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сказывает приемлемость таких понятий как «экономическая политика» для всех составляющих, из которых 
складывается термин «государство». 

Несомненным достоинством символа монады надо признать свойство компактифицировать сотни томов, 
написанных по темам «Политическая экономика» и «Экономическая политика» в два «островка» на симво-
ле. Такая же компактификация возникает при анализе любой другой философской пары, например, боль-
наслаждение, рождая при этом такие понятия как «наслаждение от боли», которое принять называть мазо-
хизмом, и «боль от наслаждения», которое описано в многотомье Фрейда. 

Интересен вопрос - а может ли монада проанализировать отдельно такое понятие как экономика? Для 
этого нужно в этом понятии сформировать философские противоположности - например, легальную и тене-
вую экономики (Рис. 2): 

 

 
 
Рис. 2. Монада как неразрывное единство теневой и легальной экономик 
 
Функции островков такой монаде играют контрафактные и легальные товары. Ряд экономистов убежден 

в том, что экономика, в которой теневая экономика преобладает перед легальной, больная окончательно и 
выздоровлению не подлежит. Монада, на этот пессемистический диагноз смотрит по-другому. Какое бы 
преимущество не имела бы теневая экономика над легальной, это явление временное, это скорее болезнь, а 
не суицидальный приговор. Более того, на всем протяжении развития экономики, согласно монадной моде-
ли, доля теневой экономики будет сокращаться, а доля легальной экономики - увеличиваться. Линию, разде-
ляющую теневую и легальную экономики, в философии, правда, по другому поводу, называют линией де-
маркации [1]. Создание набора технологий, позволяющих разделять внешне неотличимые друг от друга из-
делия из противоборствующих экономических лагерей, в рамках классической документальной и объектив-
ной идентификаций оказалась объективно невыполнимым требованием. Например, при использовании объ-
ективной идентификации, когда на идентифицируемое изделие наносится цифровая информация, приводит 
к тому, что налоговая инспекция, сверяя номер на изделии с базой данных от предприятий, выпускающих 
эту продукции, и находя такие номера в базе данных, делает формальное заключение о легальности изделия. 
На самом деле под одним и том же номером на рынке могут существовать десятки других изделий, выпу-
щенных теневой экономикой. Но монада, как символ, убеждает всех нас, что линию демаркации между те-
невой и легальной экономиками можно создать и надежно отличать контрафактные и легальные товары. 
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Современное общество трудно представить без постоянно обновляющихся технических новинок и раз-

нообразных информационных ресурсов, которые востребованы во многих сферах человеческой деятельно-
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сти, в том числе и образовательной. Школа за последнее десятилетие старается не отставать от времени. В 
образовательном процессе нашла применение компьютерная техника, завоёвывает позиции интерактивная 
доска, находят применение различные информационные ресурсы. 

Школа всегда являлась как источником, так и потребителем информационных ресурсов и в результате 
всего спектра своей деятельности создавала и поглощала множество информационных потоков. В глобаль-
ном смысле под информационными ресурсами мы понимаем идеи человечества и указания по их реализа-
ции, накопленные в форме, позволяющей их воспроизводство [4]. В то время, когда информатизация обще-
ства, не коснулась образования, носителями информации служили книги, в частности, учебники, документы, 
регламентирующие и регулирующие учебный процесс на бумажных носителях. 

В обществе отслеживается следующая тенденция: чем больше расход информационных ресурсов, тем 
больше их рост. Как следствие этого понадобились альтернативные источники информации и технические 
средства, которые справляются с мощными информационными потоками. Так современные информацион-
ные ресурсы стали востребованы и в образовании и их развитие позволило: 

 превратить образовательную деятельность в глобальную человеческую деятельность; 
 сформировать внутригосударственный рынок образовательных услуг; 
 образовать всевозможные базы данных различного уровня (от уровня отдельного образовательного 

учреждения до уровня государственных структур, занимающихся вопросами образования и образовательной 
политики); 

 повысить обоснованность и оперативность принимаемых решений за счет своевременного использо-
вания необходимой информации. 

С. М. Авдеева отмечает, что «активное использование цифровых образовательных ресурсов, индивидуа-
лизация учебной работы школьников невозможны без формирования цифровой информационной среды 
школы» [1, с. 176]. Это предполагает, что следующим шагом информатизации образовательных учреждений 
является «глобализация» имеющихся в школе информационных ресурсов и программных средств. Данный 
процесс осуществляется путём объединения информационных ресурсов, таких как сайты, образовательные 
среды, базы данных, созданные образовательные продукты для их комплексного использования в образова-
тельной и воспитательной деятельности школы. Появляется необходимость в организационно-
упорядоченной, взаимосвязанной совокупности средств и методов информационных технологий, а также 
используемых для хранения, обработки и выдачи информации ресурсов в интересах достижения поставлен-
ных образовательных целей [3], то есть в информационной системе. 

Более тысячи школ города Москвы подключились к городской школьной информационная система 
(ГШИС). В рамках данной системы осуществляется интерактивное взаимодействие администрации школы, 
учителей, родителей и учеников, контролируется посещаемость учащихся, организуется информирование 
родителей с использованием возможностей электронной почты и мобильных средств связи, предоставляется 
возможность создания и использования в учебном процессе электронных журналов и дневников. 

Рассмотрим функционал информационной системы, возможности его использования и влияние на каче-
ство учебного процесса. 

Важнейшим элементом информационной системы является электронный дневник учащегося. Посред-
ством дневника учащийся получает информацию о домашних заданиях, а родители достоверную информа-
цию об успеваемости. Также посредством подключения к электронному дневнику осуществляется опера-
тивное взаимодействие с учеником учителя, учителя с родителями. Имеется возможность создания и под-
держки электронного портфолио, в котором содержится информация не только об учебной деятельности, но 
и о результатах внеурочной занятости учащегося. 

Использование функционала электронного дневника позволяет устранить так называемый «испорченный 
телефон» в информационной цепи учитель - ученик - родители, так как первичная информация, предназна-
ченная для родителей, искажается при передаче её через учащегося, и в результате родители получают вто-
ричную информацию, то есть не всегда достоверную. У учителя появляется возможность предъявления до-
машних заданий в различной форме, как путём перечисления номеров из учебников, так и прикрепления 
разнообразных заданий в файлах. У учащегося повышается уровень ответственности и самооценка, так как 
его успехи и неудачи оперативно контролируются родителями и при их взаимодействии с учителем все про-
блемы решаются своевременно. При этом для повышения уровня самооценки предоставляются ресурсы 
электронного портфолио, отражающие успехи учащегося не только в школе, но и за пределами учебного 
учреждения. Также необходимо отметить, что при обращении к данной информационной системе родители 
могут получить интересующие их сведения только о своём ребёнке, информация о других учащихся для них 
закрыта, что свидетельствует о том, что данная информационная система функционирует в соответствии с 
Российским законодательством в сфере защиты информации [5]. 

Если электронный дневник является информационным ресурсом, предназначенным для учащихся и их 
родителей, то электронный журнал служит рабочим инструментом учителя. При систематической работе с 
электронным журналом учитель заявляет тему урока и информирует о пройденном на уроке учебном мате-
риале, что очень актуально для учащихся, отсутствующих на этом уроке, и их родителей. В конце урока 
учитель заходит в раздел «Домашнее задание», где имеет возможность прикрепления любой информации, 
что экономит учебное время, так как если предъявленная учебная задача не сформулирована на доступном 
для всех учеников носителе, то надо диктовать её текст. 
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Несомненным преимуществом электронного журнала является его доступность с любого компьютера и в 
любое время, что даёт возможность учителю проанализировать результаты своей работы в методический 
день, когда доступ к рабочему компьютеру невозможен. Также это преимущество позволяет избавиться от 
проблемы выставления оценок многими учителями в один журнал, что бывает в конце четверти, полугодия, 
триместра. Если учитель работает в кабинете, где к Интернету подключён один компьютер, а в его «окна» 
по расписанию проводит уроки другой учитель, то есть возможность заполнения электронного журнала из 
свободного кабинета, что экономит время учителя. 

Особое место в электронном журнале занимает система выставления оценок. Во-первых, оценку легко 
исправить, во-вторых, существует возможность комментирования оценки, в-третьих, с помощью цвета про-
изводится выделение вида оценки, что позволяет увидеть, за что она выставлена (работа на уроке, домашнее 
задание, тест, контрольная работа и т.д.). 

Если функции выставления оценок, записей домашних заданий и тем уроков присущи как для электрон-
ного, так и для обычного журнала, то формирование электронного портфолио учителя, проведение анализа 
успеваемости являются новыми возможностями журнала. Учитель в случае необходимости получает сфор-
мированный отчёт за указанный период в форме графика, что избавляет его от рутинной работы. 

Остановимся на преимуществах «электронного расписания». В эпоху отсутствия электронных ресурсов 
ученик мог узнать расписание уроков только посетив школу. Если ребёнок заболел, а расписание измени-
лось, или уехал с родителями, то существует высокая вероятность того, что учащийся так его и не узнает, 
что при посещении школы вызовет дискомфорт. Электронное расписание позволяет обойтись без этих от-
рицательных эмоций. Родители могут контролировать время возвращения своего ребёнка домой, зная, 
сколько у него в день уроков. Недисциплинированные ученики лишаются возможности сослаться на незна-
ние расписания в случае неподготовленности к уроку. 

В качестве пользователей информационной системы помимо учителей, учеников и родителей выступают 
представители администрации школы. В управлении учебным процессом информационная система имеет 
как непосредственную, так и опосредованную функцию. Непосредственная функция предполагает исполь-
зование возможностей информационной системы самим администратором, например, создание аналитиче-
ского отчёта по одному из направлений по ряду классов и предметов, создание отчётов для вышестоящих 
организаций. Опосредованная функция предполагает использование индивидуальных отчётов, подготовлен-
ных учителями при помощи информационной системы для создания администратором сводного отчёта. 
Необходимо отметить, что информационная система обеспечивает администратора достоверной, оператив-
ной информацией, позволяет «гораздо быстрее реагировать на текущие изменения (буквально в режиме ре-
ального времени) в образовательном процессе, сократив время между событием и управленческим решени-
ем до минимума, что, в свою очередь, делает принятые решения своевременными, актуальными» [6, с. 105]. 

Особое место в информационной системе занимает организация информирования и общения пользовате-
лей. Информационные каналы разнообразны: мобильная связь (SMS-сообщения), внутренняя почтовая си-
стема, электронная почта. Необходимость многообразия информационных каналов возникает по причине 
обмена информации между разными группами пользователей и целей информирования. Например, инфор-
мация об изменении расписания поступает учащимся по внутренней почтовой системе, что позволяет их 
информировать своевременно. Информация об отсутствии учащегося в школе поступает родителям в форме 
SMS-сообщения, что позволяет своевременно предотвращать прогулы. Информирование родителей о роди-
тельских собраниях можно организовать по электронной почте, которую родители могут просмотреть как на 
работе, так и дома. 

Перечислив функциональные возможности информационной системы, сделаем краткие выводы о том, 
как они влияют на повышение качества образования. 

1. Учащиеся получают систематизированную информацию по результатам своей учебной деятельности, 
что повышает мотивацию и позволяет выстраивать свою успешную образовательную траекторию, получая 
помощь от учителей-предметников, классного руководителя и родителей, занимающих активную позицию в 
области образования своего ребёнка. «Процесс обучения становится прозрачным и понятным, что ощутимо 
влияет на мотивацию учащихся и повышает качество образования» [7, с. 66]. 

2. Учителя-предметники имеют прямой канал связи, как с учениками, так и с родителями, что позволяет 
максимально индивидуализировать обучение. В свою очередь, администрация школы получает достовер-
ную информацию о качестве работы учителя, что позволяет в случае возникновения проблем, оказать сроч-
ную методическую помощь. Для учителей появляются следующие возможности: «использование техноло-
гий индивидуального обучения, дистанционных форм обучения, вариативности содержания образования, 
привлечение родителей и других участников образовательного процесса к различным аспектам учебного 
процесса» [6, с. 102]. 

3. Классный руководитель, проводя анализ успеваемости класса, вовремя реагирует на снижение успе-
ваемости, проводит индивидуальные беседы с учащимися, взаимодействует в системе педагогической под-
держки с учителями - предметниками. Несомненные преимущества: «существенная экономия времени клас-
сного руководителя; оперативное донесение информации до родителей учеников; доведение до родителей 
информации об успеваемости и поведении ребёнка» [7, с. 68]. 

4. Администрация учебного учреждения имеет возможность оперативного контроля учёта успеваемо-
сти, как по отдельным ученикам, так и по классам, получает «мониторинг состояния образования в шко-
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ле» [6, с. 103], что позволяет повысить эффективность принимаемых управленческих решений. Проводит 
сравнительный анализ работы учителей, что позволяет организовать семинары и мастер-классы в контек-
сте проблемных зон. 

Хочется также отметить, что «с развитием информационных технологий в России документооборот 
предприятий имеет нарастающую тенденцию перехода от бумажной формы к электронной» [2, с. 26]. Ещё в 
2005 году С. О. Белык, в своей статье «Использование электронного журнала в работе учителя» [2], отмеча-
ет в качестве недостатка использования электронного журнала «необходимость ведения двух копий класс-
ного журнала - в электронной и традиционных формах» [Там же, с. 29]. Данная мысль получает развитие в 
статье «Электронный журнал и виртуальный дневник ученика: комплексная информационная система для 
современной школы» [7], где авторы пишут не а двух, а о трёх копиях классного журнала, отмечая «затраты 
на бумагу и потери времени педагогов» [Там же, с. 65]. Но, к сожалению, эта ситуация не изменилась и к 
2012 году. Авторы статьи «Электронный журнал - новые возможности управления» [6] указывают, что «ос-
новной задачей администрации на этапе внедрения электронного журнала становится минимизация влияния 
сдерживающих факторов, главный из которых - дополнительная нагрузка на учителей-предметников, класс-
ных руководителей» [Там же, с. 104]. В качестве одного из условий авторы статьи [6] предлагают заполнять 
традиционные (бумажные) журналы не по «классам», а «по учителям», что сократит время на лишние копии 
и поиск нужного журнала. Другое условие, которое позволит полностью вытеснить бумажный журнал и 
дневник - система сохранения данных на съёмном носителе, что должно стать первоочередной задачей для 
заместителя руководителя по информационным технологиям. Если данные не могут быть потеряны по при-
чинам отказа работы системы безвозвратно, то дневник заменяет ведомость, в которую проставляются толь-
ко четвертные (триместровые) и годовые оценки. 
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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА  

КАК ПРИОРИТЕТНОГО КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА 
 

Проблематика исследования видится в необходимости обеспечения эффективности развития эмпатиче-
ского потенциала студентов университета. Актуальность данного вопроса обусловлена не только социально-
экономическими и политическими преобразованиями в обществе, но и прежде всего значимостью проблемы 
для будущих специалистов. 

Профессионально-производственная сфера в современном обществе представляет собой уже не техно-
кратическое, а гуманитарное поле человеческого взаимодействия. Ученые, занимающиеся анализом профес-
сиограм специалистов В. С. Кагерманьян, В. Ф. Хотеенкова, Ю. П. Господарик и др. утверждают, что в про-
фессиональной области лишь 15% успеха можно отнести за счет чисто технических знаний и около 85% - за 
счет взаимопонимания между коллегами [3, с. 138]. Такой подход предполагает, что еще в процессе профес-
сиональной подготовки студент должен приобрести опыт эффективного взаимоотношения между партнера-
ми по общению. Как подтверждается рядом исследований [2; 4; 6; 7], конкурентоспособность современного 
специалиста зависит не только от овладения им своей будущей специальностью, но и во многом определя-
ется его умением эффективно общаться, невозможным без высокого уровня развития эмпатического потен-
циала. Проблема развития эмпатического потенциала - это проблема взаимоотношения и взаимодействия 
людей. При этом высокая степень развития данного вида потенциала позволяет адекватно понимать, эмоци-
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