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оценить широкий спектр компетенций, осваиваемых 
будущими менеджерами в процессе математической 
подготовки. Поэтому конструирование математических 
кейсов, охватывающих весь курс математики, считаем 
перспективным направлением в совершенствовании ди-
агностических средств математической компетентности 
студентов.
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Аннотация. В статье представлен опыт преподавателей химии по учебно-методическому сопровождению само-
стоятельной работы студентов. Показано, что в период социально-экономических преобразований, происходящих 
в стране, повышаются требования к подготовке специалистов; возрастает потребность в самостоятельных, иници-
ативных, динамичных и профессиональных кадрах. Для формирования перечисленных качеств необходимо изме-
нить систему подготовки студентов в направлении активизации самостоятельной работы, которая проектируется и 
управляется преподавателем. Необходимо учебно-методическое сопровождение, которое включает отбор учебного 
материала, планирование его объема с учетом сложности и трудоемкости, использование передовых технологий 
обучения, проверки и оценки приобретаемых студентами знаний в результате процесса обучения. Описывается 
структура и содержание самостоятельной работы по дисциплине «Химия», а также виды деятельности, организу-
емые преподавателем для выполнения основной образовательной программы. Все материалы прошли успешную 
апробацию в учебном процессе технического университета и признаны эффективными для получения качествен-
ных знаний по предмету.
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Новая парадигма образования требует изменения 
системы подготовки выпускников высших учебных за-
ведений. Современный специалист, чтобы выдерживать 
жёсткую конкуренцию на рынке труда, должен обладать 
личностными качествами нового типа: самостоятельно-
стью, динамичностью, инициативностью, способностью 
повышать свой профессионализм на протяжении всей 
трудовой деятельности. Для формирования перечислен-
ных качеств необходимо изменить систему подготовки 
студентов. Актуальным направлением решения задач 
реформирования высшего профессионального образо-
вания является использование инновационных методов 
обучения, способствующих активизации самостоятель-
ной работы студентов [1]. Роль преподавателя заключа-
ется в проектировании и учебно-методическом сопрово-
ждении самостоятельной работы обучающихся. 

Учебно-методическое сопровождение предполагает 
соответствующий отбор учебного материала, планиро-

вание его объема с учетом сложности и трудоемкости, 
использование передовых технологий обучения, про-
верки и оценки приобретаемых студентами знаний в ре-
зультате процесса обучения.

Определим содержание рассматриваемой категории. 
Считаем, что в широком смысле под самостоятельной 
работой следует понимать совокупность всей самосто-
ятельной деятельности студентов как в учебной аудито-
рии, так и вне её, в контакте с преподавателем и в его 
отсутствии [2, 3]. Соответственно цели самостоятельной 
работы студентов состоят в следующем: 

• систематизация и закрепление полученных теоре-
тических знаний и практических умений;

• углубление и расширение теоретических знаний;
•формирование компетенций;
• развитие творческой инициативы, самостоятельно-

сти, организованности;
•формирование самостоятельности мышления, спо-
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собностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации;

• развитие исследовательских умений [4].
Самостоятельная работа студентов это управляемый 

процесс, который осуществляется под контролем препо-
давателя. Общение преподавателя со студентом в про-
цессе обучения является эффективным и определяющим 
элементом субъект-субъектной педагогической техно-
логии и позволяет преподавателю получить более пол-
ное представление о студенте и его знаниях, чем обще-
ние в конце семестра при сдаче экзамена по традицион-
ной технологии [5, 6]. 

К необходимым материалам, обеспечивающим эф-
фективность самостоятельной деятельности можно от-
нести: рабочую программу учебной дисциплины с вы-
делением видов самостоятельной работы; график само-
стоятельной работы студента по учебной дисциплине; 
индивидуальные задания для различных форм контроля, 
методические указания для различных видов занятий 
[7].

В техническом университете предмет “Химия” от-
носится к общеобразовательной дисциплине, читаемой 
практически всем студентам первого курса как гумани-
тарного, так и технического профиля. Учебные програм-
мы по этой дисциплине включают часы, отводимые на 
проведение нескольких видов аудиторных и внеауди-
торных занятий: лекции, лабораторные занятия, само-
стоятельная работа, подготовка к экзамену (табл. 1). 

Таблица 1
Основные виды занятий по дисциплине «Химия»

Вид занятия Количество часов по про-
грамме

Лекции 36
Лабораторные работы 36
Самостоятельная работа 36
Экзамен 36
Итого 144

Анализ учебных планов позволяет сделать вывод, 
что 50 % учебного времени студентов отводится на са-
мостоятельную работу. В связи с этим считаем, что са-
мостоятельная работа студентов является не просто важ-
ной формой образовательного процесса, а должна стать 
его основой. Именно поэтому высшая школа постепенно 
переходит от «передачи» студентам знаний в готовом 
виде к управлению их самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельностью [8, 9]. 

В соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами студентам высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) обучаю-
щимся по различным направлениям подготовки предла-
гается на более высоком теоретическом и практическом 
уровне освоить сложные вопросы читаемого курса, та-
кие как закономерности протекания химических реак-
ций; окислительно-восстановительные реакции, вывод 
продуктов окислительно-восстановительных реакций, 
направление самопроизвольного протекания ОВР; элек-
трохимические процессы, основы органической химии 
(табл. 2).

Таблица 2 - Структура и содержание дисциплины 
«Химия»

Весь курс дисциплины разбивается на учебные мо-
дули [10]. Изучение каждого модуля предполагает вы-
полнение студентами различных видов учебной дея-
тельности: ознакомление с теоретическим материалом 
(лекционные занятия), практические занятия по данной 
теме (лабораторные работы, упражнения), закрепление 
теоретических и практических знаний (индивидуаль-
ные домашние задания) и по окончании изучения темы 
– индивидуальный контроль (тесты в качестве эталонов 
сравнения). Каждый вид занятий включает самостоя-
тельную работу: изучение учебной литературы, конспек-
тирование, оформление отчета по лабораторной работе, 
решение домашнего задания, подготовка к контрольно-
му тестированию. На основании такого планирования 
составляется план-график самостоятельной работы для 
студентов, которые выдаются им в начале семестра. В 
плане-графике указаны виды самостоятельной работы, 
распределены часы на её выполнение, указаны баллы и 
сроки выполнения (табл. 3). 

Таблица 3- План-график самостоятельной работы 
студентов на семестр

Для планомерной самостоятельной работы студен-
там необходимо руководствоваться планом-графиком 
самостоятельной работы (табл.3) и использовать соот-
ветствующие методические указания, разработанные 
преподавателями кафедры химии. Например, при из-
учении модуля «Химическая термодинамика» студен-
там предлагается использовать для каждого вида работы 
методические указания, приведённые в таблице 4. Особо 
отметим применение рабочей тетради для оформления 
отчётов по лабораторным работам. Многолетний опыт 
преподавательской деятельности показал, что рабочие 
тетради как дидактическое средство обучения способ-
ствуют успешному освоению учебной дисциплины сту-
дентами, а также формированию компетенций согласно 
требованиям ФГОС ВПО и активизируют учебную дея-
тельность студентов. Наблюдение за студентами, а так-
же результаты анкетирования позволили отметить, что 
использование рабочей тетради позволяет организовать 
индивидуальную и групповую работу студентов более 
эффективно, что способствует повышению мотивации и 
качества знаний [11, 12].

Продуктивность самостоятельной работы студентов 
значительно повышается в условиях ее организации на 
основе рейтинговой системы обучения [13,14]. При этом 
активно задействованными оказываются человеческий 
фактор, познавательная мотивация студента, его потреб-
ности и ценностные ориентации.

Программа организации самостоятельной работы 
студентов на рейтинговой основе имеет гибкий, вариа-
тивный, разноуровневый характер и вместе с тем исхо-
дит из определяемого стандартами содержания.

Опыт работы по проблеме показал, что рейтинговая 
система оценки знаний стимулирует студентов работать 
систематически, позволяет сократить в большинстве 
случаев время на выяснение подготовленности студен-
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тов к занятиям [15].
Таблица 4 - Перечень методических указаний для са-

мостоятельной работы студентов
Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость

Перечень методических указаний

Лекции

Коляда Л.Г, Одуд З.З., Бодьян Л.А. Общая 
и неорганическая химия. Электронное 
учеб. пособие. Свидетельство об отрасле-
вой регистрации №8122. М.: ВНТЦ, 2007 
№50200700814

Лабораторные 
работы

Мишурина О.А., Родионова Н.И. 
Энергетика химических процессов [Текст]: 
метод. указания к лабор. работам по дис-
циплинам «Химия», «Неорганическая 
химия» для студентов дневной формы об-
учения / О.А. Мишурина, Н.И. Родионова; 
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 
Носова. – Магнитогорск, 2010. – 10 с.
Родионова Н.И., Ершова О.В., Муллина 
Э.Р., Чупрова Л.В., Леднова И.В. [Текст]: 
Рабочая тетрадь для отчетов по лаборатор-
ным работам по дисциплине «Химия» для 
студентов перового курса дневной формы 
обучения / Н.И. Родионова, О.В. Ершова, 
Э.Р. Муллина, Л.В. Чупрова, И.В. Леднова; 
Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 
Носова. – Магнитогорск, 2013. – 46 с. 

Индивидуальные 
домашние задания

Коляда Л.Г., Барышникова Н.И. 
Химическая термодинамика [Текст]: метод. 
указания для самост. работы студентов по 
дисциплинам «Химия» и «Неорганическая 
химия» для студентов первого курса / Л.Г. 
Коляда, Н.И. Барышникова; Магнитогорск. 
гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова. – 
Магнитогорск, 2008. – 18 с. 

Подготовка к кон-
трольной работе

Коляда Л.Г, Одуд З.З., Бодьян Л.А. Общая 
и неорганическая химия. Электронное 
учеб. пособие. Свидетельство об отрасле-
вой регистрации №8122. М.: ВНТЦ, 2007 
№50200700814

Таким образом, можно сформулировать следующие 
выводы:

• в период социально-экономических преобразова-
ний, происходящих в обществе, повышаются требова-
ния к подготовке специалистов;

• в этих условиях необходим поиск новых направле-
ний совершенствования обучения, направленных на раз-
витие таких качеств личности как самостоятельность, 
динамичность, инициативность, способность повышать 
свой профессионализм на протяжении всей трудовой де-
ятельности;

• для формирования перечисленных качеств необхо-
димо изменить систему подготовки студентов в направ-
лении активизации самостоятельной работы; 

• роль преподавателя заключается в проектировании 
и учебно-методическом сопровождении самостоятель-
ной работы обучающихся; 

• учебно-методическое сопровождение включает со-
ответствующий отбор учебного материала, планирова-
ние его объема с учетом сложности и трудоемкости, ис-
пользование передовых технологий обучения, проверки 
и оценки приобретаемых студентами знаний в результа-
те процесса обучения; 

• учебно-методическое материалы, разработанные 
преподавателями кафедры химии, прошли успешную 
апробацию на различных направлениях подготовки сту-
дентов, внедрены в учебный процесс Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г.И. 
Носова и являются достаточно эффективными для по-
лучения качественных знаний по дисциплине «Химия».
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Abstract. The article describes the experience of chemistry teachers on teaching and methodological support students’ 
independent work. It is shown that in the period of social and economic transformation taking place in the country, increased 
requirements for training; increases the need for independent, enterprising, dynamic and professional staff. For the formation 
of these qualities need to change the training of students in the direction of activation of self-study, which is designed and 
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 Аннотация. Раскрываются составляющие психологических предпосылок на ранних этапах онтогенеза в форми-
ровании полоролевой - гендерной идентичности. Представлен анализ основных научных подходов к конкретизации 
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В рамках данной статьи теоретических оснований 
нашего исследования мы раскроем составляющие пси-
хологических предпосылок на ранних этапах онтогенеза 
в формировании гендерной культуры, а также предста-
вим основные научные подходы к конкретизации педа-
гогических основ воспитания гендерной культуры до-
школьников. 

Выделяя существенные психолого-педагогические 
различия представителей мужского и женского пола, 
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Ж.Ж. Руссо, В.В. Розанов, 
К.Д. Ушинский и др. подчеркивали, что пол не есть одна 
из сторон человека - он захватывает и определяет всего 
человека. Изучение физического, социального и психо-
логического формирования человека как представителя 
мужского и женского пола стало актуально для совре-
менных исследований [1].

Зарубежные исследователи - психологи рассматри-
вали проблему становления гендерной идентичности с 
различных точек зрения: как процесс идентификации с 
родителями (традиционная психологическая концепция 
У. Бронфенбреннер, Ф. Додсон, Б. Спок, З. Фрейд, Е. 
Хетхерингтон, Э. Эриксон); как процесс образования ус-
ловной связи между подражанием образцам мужского и 
женского поведения и социальным подкреплением (тео-
рия социального научения: А. Бандура, Дж. Мани и др.); 
как организация познания ребенком социального мира 
в ходе выполнения им ролей своего пола (теория когни-
тивного развития: Ф. Кац, Л. Кольберг, Д. Уллиан и др.).

В концепции З. Фрейда нет термина «гендер», но раз-
работанная в психоанализе структура личности (Id, Ego, 
Super-ego) позволяет рассмотреть ее и как обусловлен-
ность врожденными предпосылками (Оно), и как про-
цесс, протекающий под влиянием социума (Сверх-Я), 
посредством отождествления себя с другими людьми.

Психоаналитический подход представляет для нас 
теоретический интерес, в аспекте рассмотрения сензи-
тивности возраста с 4 до 6 лет в формировании когни-

тивного и эмоционально-ценностного компонента ген-
дерной культуры, подчеркивания особой значимости 
ближайшего окружения в формировании полоролевых 
эталонов. 

Л. Кольберг считает, что формирование константной 
половой идентификации у ребенка продолжается в про-
межутке от 2 до 7 лет. Это совпадает с бурным усиле-
нием половой дифференциации активности и установок 
детей: мальчики и девочки по собственной инициативе 
выбирают разные игры и партнеров в них, у них про-
являются разные интересы, возникают однополые ком-
пании. Автор полагает, что формирование полового сте-
реотипа зависит от общего интеллектуального развития. 
У детей (дошкольников), более развитых в интеллекту-
альном отношении более четко происходит развитие со-
ответствующего типа полового поведения. Понимание 
социальных ролей, специфических для каждого пола, 
интегративная часть когнитивной организации ребенка, 
активного структурирования его собственного опыта, в 
котором полоролевые стандарты в возрасте 5-8 лет при-
обретают значение моральных законов [2].

С. Томпсон (Thompson, 1975) выделяет в раннем раз-
витии половой роли три этапа: 1) ребенок узнает, что 
существует два пола, 2) он включает себя в одну из этих 
категорий, 3) на основе самоопределения он руководит 
своим поведением, выбирая и предпочитая новые фор-
мы поведения. К 3 годам ребенок ясно различает пол 
окружающих его людей, но может не знать, в чем заклю-
чается различие между ними, ассоциируя пол со случай-
ными внешними признаками, допуская изменение пола. 
К 4 годам знания о поле становятся утвердительными и 
убежденными и неизменными [3].

Мартин и Литтл, R. Slady, D. Ruble (1987) изучая 
гендерную идентичность детей дошкольного возраста 
отмечают, что в возрасте 3,5 лет дети не понимают по-
стоянства гендера и практически ничего не знают о заня-
тиях, характерных для их гендера. В возрасте 4 лет, дети 
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