
  ■МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ■  187 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №4,  2015 
 

- операциональный- владение метода-
ми, приемами и формами организации взаи-
модействия с субъектами образовательного 
процесса, способность и готовность его реа-
лизации в разнообразных стандартных и не-
стандартных ситуациях; 

- регулятивный- способность контроли-
ровать и корректировать взаимодействие со 
студентами и коллегами;  

- рефлексивный- умение адекватно оце-
нивать собственные поступки и поведение в 
ситуациях профессионального общения. 

Исследования, направленные на оценку 
качеств преподавателя студентами, проводи-
мые в разных вузах, дают схожие результаты. 
Важнейшими качествами современного пре-
подавателя большинство студентов считают 
высокий профессионализм, любовь к своей 
профессии, доброжелательность, тактич-
ность[1, с.28 и др.].По результатам социоло-
гического опроса, проведенного среди сту-
дентов 1 и 2 курсов КубГМУ, важнейшими 
названы следующие качества преподавателя: 

• профессионализм (глубокое знание 
своего предмета); 

• умение ясно и доходчиво изложить 
учебный материал;  

• объективность в оценке знаний сту-
дентов; 

• доброжелательность, уважение к 
личности студента; 

• творческий подход к организации 
учебного процесса и поощрение творческой 
активности студентов. 

Таким образом, основой педагогическо-
го мастерства является знание своего предме-
та, но реализуется оно через коммуникатив-
ные качества.  

Кроме того, коммуникативная компе-
тентность преподавателя означает повышение 
внимания к личности студента. Умение ви-
деть индивидуально-психологические осо-
бенности студента, учитывать их при выборе 
форм педагогического взаимодействия может 
сыграть значительную роль в формировании 
мотивации студентов к приобретению про-
фессиональных и общекультурных знаний, 
умений, навыков, ценностных ориентаций  

Из этого следует, что преподаватель, 
наряду с профессиональными, должен обла-
дать знаниями в области психологии и педа-
гогики: знать характерные психолого-
педагогические особенности студенческого 
возраста, индивидуально-типологические ха-
рактеристики личности, особенности проте-

кания познавательных психических процес-
сов, формы мотивированного поведения и 
закономерности развития мотивационной 
сферы личности, основные виды и способы 
педагогического взаимодействия. 

Стремление преподавателя овладеть 
эффективными способами решения коммуни-
кативных задач, технологиями педагогическо-
го общения, безусловно, является одним из 
важнейших показателей эффективности его 
профессиональной деятельности. 
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Концептуальная направленность ноо-

сферной парадигмы, разработанной в трудах 
В.И. Вернадского, Тейяра де Шардена и Э. 
Леруа, проявляется в признании объективной 
необходимостиэволюционного перехода 
биосферы в ноосферу.В этой связи Вернад-
ский писал: «изменение биосферы происхо-
дит независимо от человеческой воли, сти-
хийно, как природный естественный про-
цесс»[1, с.291]. Общимоснованиемразлич-
ныхноосферных концепций является их связь 
с идеей эволюции, пониманиенауки и воору-
женного научными знаниями человечества 
основными геологическими силами, опреде-
ляющими планетарные изменения и направ-
ленность общественного прогресса. Научное 
творчество «является той силой, которой че-
ловек меняет биосферу, в которой он жи-
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вет…вхождение в нее, в ходе ее геологиче-
ски длительного существования, нового фак-
тора ее изменения – научной работы челове-
чества – есть природный процесс перехода 
биосферы в новую фазу, в новое состояние – 
в ноосферу»[1, с.291]. 

Данные положения являются фунда-
ментальными принципами современных тео-
рий ноосферогенеза, имеющих как теорети-
ческое, так и прикладное значение. 

В современной науке развитие ноо-
сферного учения осуществляется посредст-
вом распространения его идей на разные 
сферы общественной жизни. Рассматривая 
виды духовной деятельности ноосферно ор-
ганизованного общества, исследователи вы-
деляют управление общественными отноше-
ниями граждан, развитие знаний о Вселен-
ной,обмен информацией в сфере производст-
ва и потребления произведений искусства, 
кибернетическое общение с «мыслящими 
машинами», общение в системе Интернет. В 
том числе называют достаточно перспектив-
ные виды деятельности, связанные с пробле-
мами программирования расселения людей в 
Космосе и создания новых планет, выведе-
ния на разные орбиты космических аппара-
тов, а также организации защиты планеты 
Земля и Солнечной системы. 

В качестве основополагающих видов 
духовной деятельности выделяютнауку, вы-
сокотехнологичную экономику, экологиче-
ски корректное природопользование и обра-
зовательный процесс как целостную систему, 
включающую учебно-воспитательные цели, 
задачи, методы и средствапередачи и приоб-
ретения знаний. 

Система ноосферно-экологического 
образования включает два компонента – эко-
логический и ноосферный. В рамках данной 
образовательной модели необходимо более 
активно развивать именно ноосферный ком-
понент, поскольку экологические знания в 
современной педагогике представлены дос-
таточно широко. Ноосферное знание форми-
руется посредством изучения информацион-
ных и методологическихматериалов, состав-
ляющих основуноосферно-экологичес-кого 
образования в целом. К ним относятся сведе-
ния об авторах ноосферной парадигмы и тео-
ретических системах прошлого, подготовив-
ших ее появление в современной науке и фи-
лософии. Кроме того,это знание фундамен-
тальных положений ноосферного учения и 
методических подходов, которые были осно-

вополагающими в процессе его разработки. 
Это также знание материалов о проблеме 
перехода биосферы в ноосферу, которые по-
являются в современной научной и философ-
ской литературе и нередко имеютостро дис-
куссионный характер.  

Говоря о генезисе ноосферной 
идеи,нельзя обойти вниманиемранние этапы 
развития философской мысли, когда начали 
формироваться не только этимологические, 
но и содержательно-смысловые истоки поня-
тия «ноосфера», определяющие его мировоз-
зренческий уровень.  

В этом смысле принципиальное значе-
ние имеют философские системы антично-
сти. В своих учениях древнегреческие фило-
софы обращались к рассмотрению высших 
сил, определяющих все существующее. С 
этой целью в философский категориальный 
аппарат включались термины, родственные 
понятию «ноосфера». К ним относятся поня-
тия «нус» и «логос», теоретическая разра-
ботка которых была предпринята в философ-
ских системах Анаксагора, Гераклита, Пла-
тона, Аристотеля, Плотина и др. В частности, 
понятие «нус» получало разные мировоз-
зренческие статусы. В идеалистическойтрак-
товке нус представлен всеобщим мировым 
нусом Сократа и принципом мировой гармо-
нии Платона, в материалистической – богами 
в лице материальных стихий, в которых вы-
ражались обобщенные закономерности соот-
ветствующих сфер природного бытия. У Де-
мокрита – это огонь, у Архелая и Диогена 
Апполонийского – воздух, свойствами кото-
рого являются разум и мышление. Таким об-
разом, мировое мышление представлено как 
явление природы. У Фалеса и Ксенофана бог 
есть ум, у Анаксагора нус – это основа воз-
никновения мира. Опора на идеи античности, 
а также теории последующих этапов разви-
тия мировой философии и науки (Дж. Бруно, 
Ф. Бекон, Э. Геккель)позволило ученым XX 
века осмыслить глобальные планетарные 
процессы и особенности социоприродной 
эволюции. Не случайно обобщения, сделан-
ные Вернадским в ноосферном учении, яв-
ляются следствием присущего ему стремле-
ния к мысленному объединению всего на-
личного знания в целостную систему. В по-
нятии «ноосфера» выражается качественная 
специфика завершающего периода многове-
ковой эволюции биосферы и перспектива 
человечества в условиях достигнутого в XX 
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веке научно-технического и технологическо-
го уровня развития. 

При характеристике методологической 
основыноосферрныхисследований, наиболее 
целесообразно обратиться к ноосферной па-
радигме В.И. Вернадского. Система методов, 
которые использовалисьим в процессе изу-
чения биосферной эволюции,являетсяважной 
составляющей всей методологической сис-
темы современной науки и педагогики, за-
трагивающей проблемы ноосферно-эколо-
гического образования. 

Биосфера рассматривалась Вернадским 
как биогенная система, имеющая свои собст-
венные источники развития. Ученый выделя-
ет живое вещество (биологическую форму 
движения материи) как основной фактор 
геологических изменений в соотношении с 
другими формами материального бытия. Ис-
следуя эволюционный процесс, Вернадский 
осуществляет эмпирические обобщения, по-
зволившие раскрыть закономерности само-
развития живой материи, подтверждая выво-
ды философского материализма 19 века идо-
полняяих на уровне специфических естест-
веннонаучных подходов.Как представитель 
естественнонаучного материализма,он при-
менял системный подход к анализу природ-
ных и социальных явлений. По мнению Вер-
надского, системно-структурный метод соот-
ветствовал современному этапу развития на-
учного знания, поскольку наряду с диффе-
ренциацией наук происходит их интеграция, 
стираются грани между науками. Точка зре-
ния Вернадского соответствует его статусу 
как ученого – основателя ряда научных дис-
циплин. Применение методов анализа и син-
теза, рассмотрение явлений по принципу 
дифференции общего на элементы с после-
дующим соединением их в целое, позволило 
ученому проследить влияние живого вещест-
ва на процессы миграции химических эле-
ментов и энергии. Исследуя природные яв-
ления с точки зрения их количественных и 
качественных взаимопереходов, причинно-
следственных связей и отношений, Вернад-
ский выявляет особенности биогенной ми-
грации атомов, вызванной разумом и трудо-
вой деятельностью человека как представи-
теля высшего уровня эволюции биосферы. 
Обосновывая взаимосвязь различных форм 
движения материи и закономерность ее каче-
ственного усложнения в процессе эволюци-
онного развития, ученый делает вывод том, 
что неживое вещество является базисным 

фактором развития живой материи и появле-
ния биосферы.Дальнейшее развитие биосфе-
ры с необходимостью завершаетсяпоявлени-
ем ноосферы, способом существования кото-
рой является взаимодействие объединяюще-
гося человечества с природой на основе ра-
зумно организованной материально-
преобразующей деятельности в условиях вы-
сокоразвитых технологий.  

Необходимость развития системы ноо-
сферно-экологического 
образованияактуализируетсяпротиворечиями 
в политической и экономической жизни, 
обострением глобальных проблем, что неиз-
бежно приводит к обострению противоречий 
в отношениях между обществом и природой 
и предполагает гармонизациювсех общест-
венных сфер как фактора устойчивого разви-
тия. Снятие противоречий современного об-
щества Вернадский характеризовал как про-
цесс самоорганизации и самосовершенство-
вания ноосферы. 
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Эффективное усвоение значительного 

объема знаний требует совершенствования 
учебного процесса путем создания условий 
обучения с минимальными затратами времени 
и сложностями усвоения информации. В усло-
виях реализации ФГОС нового поколения на 
первое место выступает проблема формирова-
ния компетенций. За последнее время многие 
ученые признали эффективность использова-
ния кейс-метода (case-study) для решения дан-
ной проблемы. 

Метод case-study – это метод анализа 
конкретных ситуаций, который позволяет по-
грузить студента в реальную ситуацию и тем 
самым более эффективно способствовать фор-
мированию необходимых компетенций [1, 
с.22]. Студенту предлагают осмыслить реаль-
ную ситуацию, описание или иллюстрация ко-


