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Глобализация выдвигает перед образованием за-

дачу воспитания молодежи в духе мира и уважения 
всех народов. Решение этой задачи требует перехода 
к новому типу социальных отношений. Для его осу-
ществления необходимо формирование такого типа 
личности, который обладал бы развитой культурой 
толерантности. Сегодня толерантность выступает в 
качестве важного элемента современного понимания 
свободы, являющейся высшей человеческой ценно-
стью. Толерантность служит важной частью структу-
ры творческого взаимодействия [3]. Это, в свою оче-
редь, означает, что принцип толерантности должен 
творчески применяться во всех социальных отноше-
ниях и, прежде всего, в образовательном процессе, во 
взаимоотношениях учителя и ученика.  

Ряд авторов подчеркивает, что принцип толе-
рантности в процессе обучения не только является 
залогом эффективности образования, но и создает 
благоприятные условия для дальнейшей экспансии 
толерантности в другие сферы социальных отноше-
ний (Г.Д. Дмитриев, Н.М.Лебедева, В.В. Шалин и 
др.). Воспитание толерантности – длительный и 
сложный процесс. Ценные рекомендации о том, как 
обучать толерантности, педагог найдет в книге Г.Д. 
Дмитриева «Многокультурное образование» [1]. 

Воспитание толерантных отношений в условиях 
полиэтничности, многоязычия, полиментальности 
населения России приобретает характер поликультур-
ного образования. Среди главных задач поликультур-
ного образования называются следующие: 1) глубокое 
и всестороннее овладение учащимися культурой сво-
его собственного народа как непременное условие 
интеграции в иные культуры; 2) формирование у 
учащихся представлений о многообразии культур в 
мире и России, воспитание положительного отноше-
ния к культурным различиям, способствующим про-
грессу человечества и служащим условием для само-
реализации личности; 3) создание условий для инте-
грации учащихся в культуры других народов; 4) фор-
мирование и развитие умений и навыков эффективно-
го взаимодействия с представителями различных 
культур; 5) воспитание учащихся в духе мира, терпи-
мости, гуманного межнационального общения [2]. 
Решение поставленных задач, как указывают авторы 
концепции поликультурного образования, будет про-
изводиться путем соответствующего изменения со-
держания таких учебных курсов, как «Обществозна-
ние», «Всеобщая история», «Права человека», пред-
метов естественнонаучного цикла, а также «Трудовое 
обучение», «Техника» и «Технология». 

Следует особо подчеркнуть, что одним из глав-
ных социальных институтов, способствующих фор-
мированию толерантных начал в российском общест-
ве, является образование. Творческое использование 

принципа толерантности в образовательном процессе 
является залогом его эффективности и создает благо-
приятные условия для дальнейшего его распростра-
нения в другие сферы социальных отношений, повы-
шая тем самым возможности выживания современно-
го российского общества. 
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Изменения, происходящие в настоящее время в 

нашем обществе, не могли не повлиять на систему 
образования, перспективы развития которой опреде-
лены Законом Российской федерации «Об образова-
нии» и «Концепцией модернизации российского об-
разования на период до 2010 года». 

На систему образования влияют те тенденции, 
которые имеют место в мировом развитии. Отметим 
их: 

- ускорение темпов развития общества и, как 
следствие, необходимость подготовки людей к жизни 
в быстроменяющихся условиях; 

- переход к информационному обществу, зна-
чительное расширение масштабов межкультурного 
взаимодействия, в связи с чем особую роль приобре-
тают факторы коммуникабельности и толерантности; 

- возникновение и рост глобальных проблем, 
которые могут быть решены лишь в результате со-
трудничества в рамках международного сообщества, 
что требует формирования современного мышления у 
молодого поколения; 

- демократизация общества, расширение воз-
можностей политического и социального выбора, что 
предполагает подготовку молодого поколения к тако-
му выбору; 

- динамичное развитие экономики, рост конку-
ренции, сокращение сферы малоквалифицированного 
труда, структурные изменения в сфере занятости, что 
требует от граждан постоянной потребности в повы-
шении профессиональной квалификации, рост их 
профессиональной мобильности; 

- рост значения человеческого капитала, что 
обусловливает интенсивное, опережающее развитие 
образования. 
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Тенденции развития современного образования 
сводятся к следующим: интеграция в мировое образо-
вательное пространство; фундаментализация образо-
вания; практикоориентированность образования; сме-
на парадигмы образования. 

Новая идеология образования в целом заключа-
ется в том, что оно более не сводится, как раньше, к 
передаче и усвоению знаний, умений и навыков. Обу-
чение не должно и не может больше рассматриваться 
как подготовка к жизни; оно – сама жизнь. Образова-
ние воспринимается в настоящее время как специаль-
но организованный процесс освоения социального 
опыта и формирование на этой основе индивидуаль-
ного опыта обучаемых по решению познавательных 
личностных проблем, результатом которого является 
достижение определенного уровня образованности. 
Категория образованности является многоуровневой, 
в ней различают: информированность, грамотность, 
функциональная грамотность, компетентность. 

Если раньше приоритетной целью являлось «ус-
воение всей суммы знаний, которое выработало чело-
вечество», то сегодня на первый план выходит лич-
ность обучающегося, способность его к самоопреде-
лению и самореализации, к самостоятельному приня-
тию решений, к рефлексивному анализу собственной 
деятельности. 

Сугубо обучающая концепция была направлена 
на тренировку, главным образом, интеллекта обу-
чающихся, на заполнение их памяти все большим 
объемом информации, через трансляцию добытых 
наукой знаний об окружающем мире, бесповоротно 
изживает себя. Знание, не подкрепленное устойчивой 
системой ценностей, становится угрозой существова-
ния цивилизации.  

Важнейшим направлением совершенствования 
системы высшего образования следует указать реали-
зацию компетентностного подхода к обучению, на-
правленного на формирование профессиональной 
компетентности, под которой понимается интеграль-
ная характеристика, определяющая способность спе-
циалиста решать профессиональные проблемы и ти-
пичные профессиональные задачи, возникающие в 
реальных ситуациях профессиональной деятельности, 
с использованием знаний, профессионального и жиз-
ненного опыта, ценностей и наклонностей. «Способ-
ность» в данном случае понимается не как «предрас-
положенность», а как «умение». Профессиональная 
компетентность есть совокупность ключевых, базо-
вых и специальных компетентностей.  

Ключевые компетентности необходимы для лю-
бой профессиональной деятельности, они связаны с 
успехом личности в быстроменяющемся мире. Эти 
компетентности проявляются, прежде всего, в спо-
собности решать профессиональные задачи на основе 
использования информации, коммуникации, социаль-
но-правовых основ поведения личности в граждан-
ском обществе. 

Базовые компетентности отражают специфику 
конкретной предметной или надпредметной сферы 
профессиональной деятельности. Социальные компе-
тентности рассматриваются как реализация ключевых 
и базовых компетентностей в области учебного пред-
мета, конкретной области профессиональной деятель-
ности. 

Насущной, своевременной становится проблема 
создания и совершенствования внутривузовской сис-
темы менеджмента качества с использованием тради-
ций российского высшего профессионального образо-
вания и имеющих место мировых тенденций и дости-
жений. Важнейшую роль в системе повышения каче-
ства образования играет арсенал средств контроля 
результатов образовательного процесса. Заметим, что 
традиционная (отметочная) система контроля не мо-
жет быть измерителем стандартов образования. Она 
не отвечает требованиям объективности и надежно-
сти.  

Как показывает анализ опыта других исследова-
телей, так и собственного, вектором совершенствова-
ния системы контроля уровня сформированности 
профессиональной компетентности является модуль-
но-рейтинговая система контроля, стимулирующая 
регулярную учебную работу студентов в течение все-
го семестра. Эта система обладает следующими дос-
тоинствами: резко возрастает роль текущего и проме-
жуточного контроля; повышается достоверность по-
лучаемой оценки; в полном объеме реализуются орга-
низационные и контролирующие функции; система 
рейтинга согласуется с внутренними источниками 
развития студентов. 

Среди форм, методов и средств обучения, обес-
печивающих совершенствование процесса подготовки 
высококвалифицированных специалистов, на первый 
план сегодня выходят информационно - коммуника-
ционные технологии, активизирующие учебно-
познавательную деятельность студентов на всех эта-
пах учебного процесса: мотивационно-целевом; 
предметно-содержательном; процессуально - познава-
тельном; контрольно-коррекционном.  
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Изучение вредных воздействий химических и 

физических факторов окружающей среды на организм 

становится все более приоритетным в силу значи-
тельного роста связанных с ним заболеваний и функ-
циональных нарушений. Производственная деятель-
ность человека повышает контакт с соединениями 
тяжелых металлов, пестицидами и др. Патогенный 
эффект их зависит от длительности поступления в 
организм, свойств химического вещества, путей и 
скорости выведения, образования или комплексов в 
организме, метаболической трансформации и т.д. 


