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чну основи, на всі ті моральні і матеріальні питання, які з 
нею пов’язані. Крім того, у процесі професійної орієнтації 
необхідно також виховати в учня моральну готовність до 
обраної професії навіть у тому випадку, коли вона не є 
конкурентоспроможною, але потрібна суспільству. 

Вище було розглянуто лише окремі перспективні на-
прями оновлення фізичної освіти. Необхідно відзначити, 
що дослідження можливостей оновлення фізичної освіти 
повинні мати системний характер, при цьому особливе 
місце у цих дослідженнях належить виробленню методоло-
гічних підходів, зосереджених на філософських та соціаль-
них засадах освіти. У більшості країн світу сфера освіти, 
що найбільшою мірою визначає рівень розвитку суспільст-
ва, є національним пріоритетом. У нашій країні цього ще 
не відбулось. Тому нам, освітянам і науковцям, потрібно 
згуртувати українську націю навколо проблем освіти і роз-

глядати їх на професійному рівні у відповідності до чинно-
го законодавства. 
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«Обычно мы так сильно сосредотачиваемся на вещах 
(произведения науки), которые исследуем, что остальное, 
иногда намного существеннее, не замечаем. Особенно это 
касается вещей, которые уж очень отличаются от обык-
новенных, повседневных, так что их считаем невероят-
ными. Настоящего внимания заслуживают как раз только 
невероятные вещи. Когда окажется, что неожиданные, 
необыкновенные вещи еще и осуществимы, то такие ис-
следования обычно являются большим шагом вперед» 

Ганс Селие, 1964  

Введение 
Мотивацией для написания данной статьи оказался 

почин Международного академического общества Михаи-
ла Балудянского, г. Кошице, Словакия, которое недавно 
решило издавать научный журнал «ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ. Наука, техника, искусство», в честь вы-
дающего педагога, народохозяйственника, юриста, осново-
положника и первого ректора Петербургского университе-
та Михаила Балудянского (1769-1847), который родился в 
Восточной Словакии и учился в Кошицком университете. 
Этот журнал должен быть как-будто символическим про-
должением международного сотрудничества и общения 
преподавателей университетов в настоящее время так, как 
это представлял и делал в свое время и Михаил Балудян-
ский. В данном журнале сотрудники университетов могут 
делиться своим опытом и публиковать свои инновацион-
ные работы в области науки, техники и искусства.  

Почему такое общее название журнала? 
Разве он может являться специализированным в та-

ком широком масштабе? Будет ли интересным для широ-
кого круга специалистов? 

Я думаю что да, но вначале немного из истории науч-
ных журналов. 

Эксплозия публикаций  
В 1665 появились первые два научные журналы: 

Philosophical Transactions в Лондоне и Le journal des 
sapants в Париже, с этого все и началось. В 1700 издава-
лось пока только пять научных журналов, но в 1900 году 
уже 10 000, в 1960 году почти 100 000. В последующих 
годах примерно каждых 15 лет количество научных журна-
лов увеличивалось в два раза.  

Это колоссальное наращивание должно затормозится 
и уже в настоящее время это так и происходит. Научные 
сотрудники уже не в силе прочитать большое количество 
статей по своей специальности, не говоря о том, чтобы еще 

и хорошо продумать прочитанное. Кроме того, статьи мно-
го раз неоправданно чрезвычайно объемные, хотя редакции 
журналов ограничивают количество страниц статей. Итак, 
автор разделив статью на две с необходимым введением и 
заключением, печатает две статьи в двух последующих 
номерах журнала. Все довольные, и редакции журналов, и 
автор, но две статьи забирают намного больше места. Здесь 
можно привести примечание Б. Паскаля в конце одного из 
его писем: «Извините, что письмо такое длинное, но у 
меня нет времени написать Вам более краткое».  

Иногда найти информации об интересующем нам во-
просе (и при использовании ИТ) намного сложнее, чем 
решить данный вопрос повторно (Й.Д.Бернал). Инноватив-
ные, передовые мысли, содержащиеся в статьях, завалены 
инфляцией других «научных статей». Большое количества 
публикаций в научных журналах припоминает как-будто 
соревнования в публикациях, которые, по словам В. Коур-
ганоффа припоминают больше борьбу за проживание (по-
лучение гонорара), чем за развитие науки. 

Как раз журнал «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. Наука, 
техника, искусство», хотя и довольно широко спектраль-
ный, будет направлен как раз на тенденции развития, на 
инновации. 

Тенденции развития 
Если принять, что в наши дни наиболее продуктив-

ный возраст человека в одном поколении достигает к 
40 годам, и измерять этим возрастом количество поколе-
ний, живущих на каком-то интервале времени, то мы мо-
жем оценить тенденции развития цивилизации. 

На интервале последних 40 000 лет из 1000 поколе-
ний: 

• более 800 поколений существовали без создания 
искусственных жилищ (в лесах и пещерах); 

• лишь 120 поколений знают и используют колесо; 
• около 55 поколений знают и используют закон Ар-
химеда; 

• около 40 поколений используют водяные и ветря-
ные мельницы; 

• около 20 поколений знают и используют часовые 
механизмы; 

• около 10 поколений знакомы с печатным словом; 
• 5 поколений перемещаются на пароходе и по же-
лезной дороге; 

• 4 поколения используют электрический свет; 
• 3 поколения перемещаются на автомобиле, исполь-
зуют телефон и электропылесос;  
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• 2 поколения перемещаются на самолете, использу-
ют радио или холодильник; 

• только современное поколение впервые вышло в 
Космос, использует атомную энергию, пользуется 
настольным и носимым компьютером, принимает и 
передает аудио-, видео- и специальную информа-
цию по всему земному шару через искусственные 
спутники. 

В ХХ веке создано 90% всех знаний и всех материальных 
ценностей, накопленных за всю историю человечества! 

Мы видим также, что информационная емкость, мас-
штаб и ответственность решаемых проблем кардинально 
меняются!  

Естественно возникает вопрос: 
• способен ли мозг человека и далее справляться со 
стремительно возрастающим объемом знаний? 

• способен ли он распознавать возможные (в том 
числе и медленно развивающиеся) катастрофы и 
надежно предотвращать их или противостоять им? 

• способен ли человек уверенно строить свое буду-
щее в направлении гармонии и прогресса? 

• способно ли человечество изобрести (или открыть 
заново) сами критерии гармонии и прогресса? 
Удивительным фактором является то, что за послед-

ние несколько десятков и даже сотен тысяч лет (!) мозг 
человека не изменился как биологический объект. Устрой-
ство мозга и, по-видимому, принципы его работы сохрани-
лись такими же, какими были, скажем, 40 000 лет назад. 

Можно предположить, что мозг, как и многие биоло-
гические объекты Природы, оказался созданным с огром-
ной «функциональной избыточностью». Природа чрезмер-
но щедро использует этот принцип для продления жизни 
всего живого, например, через распространение семени 
живого, через поддержание численности биопопуляций. 
Однако биологическая избыточность мозга сама по себе не 
создает качество мышления. 

Качество мышления может изменяться в широком 
диапазоне и зависит от качества обучения, от его содержа-
ния. Современные технологии обучения и содержание обу-
чения не свободны от принципиальных недостатков. По 
этой причине и, конечно, под влиянием социальной среды, 
общество еще развивается больше по «биологическим» 
стохастическим законам. В настоящее время это, грубо 
говоря, недопустимое расточительство. Человечество в 
пустую растрачивает свой интеллектуальный потенциал из-
за плохой организации нашего мышления. В наши дни, как 
и тысяч лет назад, в основе мышления лежит метод проб и 
ошибок, метод случайного угадывания хоть какого-нибудь 
решения. Как говорят, «каждый учится на своих ошиб-
ках (если учится, конечно), но лучше учится на ошибках 
других».  

Поговорка интересна, но в настоящее время уже не 
очень годится, так как ошибок, по сравнению с успехами, 
чрезвычайно много. Значить не логичнее учиться на ус-
пехах, чем на ошибках?! 

Необходимо осуществить «расчистку» мышления от 
негативных стереотипных представлений об исходной за-
даче и о целях ее решения. Многие виднейшие изобретате-
ли признались, что к результату решения задачи пришли 
как раз потому, что они не являлись специалистами в дан-
ной области. Решение проблем, как правило, находится в 
противоположном направлении тому, по которому идут 
исследователи. Здесь можно привести известный афоризм: 
«Все знают, что это нельзя сделать; потом появится 
кто-то, кто не знает, что это нельзя сделать и сдела-
ет это».  

И так как раз специализация данного журнала будет 
направлена на новые, инновативные, нетрадиционные ре-
шения несущих проблем в области науки, техники, искус-
ства, которые каким-то образом могут оказать влияние на 
тенденции их развития.  

В первую очередь журнал должен быть большим вы-
зовом, особенно для молодых преподавателей и научных 
сотрудников, докторантов и студентов, которые еще не 

заряженные «негативными стереотипами», не ограничен-
ные правилами, методиками, стандартами и т.п., их реше-
ния свободные от всех ограничений и много раз даже очень 
большие по новизне – если хочешь сделать что-то 
большое, сделай это в первые 10 лет (рис. 1), (может быть 
помните эту картину из моей статьи «Инновации в учебном 
процессе с учетом человеческого фактора» из предыдущего 
сборника).  

Конечно инновативные решения молодых «науковців» 
(а «науковці» молодые всю свою жизнь, у них столько рабо-
ты, что им некогда стареть), иногда приближаются даже к 
фантастике, к сказкам. Но разве это плохо? Наоборот!  

 
Рис. 1 

Известный писатель научной фантастики Жюль Верн 
в свое время сказал: «Все, что человек способен предста-
вить в своем воображении, другие сумеют воплотить в 
жизнь». 

Таблица «успеха» предсказаний писателей-фантастов по 
Г. Алтшуллеру  
Судьба фантастических идей 

Сбылось 
Подтвердилась 
принципиальная 
возможность 

Оказались 
ошибочными 
или неосуще-
ствимыми 

Автор 
Общее 
кол-во 
новых 
идей 

Кол-
во %  %  % 

Ж. Верн 108 64 59 34 32 10 9 
Г. Уэллс 86 57 66 20 23 9 11 
А.Беляев 50 21 42 26 52 3 6 

Такие результаты инновативных предсказаний и сте-
пени их реального воплощения не найти не в одном НИИ.  

К сожалению не все «серьезные» научные журналы 
согласятся публиковать такие уже «очень инновативные 
работы», где иногда все наоборот, опасаются, что потеряют 
свою «серьезность». 

Да, опорочить необычную идею не трудно. А вот 
найти в ней зародыш рационального способен не каждый. 
Тем, кто любит заранее бездоказательно говорить, что дело 
«не пойдет», можно напомнить эпизод с первым парово-
зом. Когда готовились его пустить, одна бабуля из числа 
зевак «авторитетно» заявила:  

«Что вы, родимые, чтобы такая махина да сама по-
ехала?» 

Но паровоз пошел, и тут же поправилась: 
«Теперь он не остановится»! 
В журнале «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. Наука, 

техника, искусство» такие инновативные работы опубли-
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куют. Пусть они будут предметом обсуждения и споров, в 
подобии, как и работы и лекции Михаила Балудянского 
уже с первых дней его пребывания в Санкт-Петербурге 
были предметом обсуждения и споров, но все равно были 
очень популярными и, наконец, и результативными. Если 
опубликованные статьи в журнале станут причиной их 
обсуждения, то их будут и цитировать, а количество цитат, 
между прочем, один из главных показателей качества рабо-
ты университетов.  

Идеалистический почин? Да.  
Но каждый, хотя и маленький шаг к идеальному, яв-

ляется успехом. А для данного журнала успехом будет 
факт, если хотя бы одна статья будет инновативного харак-
тера и каким то образом повлияет на тенденции развития 
образования, науки, техники, искусства. 

В данном журнале также не против опубликовать ра-
боты, которые авторы уже опубликовали раньше, но их 
работы в то время не принесли таких результатов, каких 
они были достойны. Просто тогда еще не назрело на их 
инновативность время. Или, как говорят, «они не оказа-
лись в необходимое время, в необходимом журнале, а 
тот не оказался в руках необходимых людей». Может 
быть их поправить, дополнить новыми достижениями и 
снова опубликовать. 

Скажете, что это не этично? Может быть вы правы. 
Такие требования, что касается публикаций, приведены в 
большинстве журналов. 

Но разве это не намного больше этическое преступ-
ление оставить эти ценные решения проблем забытыми в 
запыленных журналах в складских помещениях библиотек?  

С другой стороны в умных поговорках веков можно 
найти и такое:  
§ новое – это хорошо забытое старое, 
§ иногда нужно сто раза крикнуть, чтобы тебя 

один раз услышали, 
§ кто много стреляет, легче попадает и никто не 

спрашивает, сколько вы стреляли, а сколько раз 
попали (рис. 2)! 

Заключение 
Вся необходимая информация о журнале 

«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. Наука, техника, искусст-
во» будет дана на сайте www.masmiba.sk, который, по 
словам представителей Международного академического 
общества, будет введен в действие в сентябре 2008.  

 
Рис. 2 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Побудовано модель процесу розвитку інформатичної компетентності студентів економічного профілю. Модель роз-
роблено на основі цілісного, системного, компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів до орга-
нізації педагогічних процесів. 

Ключові слова: інформатична компетентність, модель розвитку. 

Інформатична компетентність – це інтегративне утво-
рення особистості, яке інтегрує знання, уміння, навички у 
галузі інформатики та комп’ютерної техніки і виявляється 
у прагненні, здатності і готовності до ефективного засто-
сування сучасних засобів інформаційних та комп’ютерних 
технологій для розв’язання завдань у професійній діяльно-
сті і повсякденному житті, усвідомлюючи при цьому зна-
чущість предмету і результату діяльності. У роботі [2] на-
ведено та охарактеризовано структуру інформатичної ком-
петентності та зміст кожного з виділених її компонент: 
мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, ціннісно-реф-
лексивного, емоційно-вольового. 

Інформатична компетентність студента характеризує 
ступінь освоєння студентом компетенцій у галузі інформа-

тики, необхідних для діяльності в інформаційному просто-
рі. Інформатична компетентність динамічна; вона передба-
чає функціонування, тобто постійну зміну та розвиток; 
саме у властивостях, зв’язках, функціях та їх взаємодії по-
лягають витоки розвитку інформатичної компетентності як 
цілісної системи. Враховуючи, що ця система не піддається 
безпосередньому спостереженню, а виявляється опосеред-
ковано в процесі і результаті діяльності, тому для її ви-
вчення використовують метод моделювання, який дозволяє 
абстраговано виразити сутність досліджуваного явища. 

Метою даного дослідження є побудова структурно-
функціональної моделі процесу розвитку інформатичної 
компетентності студентів-економістів. Модель розроблена 
на основі цілісного, системного, компетентнісного, діяль-


