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Тематика квестов может быть самой разнообразной, а проблема-

тика отличаться разной степенью сложности.  

Технология веб-квестов помогает студентам структурировать  и 

трансформировать информацию для решения определённых задач и, 

таким образом, продемонстрировать понимание темы на основе не 

простого пересказа, а рассказа, сделанного на основе материалов из 

различных интернет-источников и используя новый формат: создание 

презентации, плаката, видеоролика, виртуальной выставки, научного 

исследования (используя изучение различных явлений, открытий, фак-

тов на основе уникальных он-лайн источников) и т. д.   

Разработав веб-квест к определенной теме, преподаватель сможет 

не только сделать процесс обучения и контроля увлекательным и со-

временным, но и значительно сэкономить время, используя свои разра-

ботки в последующие годы. 
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Наверное, если задать вопрос студентам, зачем читать тексты, то 

вполне вероятно, что вы получите ответ: для того, чтобы ознакомиться 

с новой информацией и максимально точно её запомнить. 

Но мы считаем, что преподаватели не согласятся с тем, что их ра-

бота с текстовым материалом сводится к тому, чтобы требовать от сту-
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дентов простого его запоминания и воспроизведения, хотя и эти про-

цессы имеют право на существование в образовательном процессе. 

В частности, с опорой на иностранный текст можно выполнять 

различные языковые упражнения и таким образом вводить новые лек-

сические и грамматические структуры.  

Однако если мы хотим, чтобы студенты умели действовать само-

стоятельно и приобрели опыт личной ответственности, нужно исполь-

зовать технологии обучения, которые бы развивали критическое мыш-

ление и умение сравнивать, анализировать, классифицировать, мыс-

лить абстрактно, например технологию развития критического мыш-

ления через чтение и письмо, разработанную в конце XX в. в США.  

Эта  технология не ставит своей целью как-то разукрасить заня-

тие, а имеет определённую структуру, в основу которой заложены  раз-

вивающие и воспитательные цели. Занятие, которое проводится по 

данной технологии, строится по соответствующей технологической 

цепочке: вызов – осмысление – рефлексия.  

У каждой стадии свои цели и задачи, которые определяют выбор 

соответствующих приемов. 

Первая стадия – «вызов» – активизация у учащихся уже имею-

щихся знаний по изучаемому вопросу, пробуждение интереса к теме, 

определение целей изучения предстоящего учебного материала. 

Вторая стадия – «осмысление» – получение новой информации. 

При этом осуществляется непосредственная осмысленная работа уча-

щегося с текстом. На этом этапе преподаватель использует такие ак-

тивные методы работы, как «фишбоун», «инсерт», «идеал». 

Третья стадия – «рефлексия» – размышление. Пожалуй, самый 

важный, но и самый сложный для осуществления этап. Учащиеся пе-

реосмысляют собственные представления с учётом вновь приобретен-

ных знаний. У них формируется личностное отношение к тому матери-

алу, который они изучают. Если правильно организовать процесс, то 

происходит не только приращение знаний, но и качественное измене-

ние ранее существовавших. На этом этапе наиболее эффективными 

можно считать следующие приёмы: в устной форме диалоги (препода-

ватель – студент, студент – студент); верные и неверные утверждения; 

дискуссии; круглые столы; игровые методы, в письменной форме – 

вопросы; открытые предложения; согласие или несогласие с предло-

женными вариантами; представление информации в виде таблиц, диа-

грамм, графиков, кластеров; написание сочинений, эссе, синквейнов. 

В заключение отметим, что используя все допустимые средства для 

формирования навыков вдумчивого и рефлексивного чтения, мы учим 

студентов не просто владеть некоторым объёмом информации, а крити-
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чески её оценивать и моделировать, а это те качества, от которых зача-

стую зависит профессиональная успешность будущих специалистов.  
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30 июня 1848 г. было утверждено Положение, по которому выс-

ший разряд земледельческой школы был преобразован в Горы-Горец-

кий земледельческий институт (ГЗИ) – высшее учебное заведение по 

образцу и структуре университета [1]. 

В связи с тем, что история ГЗИ достаточно изучена, целью рабо-

ты является определение основных направлений преобразований выс-

шего разряда Горы-Горецкой земледельческой школы в институт. 

Работа основана на использовании как общенаучных (анализ, син-

тез, логический), так и историко-генетического методов исследования.  

В § 1 Положения отмечалось, что в Горы-Горецком казённом 

имении учреждались земледельческий институт и при нём – земле-

дельческое училище и учебная ферма. Молодые люди, которые учи-

лись в институте, стали называться студентами (§ 6 Положения). Пре-

подавание в вузе продолжалось четыре года, в отличие от высшего 

разряда ГЗШ, где обучение длилось три года. 

В § 28 Положения определялись права выпускников института. 

Студенты, получившие на выпускных экзаменах не менее семи баллов 

из десяти возможных, пользовались званием действительных студен-

тов агрономии. Выпускники, набравшие не менее девяти баллов по 

экзаменам и написавшие «рассуждение» (дипломную работу), получа-

ли звание агронома. Студенты, получившие при окончательном экза-
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