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Поэтому мобильность можно рас-
сматривать как необходимое условие вы-
живания личности в современном мире, 

как необходимое качество при решении 
жизненно важных проблем и оценке сво-
его места в реальной жизни. 
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The personality-active and competence-based approaches are considered in the 

article. The approaches include some ways of students’ engineering activity in solving 
educational physics problems.  
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Личность будущего специалиста 

формируется в процессе его деятельности 
в высшем учебном заведении. Основным 

видом деятельности студента является 
учебная деятельность. Анализ сущности 
понятия учебной деятельности позволяет 
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сделать вывод о том, что этот вид деятель-
ности направлен на саморазвитие в про-
цессе решения учебных задач. Процесс 
саморазвития происходит в деятельности 
личности в соответствии с ее индивиду-
альными особенностями и потребностями. 
Кроме того, выпускник вуза должен уметь 
ориентироваться в сложных и непредска-
зуемых профессиональных ситуациях, 
иметь представления о последствиях своей 
деятельности, а также нести за них ответ-
ственность. Поэтому в качестве психоло-
гической основы формирования приемов 
инженерной деятельности у студентов при 
решении учебных задач по физике выбра-
ны личностно-деятельностный и компе-
тентностный подходы. 

Основы личностно-деятельностного 
подхода были заложены в психологии ра-
ботами Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева и др., 
где личность рассматривается как субъект 
деятельности, которая сама, формируясь в 
деятельности и в общении с другими 
людьми, определяет характер этой дея-
тельности и общения. Личностно-деятель-
ностный подход в своем личностном ком-
поненте заключается в управлении разви-
тием человека, основанном на глубоком 
знании его личности и условий жизни. 
Личностный подход имеет в виду не при-
способление целей и основного содержа-
ния обучения и воспитания к отдельному 
учащемуся, а приспособление форм и ме-
тодов педагогического воздействия к ин-
дивидуальным особенностям с тем, чтобы 
обеспечить запроектированный уровень 
развития личности. Личностный подход 
предполагает создание наиболее благо-
приятных возможностей для развития ка-
ждого учащегося. А. К. Маркова отмечает, 
что при таком подходе осуществляется не 
только учет индивидуально-психологиче-
ских особенностей учащихся, но и форми-
рование, дальнейшее развитие психики, 
познавательных процессов, личностных 
качеств, деятельностных характеристик 
[4]. Личностный компонент личностно-

деятельностного подхода предполагает, 
что в процессе решения задач по физике 
максимально учитываются индивидуаль-
ные особенности студентов: уровень зна-
ний, умений, навыков; скорость реакции; 
способы формирования долговременной 
памяти и т. д. Этот учет осуществляется 
через содержание и форму практических 
занятий по физике, выбор соответствую-
щих методик, через характер общения со 
студентом. 

Личностный и деятельностный ком-
поненты неразрывно связаны друг с дру-
гом в силу того, что личность выступает 
субъектом деятельности, которая, в свою 
очередь, наряду с действием других фак-
торов, например общением, определяет 
его личностное развитие. Поэтому разде-
ление подхода на личностный и деятель-
ностный весьма условно и может быть 
проведено только теоретически [2]. В своем 
деятельностном компоненте личностно-
деятельностный подход предполагает, что 
сознание человека определяется той дея-
тельностью, в которую он включен [3]. 
Деятельность представляет собой «…взаи-
модействие человека или группы людей и 
мира, в процессе которого человек созна-
тельно и целенаправленно изменяет мир и 
самого себя» [6, с. 33]. Деятельность имеет 
цели, мотивы, способы и результат. Цели 
представляют собой наиболее значимые 
для человека предметы, явления, задачи и 
объекты, достижение и обладание которы-
ми составляет существо его деятельности. 
Цель выступает в образе результата дея-
тельности. Мотивами являются внутренние 
побудительные силы человека, заставляю-
щие его заниматься той или другой дея-
тельностью. Способы – это действия, пред-
принимаемые человеком, чтобы достичь 
целей деятельности, а результат – это то, 
чего достигает человек в ходе деятельно-
сти. Для того чтобы деятельность дала мак-
симально желаемый эффект, ее необходи-
мо строить с учетом личностных особенно-
стей учащихся. В этом заключается сущ-
ность личностно-деятельностного подхода.  
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Личностно-деятельностный подход 
можно рассматривать с позиций педагога 
и с позиций обучающегося. В самой об-
щей форме личностно-деятельностный 
подход в совокупности его компонентов 
означает с позиции обучающего организа-
цию и управление целенаправленной 
учебной деятельностью учащегося. Лич-
ностно-деятельностный подход предпола-
гает пересмотр педагогом привычных 
трактовок процесса обучения преимуще-
ственно как сообщения знаний, формиро-
вания умений, навыков; изменение субъ-
ектно-объектной схемы общения препода-
вателя с учащимся. 

Личностно-деятельностный подход, 
предполагая организацию самого процесса 
обучения как организацию (и управление) 
учебной деятельностью учащихся, означает 
переориентацию этого процесса на поста-
новку и решение ими самими конкретных 
учебных задач. Для преподавателя, реали-
зующего личностно-деятельностный под-
ход, основным и первостепенным вопросом 
является формирование не только коммуни-
кативной и учебно-познавательной потреб-
ности учащихся в общении с ним, но и их 
собственной учебной потребности в выра-
ботке ими обобщенных способов и приемов 
учебной деятельности, в усвоении новых 
знаний, в формировании более совершен-
ных умений во всех видах деятельности [2]. 
Личностно-деятельностный подход предпо-
лагает изменение самой распространенной 
схемы субъектно-объектного взаимодейст-
вия преподавателя и учащегося на субъект-
но-субъектное взаимодействие. При этом 
преподаватель и учащийся рассматриваются 
как равноправные субъекты учебного со-
трудничества в совместном дидактически 
организуемом преподавателем решении 
учащимися учебных задач. 

Практическая реализация личност-
но-деятельностного подхода к обучению 
(с позиции учащегося) в дополнение к 
личностно-деятельностному подходу к 
обучению (с позиции педагога) ставит пе-
ред частными методиками преподавания 

целый ряд проблем: проблему изменения 
роли преподавателя-информатора, источ-
ника знаний, контролера; проблему созда-
ния учебной ситуации раскрепощения 
личности, снятия социальных барьеров, 
затрудняющих педагогическое общение и 
т. д. В целом личностно-деятельностный 
подход в обучении означает создание ус-
ловий для развития гармоничной, нравст-
венно совершенной, социально активной, 
профессионально компетентной и само-
развивающейся личности.  

Методика формирования основ ин-
женерной деятельности у студентов при 
решении учебных задач по физике в таком 
понимании должна строиться с учетом 
личностных особенностей учащихся и быть 
направленной на формирование новых и 
развитие уже существующих личных ка-
честв учащихся, необходимых для опреде-
ленной профессиональной деятельности 
(личностный подход). Формирование прие-
мов инженерной деятельности осуществля-
ется в процессе учебной деятельности сту-
дентов (деятельностный подход).  

Необходимость включения компе-
тентностного подхода в систему образова-
ния поддерживают многие известные пе-
дагоги и психологи. И. А. Зимняя отмеча-
ет, что в настоящее время происходит 
смещение акцентов с принципа адаптив-
ности на принцип компетентности выпу-
скников образовательных учреждений [1]. 
Меняется принцип, следовательно, меня-
ется и подход как определенная точка зре-
ния на организацию процесса образова-
ния. Очевидно, что традиционный подход 
к обучению, направленный главным обра-
зом на усвоение учащимися как можно 
большего объема теоретических знаний, 
более или менее стандартного набора зна-
ний, умений и навыков, не удовлетворяет 
запросам современного динамично разви-
вающегося общества. Компетентностный 
подход можно рассматривать как один из 
путей решения проблемы несоответствия 
традиционного подхода к обучению и за-
просов современного общества.  
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Подход базируется на основе одной 
или нескольких категорий, лежащих в его 
основе. Так, основополагающей категори-
ей системного подхода является «систе-
ма», проблемного подхода – «проблема», 
соответственно для компетентностного 
подхода такой основополагающей катего-
рией будет – «компетенция». Компетенция 
выступает как содержание образования, 
которое, будучи усвоено учащимся, фор-
мирует его компетентность в какой-либо 
области деятельности [7]. 

«Компетенция» предполагает разви-
тие в человеке способности ориентировать-
ся в сложных и непредсказуемых произ-
водственных ситуациях, иметь представле-
ния о последствиях своей деятельности, а 
также нести ответственность за них. Ком-
петентностный подход предполагает в ка-
честве результата обучения не сумму усво-
енной информации по различным предме-
там, а сформированность у студентов 
способности эффективно использовать эту 
информацию в различных проблемных си-
туациях, т. е. обладать определенными 
компетенциями. Более того, Совет Европы 
(Совет Культурной Кооперации) и россий-
ская «Концепция модернизации российско-
го образования до 2010 г.» предписывают 
необходимость внедрения компетентност-
ного подхода в образовательный процесс. 
Таким образом, происходит резкая пере-
ориентация оценки результата образования 
с понятий «подготовленность», «образо-
ванность», «общая культура», «воспитан-
ность» на понятия «компетенция», «компе-
тентность» обучающихся. В то же время 
анализ литературы по этой проблеме, осо-
бенно истории ее становления, показывает 
всю сложность, многомерность и неодно-
значность трактовки как самих понятий 

компетенция, компетентность, так и осно-
ванного на них подхода к процессу и ре-
зультату образования. Компетентностный 
подход учитывает задачи формирования 
профессионально значимых личностных 
характеристик специалиста. Таким обра-
зом, «компетентностный подход – это про-
грессивное направление в совершенствова-
нии системы образования, которое увязы-
вает в единую систему – систему компе-
тенций – формируемые у студентов знания, 
умения и навыки с их качествами личности, 
названными профессионально значимыми» 
[5, с. 247].  

При решении учебных физических 
задач по физике (под руководством препо-
давателя и в ходе самостоятельной работы 
без помощи преподавателя) у учащихся 
формируется учебно-познавательная ком-
петенция (умение организации целеполага-
ния, планирования, анализа, рефлексии, са-
мооценки учебно-познавательной деятель-
ности); коммуникативная компетенция (зна-
ние необходимых языков, способов взаи-
модействия с окружающими людьми, на-
выков работы в группе, владение различ-
ными социальными ролями в коллективе); 
ценностно-смысловая компетенция (пони-
мание окружающего мира, установление 
ценностных ориентиров, умение выбирать 
целевые и смысловые установки для своих 
действий, принимать решения); профес-
сиональная компетенция (готовность, стрем-
ление трудиться в определенной сфере 
профессиональной деятельности). 

Опыт работы показывает, что методи-
ка обучения студентов решению учебных 
физических задач, основанная на личност-
но-деятельностном и компетентностном 
подходах, способствует формированию у 
них приемов инженерной деятельности.  
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В статье приводится понятие системности мышления, кратко описывается 

методика формирования системного мышления учащихся старших классов в рам-
ках курса «Информатика и ИКТ», излагаются основные результаты эксперимен-
тальной проверки предлагаемой методики. 

 
The article describes the notion of system thinking and briefly outlines the principles of 

the technique of system thinking development of secondary school students within the frame-
work of the educational course «Informatics and Communicative Technology», and lists the 
main results of the experimental check-up of the suggested technique. 
 
Проблема развития системного мыш-

ления, формирования системности мышле-
ния в процессе обучения привлекает все 
большее внимание как зарубежных, так и 
отечественных исследователей [3; 4; 5; 6]. 

В литературе нет однозначного опре-
деления системного мышления или сис-
темности мышления. Как правило, под сис-
темностью мышления понимают способ-
ность рассматривать некоторый объект или 
явление в определенной системе взаимо-
действий, составляющей единое целое. 

Целью данной статьи является крат-
кое описание методики формирования 
системного мышления учащихся в препо-
давании курса «Информатика и ИКТ», а 
также интерпретация основных результа-
тов экспериментальной проверки предла-
гаемой методики. 

Развитие системного мышления, на 
наш взгляд, возможно в процессе модели-
рования достаточно сложных реальных 
систем в конкретных областях и основано 
прежде всего на глубоком понимании со-
держания той предметной области, в кото-
рой это мышление реализуется. Формиро-
вание системности мышления учащихся в 
условиях массовой общеобразовательной 
школы в силу недостаточной подготов-
ленности школьников опирается на зону 
ближайшего развития, поэтому более пра-
вомерно говорить о формировании эле-
ментов системности мышления школьни-
ков в рамках той или иной учебной дисци-
плины.  

В процессе анализа литературных ис-
точников были выделены следующие эле-
менты системности мышления, формирова-




