, характера, темперамента, жизненного 

опыта . Индивидуализировать учебный 

процесс в современных условиях можно 

только на основе широкого использования 

информационных образовательных техно

логий. 

Отсюда можно сделать вывод, что сту

дентам заочного отделения таможенной 

академии как никому другому необходимо 

дистанционное обучение. Свои знания, 

приобретенные посредством дистанцион

ной формы обучения, они могут параллель

но апробировать на практике, а практика 

будет непосредственно перекликаться с 

полученными знаниями. Таможенные орга

ны при применении дистанционного обу

чения не будут лишаться своих дефицитных 

кадров, «выпадающих» на время профессио

нальной переподготовки или повышения 

квалификации из общей деятельности . 

Кроме этого, открытый характер построе

ния образовательного процесса позволит 

каждому обучающемуся максимально ин

дивидуализировать свою образовательную 

траекторию и приобрести именно тот ком

плекс компетенций, который необходим на 

каждом конкретном месте работника тамо

женной службы. 

Проанализировав существующие на се

годняшний момент педагогические методы 
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и технологии, мы пришли к выводу, что 

наиболее приемлемыми методами и техно

логиями обучения для специалистов тамо

женных органов является разноуровневое, 

модульно-рейтинговое обучение и обуче

ние в сотрудничестве. 

Подразноуровневым обучением понима

ется дифференцированный уровень усвое

ния учебного материала, т. е. глубина и 

сложность одного и того же учебного ма

териала различна в группах уровня А, Б, 

С. Таким образом, разноуровневое обуче

ние - это такая организация учебно-воспи

тательного процесса, при которой каждый 

обучающийся имеет возможность овладе

вать учебным материалом по отдельным 

предметам программы вуза на разном уров

не (А, В, С), не ниже базового, в зависимо

сти от его способностей и индивидуальных 

особенностей, при которой за критерий 

оценки деятельности студента принимают

ся его усилия по овладению этим материа

лом, его творческому применению. Темы 

же, предписанные общими требованиями 

действующих программ, остаются едины

ми для всех уровней обучения. 

Разноуровневое обучение возможно 

организовать посредством широкого ис

пользования информационных техноло

гий, позволяющих максимально индивиду

ализировать образовательный процесс. 

Модульно-рейтинговое обучение базиру

ется на нескольких основных положениях. 

1) «сжатие» учебной информации (путем 

обобщения, укрупнения, систематизации и 

генерализации знаний с использованием 

достижений «инженерии» знаний); 

2)модульность; обучающий модуль 

это собственно фрагмент содержания кур

са вместе с учебными материалами, caiMo-

стоятельно планируемая единица учебной 

деятельности, помогающая достичь четко 

определенных целей или, другими словами, 

автономная порция учебного материала; 

3)рейтинговая оценка знаний, умений и 

навыков, сформированных у обучающихся. 

Анализ содержания курсов дистанцион

ного обучения, представленных в сети Ин

тернет, а также практика создания курсов 

дистанционного обучения в образователь

ных учреждениях высшего и дополнитель

ного профессионального образования под

тверждают выводы ведущих специалистов 

в области ДО А. А. Андреева
4
, А. А. Кал

мыкова
5
, Е. С. Полат

6
, А. В. Хуторского

7 

и др. о том, что требования к представле

нию учебных знаний в курсах дистанцион

ного обучения значительно выше по срав

нению с аналогичными требования к обыч

ным курсам. 

Обучение в сотрудничестве получает все 

большее и большее применение в сфере 

высшего и последипломного образования, 

в разнообразных программах повышения 

квалификации и профессиональной пере

подготовки. Помимо решения основных 

учебных задач (овладение определенными 

знаниями и умениями), обучение в сотруд

ничестве нацелено на развитие умений обу

чающихся работать в коллективе в процес

се совместной познавательной деятельнос

ти, развивать навыки общения, критиче

ского мышления и одновременно - толе

рантности, уважения к другим и пр. 

Обучение в сотрудничестве особенно 

эффективно, на наш взгляд, при проведе

нии профессиональной подготовки специ

алистов-таможенников, которые могут об

меняться друг с другом накопленным про

фессиональным опытом ;иш выработки но

вого знания в области своей специализа

ции. Но данная методика обучения не от

вечает всем целям и задачам, поставленным 

перед нами, и поэтому может быть исполь

зована лишь частично. 

Таким образом, при обучении в сотруд

ничестве развиваются навыки устной и 

письменной коммуникации, устанавлива

ются контакты с другими членами коллек

тива, формируется учебное сообщество 

людей, владеющих определенными знани

ями и готовых получать новые знания в 

процессе общения друг с другом, совмест

ной познавательной деятельности. Обуче

ние в сотрудничестве - это совместное (рас

пределенное) обучение, в результате кото

рого обучающиеся работают вместе, кол

лективно конструируя, продуцируя новые 
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знания, а не потребляя их в уже готовом 

виде. Такой метод обучения может быть 

применен для сотрудников таможенных ор

ганов в ходе выполнения практических ра

бот по некоторым дисциплинам, в том чис

лен с использованием интернет-технологий. 

Проанализировав существующие педа

гогические методы и технологии, мы при

шли к выводу, что наиболее приемлемыми 

методами и технологиями обучения для 

специалистов таможенных органов явля

ются разноуровневое, модульно-рейтинго-

вое обучение, обучение в сотрудничестве. 

К такому выводу мы пришли исходя из це

лей, которые мы ставим перед собой, а 

именно: разработать методику переподго

товки и повышения квалификации работ

ников таможенных органов при дистанци

онной форме обучения на основе информа

ционных образовательных технологий. 
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Л. Ю. Балова 

П Р И Н Ц И П Ы ОТБОРА С И Н О Н И М И Ч Е С К О Й ЛЕКСИКИ Р О Д Н О Г О 

(КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО) И РУССКОГО ЯЗЫКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

6-7-х КЛАССОВ ЧЕРКЕССКОЙ Ш К О Л Ы 

Работа представлена кафедрой русского языка и методики преподавания 
Адыгейского государственного университета. 

Научный руководитель доктор педагогических наук, профессор М. X. Шхапацева 

Статья посвящена актуальной проблеме взаимосвязанного обучения родному (кабардино-

черкесскому) н русскому языкам в условиях национально-русского билингвизма. Рассмотрены 

принципы отбора синонимической лексики родного (кабардино-черкесского) и русского язы

ков. Определены трудности, с которыми встречаются нерусские учащиеся при изучении синони

мической лексики как в родном, так и в русском языках, намечены пути преодоления этих труд

ностей. Все рассматриваемые принципы подтверждаются конкретными примерами родного (ка

бардино-черкесского) и русского языков. 

The article is devoted to the actual problem of interconnected teaching of the native (Kabardian-

Circassian) and Russian languages in the conditions of bilingualism in these languages. Principles of 
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