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2057. Дефектология

7.  Д Е Ф Е К Т О Л О Г И Я

Развитие графо-моторных навыков у детей с умственной отсталостью, 
с задержкой психоречевого развития и с нарушениями опорно-двигательных 
функций
Дмитриева Наталья Алексеевна, учитель-дефектолог;
Петрова Татьяна Ивановна, учитель-дефектолог
ГКУ г. Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово»

Письмо — один из базовых школьных навыков, без эф-
фективного владения которым будущее обучение за-

труднено или просто невозможно. Это сложный инте-
гративный навык, объединяющий в единую структуру 
деятельности все высшие психические функции — вос-
приятие, память, мышление.

Л. С. Выготский отмечал, что овладеть письменной 
речью можно “… только при условии, если ребенок усвоил 
и выработал ряд приемов, вплотную подведших его к про-
цессу письма, подготовивших и неимоверно облегчивших 
для него владение идеей и техникой записи”.

Можно выделить основные направления работы по 
развитию мелкой моторики и подготовки руки к письму:

Нормализация мышечного тонуса.
При повышенном тонусе важно снять напряжение 

в кисти и напряжение мелких мышц. Используется рас-
слабляющий массаж (поглаживание, пошлепывание, 
контрастные процедуры: холод-тепло, использование 
массажных щеток, мячей, игры с грецкими орехами, с те-
стом, в тесто хорошо добавлять гречку, крупную соль). 
Нужны релаксирующие упражнения.

При пониженном тонусе — тонизирующие упраж-
нения (сжимать-разжимать резиновую игрушку, мяч, 
эспандер).

Развитие двигательных функций руки (способность 
к разным видам захвата, моторной ловкости, координации 
движений обеих рук, к выполнению серии движений, к пе-
реключению с одного движения на другое)

Важно:
− сначала даются упражнения для более крупных 

мышц;
− начинают со статических движений (удержание позы);
− динамические движения (кулак — ребро — ладонь);
− движения для пальцев.
Разучивать упражнения лучше индивидуально:

− начинать с ведущей руки;
− затем подключается другая рука;
− обе руки одновременно;
− упражнения хорошо сопровождать речью, но если ре-

бенок сбивается, тогда речевое сопровождение убирается.

Формирование графо-моторных навыков.
Данное направление можно разделить на несколько 

этапов.
1-й этап. Ребенок работает на нелинованном листе. 

Задача — добиться свободного движения кисти.
На этом этапе предлагается знакомить детей с видами 

и направлениями штриховки, шаблонами и трафаретами. 
Закрепить понятие о том, что шаблон — это внешний 
контур предмета, а трафарет — это внутренний контур. 
Полезно сочетать обводку трафаретов и шаблонов с раз-
личными видами штриховки. Необходимо научить ребенка 
рисовать различные изогнутые и ломаные линии в разных 
направлениях. Дети должны усвоить основные правила 
раскрашивания:

а) не заходить за контур;
б) не оставлять пробелов;
в) выполнять движение в одной плоскости.
Предлагается использовать различные виды копиро-

вания.
2-й этап. Работа детей в тетради в крупную клетку.
На этом этапе детей знакомят со структурой тетради 

(обложка, лист, страница, строка), учат копировать по 
точкам нарисованный педагогом образец.

3-й этап. Работа в тетради в мелкую клетку.
4-й этап. Работа в тетради в узкую линейку, где ребята 

учатся писать палочки, кружочки, крючочки и т. д.
Нормализация ориентировок в пространстве, зритель-

но-двигательной координации.
Последовательность работы на этом этапе должна 

быть следующей:
1. Ориентировка в схеме собственного тела.
2. Ориентировка в помещении.
На этом этапе следует сформировать у детей понятие 

об ограниченности пространства (правая стена — это то, 
что ближе к правой руке; впереди — передо мной; по-
зади — за моей спиной; верх — потолок над головой; 
низ — пол под ногами)

3. Ориентировка с поворотом на 180 ° (в схеме тела че-
ловека, сидящего напротив).

4. Ориентировка на плоскости.
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Для ребенка плоскостью на начальном этапе обучения 
является чистый белый лист нелинованной бумаги. Сна-
чала формируется понятие угла (правый верхний, правый 
нижний, левый верхний, левый нижний). Далее формиру-
ется понятие о центре листа.

5. Ориентировка в клетке, т. к. клетка является ма-
ленькой копией листа.

Работа ведется в аналогичной последовательности. На 
этом этапе полезно предлагать детям упражнения по ри-
сованию графических узоров.

6. От ориентировки в клетке переходим к ориенти-
ровке на листе бумаги в линейку.

Полезно предлагать задания в определенной последо-
вательности их выполнения.

7. Уточнение значения предлогов.
Работа над формированием буквенного гнозиза и зри-

тельного образа букв.
Последовательность работы по этому направлению 

должна строиться следующим образом:
1. Развитие зрительного гнозиса (узнавание).
2. Развитие зрительного анализа и синтеза.
3. Диференциация смешиваемых букв.
На этом этапе дети должны научиться находить кон-

турное изображение предметов, недорисованные контуры 
изображаемых объектов, выделять контурные изобра-
жения, наложенные друг на друга, распределение пред-
метов по величине, нахождение аналогичных предметов, 
дорисовывать незаконченные фигуры и симметричные 
изображения, находить различия в двух схожих картинках 
и т. д.

При изучении букв полезны следующие упражнения: 
выкладывание букв из палочек, их нахождение среди гра-
фически сходных, переконструирование букв, узнавание 
букв путем тактильного восприятия и др.

Для воплощения всех этих направлений требовалась 
конкретная программа, которая бы учитывала все пере-
численные этапы развития мелкой моторики и подготовки 
руки к письму, а также строилась на следующих прин-
ципах:

− системность; процесс, в котором взаимосвязаны, 
взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. 
Нельзя развивать лишь одно направление, необходима 
системная работа.

− взаимодополняемость; комплексный процесс, в ко-
тором развитие одних функций определяет и дополняет 
развитие других функций.

− соответствие возрастным и индивидуальным воз-
можностям;

− адекватность требований и нагрузок;
− постепенность; следование от простых и доступных 

заданий к более сложным, комплексным.
− повторяемость материала, позволяющая формиро-

вать и закреплять механизмы реализации функции.
Изучение уровня развития графо-моторных навыков 

и других вспомогательных процессов проводился по сле-
дующим критериям:

1. Определение ведущей руки. (Проводилась по пара-
метрам, предложенным М. М. Безруких, дополнительно 
применялась методика М. Озьяс).

2. Определение уровня развития мелкой моторики 
рук. (Использовались методики Н. В. Нижегородцевой 
и В. Д. Шадрикова, Н. О. Озерецкого и Н. И. Гуревич, 
а также мотометрический тест “Вырезывание круга” под 
редакцией Г. И. Сердюкова).

3. Определение уровня развития пространственных 
представлений. (Применялись материалы Т. А. Павловой).

4. Выявление трудностей зрительного восприятия. 
(Использовалась переработанная М. М. Безруких те-
стовая методика M. Frosig).

5. Определение развития графического навыка. (Про-
водилось по критериям, предложенным Н. В. Нижегород-
цевой).

Исходя из данных диагностики, чтобы добиться высо-
кого уровня развития мелкой моторики и подготовки руки 
к письму, мы поставили перед собой следующие задачи:

1. Формировать мотивацию обучения, ориентируясь 
на выполнение поставленных задач.

2. Развивать мелкую моторику и зрительно-двига-
тельную координацию.

3. Формирование пространственного восприятия, 
пространственных представлений.

4. Формировать мыслительные операции (анализ, 
синтез, обобщение, сравнение, классификация, ана-
логия).

5. Увеличить объем внимания, памяти.
6. Развивать речь.
7. Создать одинаковые условия для успешной подго-

товки руки к письму, как для праворуких, так и для лево-
руких детей.

8. Сохранение здоровья.
Обучение детей с УО проводится в два этапа:
1-й этап — подготовительный. Кроме предваритель-

ного обследования детей, главное внимание здесь уде-
ляется коррекции общей и тонкой моторики. Работу не-
обходимо проводить систематически со всеми детьми, 
ежедневно уделяя ей по 3–5 минут на занятиях учите-
ля-дефектолога, воспитателя, во время прогулок, игр.

Ребенка обучают новым способам штриховки: прямыми 
вертикальными штрихами (сверху — вниз), горизонталь-
ными (слева — направо), наклонными (сверху — вниз), 
клубочками (круговыми движениями руки, имитирую-
щими наматывание и разматывание нити), полукругами 
(чешуя у рыбы, черепица крыши и т. д.), крупными пе-
тельками. При этом нужно следить, чтобы штрихи выпол-
нялись одним движением руки в заданном направлении 
(сверху вниз, слева направо и т. д.); линия должна быть 
ровной с одинаковым нажимом, просветы одинаковой ши-
рины. Используются игровые упражнения, в которых тре-
буется проводить линии заданной формы, такие как “По-
пади в цель”, “Дорожки”. Детям предлагаются: рисование 
по точкам, дорисовывание незаконченного рисунка, копи-
рование рисунков с помощью копировальной бумаги.
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2-й этап — непосредственное обучение графическим 
навыкам. На этом этапе дети должны научиться:

1. Ориентироваться в тетради в крупную клетку.
2. Рисовать прямые линии, квадраты по точкам и без 

них.
3. Рисовать косые линии по точкам и без них, штриховать.
4. Рисовать дуги, овалы по точкам и без них.
На этом же этапе можно обучать ребенка штриховке 

с использованием элементов букв. В русской графике 
буквы состоят из небольшого количества элементов: ко-
роткая и длинная палочки, короткая и длинная палочки 
с закруглением внизу, палочка с закруглением вверху 
и внизу, удлиненная вниз петля, удлиненная вверх петля, 
левые и правые полуовалы, овалы. Таким детям трудно 
рисовать петельки, полуовалы и овалы. Главная задача 

при рисовании элементов букв для таких детей — осво-
ение их формы, при этом размер должен быть больше, 
чем это определяется нормативными требованиями при 
обучении детей письму в школе.

Графические упражнения приближены к условиям об-
учения письму в обычной школе: размеры штрихов и их 
форма соответствуют размеру и форме элементов букв.

Также данные занятия преследуют и другие цели — 
это тренировка внимания и памяти, формирование раз-
личных мыслительных операций (анализ, синтез, срав-
нение и т. д.), пространственное ориентирование.

Технология развития графических навыков заклю-
чается в системности и целостности всех форм деятель-
ности — специальных занятий, игр, режимных моментов, 
повседневного поведения.
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Использование инновационных приемов по развитию артикуляционной моторики 
в системе коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда 
с детьми, имеющими ТНР
Долгова Антонина Викторовна, учитель-логопед
МБДОУ Муниципального образования г. Саяногорск Д/С №  10 «Щелкунчик»

Мы правильно произносим различные звуки, как изо-
лированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, 

хорошей подвижности и дифференцированной работе ор-
ганов артикуляционного аппарата. Таким образом, про-
изношение звуков речи — это сложный двигательный 
навык.

Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу 
разнообразнейших артикуляционно-мимических дви-
жений языком, губами, челюстью, сопровождая эти дви-
жения диффузными звуками (бормотание, лепет). Такие 
движения и являются первым этапом в развитии речи ре-
бенка; они играют роль гимнастики органов речи в есте-
ственных условиях жизни. Точность, сила и дифферен-
цированность этих движений развиваются у ребенка 
постепенно.

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие 
и подвижные органы речи — язык, губы, небо. Артику-
ляция связана с работой многочисленных мышц, в том 
числе: жевательных, глотательных, мимических. Процесс 
голосообразования происходит при участии органов ды-
хания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, ме-

жреберные мышцы). Таким образом, говоря о специ-
альной логопедической гимнастике, следует иметь в виду 
упражнения многочисленных органов и мышц лица, ро-
товой полости, плечевого пояса, грудной клетки.

Артикуляционная гимнастика является основой фор-
мирования речевых звуков — фонем — и коррекции на-
рушений звукопроизношения; она включает упражнения 
для тренировки подвижности органов артикуляционного 
аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 
мягкого неба, необходимых для правильного произне-
сения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной 
группы.

Цель артикуляционной гимнастики — выработка пол-
ноценных движений и определенных положений органов 
артикуляционного аппарата, необходимых для правиль-
ного произношения звуков.

Для успешной коррекционной логопедической работы 
необходим комплексный подход к обучению и коррекции 
речевых нарушений. С этой целью должны быть объеди-
нены усилия всех специалистов, а также родителей детей, 
имеющих нарушения речи.
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Рекомендации логопеда родителям по проведению 
упражнений артикуляционной гимнастики:

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно 
ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закре-
плялись. Лучше выполнять упражнения 3–4 раза в день 
по 3–5 минут.

2. Каждое упражнение выполняется по 5–7 раз.
3. Статические упражнения выполняются по 10–15 

секунд (удержание артикуляционной позы в одном поло-
жении).

4. При отборе упражнений для артикуляционной гим-
настики надо соблюдать определенную последователь-
ность, идти от простых упражнений к более сложным. 
Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.

5. Из выполняемых двух-трех упражнений, новым 
может быть только одно, второе и третье даются для повто-
рения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то 
упражнение недостаточно хорошо, не следует вводить новые 
упражнения, лучше отрабатывать старый материал. Для его 
закрепления можно придумать новые игровые приемы.

6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так 
как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не 
напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.

7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, 
а также свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать 
правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок 
и взрослый во время проведения артикуляционной гим-
настики должны находиться перед настенным зеркалом. 
Также ребенок может воспользоваться небольшим 
ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый 
должен находиться напротив ребенка лицом к нему.

8. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ.
Описанные ниже упражнения проводятся в игровой 

форме (игра — основной вид деятельности дошколь-
ников), вызывая интерес у детей, удерживая внимание на 
протяжении всего занятия. Упражнения могут использо-
ваться родителями, так как они не требуют специальной 
подготовки и материально не затратны, что существенно 
для семейного бюджета. В системе упражнений соблю-
даются научные принципы: научность, систематичность 
и последовательность (от простого к сложному), доступ-
ность, наглядность, индивидуальный подход.

В дополнение к общепринятым артикуляционным за-
даниям Дьяковой Е. А., Коноваленко В. В., Конова-
ленко С. В. [1, 3] мы предлагаем следующие нетради-
ционные упражнения, которые систематизированы, 
доработаны, усовершенствованы, апробированы. Жела-
тельно выполнять артикуляционную гимнастику под счет, 
музыку, с хлопками и т. д. Приведенные ниже упражнения 
зарекомендовали свою эффективность, носят игровой ха-
рактер и вызывают положительные эмоции у детей.

Упражнения с шариком
Оборудование: бусина диаметром 2–3 см, шнурок 

длиной 30 см. Шнурок продет через сквозное отверстие 
бусины. Взрослый, во время выполнения упражнений, 
контролирует и удерживает шнурок в руках.

1. «Футбол» — снятие спастики языка и выработка 
двигательной функции артикуляционного аппарата, 
устранение инфантильного глотания.

Описание: бусину, продетую через сквозное отвер-
стие, ребенок катает во рту в хаотичном порядке. Педагог 
следит за выполнением упражнения, удерживая концы 
шнурка.

2. «Коснись языком бусины» — активизация мышц 
кончика языка.

Описание: педагог держит шнурок в горизонтальном 
положении, ребенок касается кончиком языка бусины.

3. «Посчитай» — активизация мышц кончика языка 
и выработка подвижности языка.

Описание: педагог держит шнурок в горизонтальном 
положении, ребенок передвигает кончиком языка бусины 
справа налево и слева направо.

4. «Удержи бусину» — активизация мышц кончика 
языка, выработка движений языка вверх.

Описание: педагог держит шнурок в вертикальном по-
ложении, ребёнку предлагается удержать кончиком языка 
бусину.

5. «Лифт» — активизация мышц кончика языка и вы-
работка подвижности языка.

Описание: двигать кончиком языка бусину снизу вверх 
при вертикально натянутом шнурке.

6. «Смотри не урони» — активизация мышц средней 
части языка.

Описание: язык в форме «ковша», бусина находится 
внутри «ковша», ребенку предлагается удержать её.

7. «Поймай бусину» — выработка подвижности губ 
и коррекция мимики лица.

Описание: при горизонтально натянутом шнурке ре-
бенку предлагается захватить губами бусину и удержи-
вать её.

8. «Пятачок» — выработка подвижности губ и кор-
рекция мимики лица.

Описание: сжатыми губами удерживать бусину, нани-
занную на шнурок, и выполнять круговые движения гу-
бами.

Упражнения с ложкой
1. «Сильный язычок» — укрепление мышц языка 

и его подвижности.
Описание: чайную ложку зажать в кулак и приста-

вить к углу рта, толкать языком в вогнутую сторону ложки 
влево и вправо; вверх и вниз; то же, но подталкивать 
язычок в выпуклую часть ложки.

2. «Подвижные губки» — выработка подвижности губ.
Описание:

− Губы растянуть в улыбку. Выпуклой частью чайной 
ложки совершать круговые движения вокруг губ по ча-
совой стрелке и против.

− Ложку перед губами, сложенными трубочкой, вы-
пуклой стороной плотно прижать к губам и совершать 
круговые движения по часовой стрелке и против.

3. «Мишка» — отработка тонких дифференциро-
ванных движений кончика языка.



2097. Дефектология

Описание: рот открыт, губы в улыбке. Предложить ре-
бенку вылизывать вогнутую часть ложки кончиком языка, 
постепенно уменьшая размер ложки от столовой до де-
сертной, чайной, кофейной.

4. «Похлопаем по щёчкам» — массаж щёк.
Описание: взять по чайной ложке в правую и левую 

руки и совершать лёгкие похлопывающие движения по 
щекам снизу вверх и сверху вниз.

Упражнения с бинтом
Оборудование: бинт разового пользования, строго ин-

дивидуален, размеры 25*5 см.
1. «Лягушка» — выполняется при слабости губ.
Описание: сомкнутые и растянутые в улыбку губы 

плотно сжимают бинт. Взрослый пытается вытащить 
бинт, преодолевая сопротивление мышц губ. Выполня-
ется в течение 10–15 секунд.

2. «Голодная лягушка» — укрепление мышц языка, 
выработка подъёма языка вверх «чашечкой» и опускания 
его вниз «лопаткой».

Описание:
− Бинт ко всей поверхности верхней губы плотно 

прижимает язык, поднятый вверх в форме широкого 
ковша. При этом рот широко раскрыт. Взрослый пыта-
ется вытащить бинт, преодолевая сопротивление. Удер-
живать данную позицию 10–15 секунд. Повторяется 10 
раз.

− Бинт крепко прижимается ко всей поверхности 
нижней губы широким языком в форме «лопатки». Далее 
упражнение выполняется так же, как упражнение №  1.

Систематическое выполнение представленных упраж-
нений, способствует быстрейшему переходу к следую-
щему этапу коррекционной работы: постановка звуков.
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Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с умственной 
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Статья посвящена вопросам коррекции вторичных нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 
с умственной отсталостью средствами фитбол-гимнастики. Выполнение упражнений на мячах обеспечи-
вает совместную работу двигательного, вестибулярного, зрительного и кожного анализаторов. Правильно 
подобранный цвет фитболов обеспечивает дополнительный терапевтический эффект и способствует соз-
данию благоприятного эмоционального настроя на занятиях. Материал статьи может быть использован 
на занятиях лечебной физкультурой в реабилитационных центрах, коррекционных и общеобразовательных 
учебных учреждениях.

Ключевые слова: умственная отсталость, опорно-двигательный аппарат, коррекция, фитбол, упраж-
нения.

Термином «умственная отсталость» обозначают стойкое, 
выраженное нарушение познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического пора-
жения центральной нервной системы [5].

Физическое и психическое развитие детей, имеющих 
такой диагноз, протекает на дефектной основе. Среди 
вторичных нарушений в опорно-двигательном аппарате 
отмечаются деформация стопы, нарушения осанки (ско-
лиозы, кифо-сколиозы, кифозы, лордозы), диспропорции 

телосложения, функциональная недостаточность брюш-
ного пресса, парезы, кривошея. Мелкие диспластические 
признаки встречаются у 40% умственно отсталых школь-
ников [5].

Учитывая данный факт, особую актуальность в про-
цессе адаптивного физического воспитания детей с ум-
ственной отсталостью приобретает использование средств 
и методик, направленных на коррекцию вторичных нару-
шений в опорно-двигательном аппарате.
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При работе с данной категорией детей следует помнить 
о присущих им психофизических особенностях:

− восприятие характеризуется замедленным темпом 
и объемом, поэтому формирование знаний, освоение дви-
гательных действий требует больше времени [5];

− внимание характеризуется малой устойчивостью;
− несформированность волевых качеств, дети не 

могут долго сосредотачиваться на одном объекте.
Таким образом, при проведении коррекционных за-

нятий, в целях создания благоприятного эмоциональ-
ного фона рекомендуется использовать музыкальное 
сопровождение, красочный инвентарь. Основной метод — 
игровой.

Эффективным средством коррекции нарушений опор-
но-двигательного аппарата детей с умственной отстало-
стью является фитбол-гимнастика.

Фитбол-гимнастика проводится на больших мячах, вы-
держивающих вес до 300 кг. В зависимости от роста и веса 
занимающегося выбирается мяч определенного диаметра 
и упругости. Рекомендуемый размер мяча для детей 6–10 
лет — 55 см. Выполнение упражнений на мячах обеспе-
чивает совместную работу двигательного, вестибуляр-
ного, зрительного и кожного анализаторов. Грамотно 
подобранные упражнения на фитболах, позволяющие ос-
лабленные мышцы укрепить, а спазмированные расслабить 
помогут убрать мышечный дисбаланс, сформировать пра-
вильную осанку и создать хороший мышечный корсет [3,4].

Кроме того, правильно подобранный цвет мячей ока-
зывает терапевтическое воздействие [1], что очень важно 
для детей с умственной отсталостью. Зеленый цвет благо-
приятно влияет на соматически ослабленных детей, спо-
собствует развитию зрительного восприятия, повышает 
умственную работоспособность, концентрацию внимания, 
снижает возбудимость. Желтый цвет оказывает общеу-
крепляющее воздействие, стимулирует двигательную ак-
тивность, негативные воздействия. Голубой цвет ока-
зывает релаксирующее и успокаивающее воздействие, 
восстанавливает общее равновесие, гармонизирует эмо-
циональное состояние.

Хорошо зарекомендовали себя упражнения на фит-
болах, входящие в методику игрового тренинга А. А. По-
тапчук. Благодаря своей игровой направленности, 
легкости исполнения, тщательно подобранному музы-
кальному и речевому сопровождению они являются по-
нятны, интересны и просты в исполнении для детей с ум-
ственной отсталостью.

Для коррекции нарушения опорно-двигательного ап-
парата в виде плоскостопия можно применять следующие 
упражнения:

1. «Зайчики». Исходное положение: Стоя, мяч перед 
собой в руках. Выполнить прыжки на носках на месте, 
удерживая мяч перед грудью. Для детей среднего и стар-
шего школьного возраста упражнение можно усложнить, 
меняя направление прыжков (вперед, назад, с поворо-
тами на 90 и 180 градусов). Для детей младшего возраста 
рекомендуется музыкальное и речевое сопровождение: 

По лужайке скачет зайчик, Скачет ловко, словно мячик. 
Упражнение укрепляет своды стоп, тренирует навык 
прыжков, развивает координацию движений.

2. Исходное положение: Стоя, руки на поясе, одна 
нога согнута в коленном суставе и поставлена на фитбол. 
Ребенок начинает катать мяч, удерживая его стопой, 
в разных направлениях под речевое сопровождение педа-
гога (по часовой стрелке, против часовой стрелки, вперед, 
назад). Затем ногу поменять и то-же самое другой ногой.

3. «Гусеница». Исходное положение лежа на гимна-
стическом коврике. Одна нога голенью лежит на фитболе, 
другая выполняет стопой движение вперед-назад, ими-
тируя, как ползет гусеница.

Следующие упражнения эффективно использовать для 
укрепления отдельных мышечных групп, увеличения ам-
плитуды и подвижности суставов, коррекции нарушения 
осанки:

1. «Носорог». Исходное положение — сед, руки на 
мяче. Прокатить мяч вперед, руки в упоре на полу. «Ша-
гать» руками по полу в ритм слов речевого сопрово-
ждения вперед-назад (очень страшен носорог, у него до-
стойный рог). Затем, отжимание от пола, лежа на мяче 
(только он достойный, добрый и спокойный). При выпол-
нении упражнения необходимо следить, чтоб голова ре-
бенка не запрокидывалась назад (затылок и позвоночник 
должны составлять одну прямую линию), сохранять вы-
тяжение в шейном отделе позвоночника (движение го-
ловой вперед). Упражнение укрепляет разгибатели спины 
в шейно-грудном отделе, тренирует мышцы плечевого 
пояса.

2. «Кошечка». Исходное положение — стоя на ко-
ленях, руки на мяче. Кошечка «ласковая» — прогнуть 
спину, кошечка «сердитая» выгнуть спину дугой, отка-
тывая мяч вперед. Упражнение формирует естественные 
физиологические изгибы, укрепляет мышцы брюшного 
пресса и тазового дна.

3. «Птица». Исходное положение — сидя на мяче, 
руки опущены вниз. Выполнять маховые движения 
обоими руками одновременно, имитируя взмах крыльев. 
Упражнение увеличивает подвижность в плечевых су-
ставах и формирует навык правильной осанки. [2]

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, 
что применение фитболов для коррекции нарушений 
опорно-двигательного аппарата у детей с умственной от-
сталостью помогает снять нагрузку с позвоночника, фор-
мирует правильную осанку и укрепляет мышцы туловища. 
Расслабление мышц брюшного пресса значительно улуч-
шает функцию внешнего дыхания. Яркий цвет мячей ока-
зывает терапевтический эффект и способствует созданию 
позитивного настроя на занятие. Наиболее оптималь-
ными цветами фитболов для использования в коррекци-
онных занятиях являются зеленый, желтый и голубой.

Практическая значимость: представленный материал 
может быть использован специалистами по физической 
культуре и ЛФК в реабилитационных центрах, коррекци-
онных и общеобразовательных учреждениях.
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Специальное образование является частью системы об-
щего образования, и государство создает условия для 

лиц, имеющих особые образовательные потребности 
с целью обеспечения им равных возможностей в полу-
чении образования. Обучение детей со специальными 
нуждами и потребностями включено в единую государ-
ственную систему образования Республики Казахстан. 
Модернизация образования в республике привела к уси-
лению внимания к проблемам специального образования, 
к совершенствованию его качества и эффективности, 
в результате которого образование становится исходной 
и полноправной ступенью целостной образовательной си-
стемы в социальном, организационном и содержательном 
отношении. Отечественные ученые-дефектологи Р. А. Су-
лейменова, А. К. Ерсарина, А. Б. Алпысова К. А. Кен-
жебаева и др., проводящие исследования в области 
специального образования, констатируют увеличение ко-
личества детей с ОВР [1,2] Образование для таких детей 
является основным средством реабилитации и даль-
нейшей адаптации в жизни. Только благодаря специально 
созданным условиям они могут осваивать особые образо-
вательные программы, формировать и развивать навыки 
собственной жизненной компетентности, к числу которых 
относятся навыки социально-бытовой ориентировки, 
коммуникации, регуляции собственного поведения, про-
фессионального самоопределения. Работа по реализации 
Государственной программы развития образования Ре-
спублики Казахстан на 2011–2020 годы [3] настоятельно 
требует обновления учебно-воспитательного процесса 
в специальных учреждениях. В последние годы в специ-
альном образовании РК обозначился ряд позитивных 
тенденций: вырабатывается вариативность педагогиче-
ских подходов к обучению детей с нарушением интел-

лекта, реализуются идеи и принципы инклюзивного обра-
зования, интегрированного обучения, где родители могут 
выбрать сами ту или иную педагогическую систему, де-
фектологам предоставлена возможность активного твор-
ческого поиска. Миссия дефектологов заключается в вы-
явлении и опоре на внутренние резервы учащихся с ОВР. 
Для детей с нарушением интеллектуальной деятельности 
особенно вредны обучение на завышенном материале, 
многократное повторение плохо осмысленного мате-
риала, обилие словесного обучения в расчете на механи-
ческое запоминание, вопрос-ответный метод без опоры 
на наглядность, оперирование заученными штампами. 
Все обучение должно проводиться методом предметно — 
практической деятельности учащихся с речевым сопрово-
ждением и должно быть направленно на выработку пусть 
примитивных, но осмысленных, правильных представ-
лений по пройденному материалу и практических умений.

Весьма эффективно в специальной школе показали 
себя формы и методы активного обучения. Под актив-
ными методами обучения понимаются такие способы 
и методы педагогического воздействия, которые направ-
лены на стимуляцию учащихся к активной интеллекту-
альной и практической деятельности в процессе овла-
дения учебным материалом. Активные методы обучения 
позволяют решить одновременно три учебно-организа-
ционные задачи: подчинить процесс обучения управляю-
щему воздействию преподавателя, обеспечить активное 
участие в учебной работе учащихся разных уровней об-
ученности, установить непрерывный контроль за про-
цессом усвоения учебного материала. При использовании 
активных методов обучения учитель перестает быть кон-
тролирующим органом, а становится наставником, пар-
тнером, модератором. Использование методов активного 
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обучения направлено не на изложение преподавателем 
готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на 
самостоятельное овладение учащимися знаниями и уме-
ниями в процессе активной мыслительной и практической 
деятельности [4]. Важна такая организация занятия, когда 
учащиеся узнают новое, приобретают знания и навыки 
путем преодоления собственных трудностей, препятствий, 
создаваемых постановкой проблем. Tехнология активных 
методов обучения базируется на совместной работе, что 
имеет большое значение для учащихся с нарушением 
интеллекта и имеет следующую направленность: обо-
юдное обогащение учащихся в партнерской группе, ор-
ганизация коллективной деятельности, активизирующей 
учебно-познавательные процессы, проектирование пер-
воначальных действий (составление плана работы), ком-
муникацию (распределение, обмен информацией и взаи-
мопонимание), обсуждение вариантов действий решения 
проблемы, рефлексию — анализ отношения учащегося 
к своему действию и обеспечение адекватной коррекции 
этого действия.

Использование активных методов обучения предпо-
лагает определение проблемы, которая требует решения, 
что активизирует мыслительную деятельность детей, а это 
важное условие эффективности обучения.

В свой практической деятельности любой человек по-
стоянно решает проблемы, принимает решения иногда 
верные, иногда нет. Трудности, проблемы и задачи 
в практической деятельности ребенка с ОВР значительно 
больше, серьезнее. Детям нужно приобрести опыт в ре-
шении, возникающих проблем.

Целесообразно внести и «негативный опыт», который 
предполагает наличие неправильного пути со стороны уча-
щегося в процессе освоения знаний, умений и навыков. На 
занятии ставится проблемная задача, решая ее самостоя-
тельно или коллективно, учащиеся неизбежно допускают 
ошибки, связанные с отсутствием необходимого опыта. 
Коллективный анализ последовательности действий на-
талкивает на обнаружение ошибки и предполагает раз-
работку тактики решения проблемы. Одновременно уча-
щийся убеждается в необходимости приобретения знаний 
по данной проблеме, что побуждает его к более глубокому 
изучению предмета. Методы aктивного обучения могут 
использоваться на различных этапах урока: от организа-
ционного момента до домашнего задания.

Такие методы, как «Поздоровайся локтями», «Груп-
повое гудение», «Поздоровайся глазами», «Летающие 
имена» эффективно и динамично помогут начать урок, за-
дать нужный ритм, обеспечить рабочий настрой и благо-
приятную психологическую атмосферу в классе. C целью 
мотивации учащихся с нарушенным интеллектом для даль-
нейшей работы эффективным оказывается метод «Де-
рево ожиданий», который позволяет детям понять, чего 
они ожидаю от конкретного занятия (листья крепятся на 
одной половине дерева), с чем они боятся не справиться, 
что у них не получается (листья крепятся на другой поло-
вине дерева). Для педагога данный метод может служить 

своеобразной диагностикой скрытых проблем ребенка 
по освоению знаний по предметам. Для прохождения но-
вого материала хорошо себя зарекомендовали «Инфо-у-
гадай», «Мозговой штурм», которые позволяют сориен-
тировать обучающихся в теме, представить им основные 
направления движения для дальнейшей работы с новым 
материалом. Тема занятия озвучивается, доска (жела-
тельно белая) делится по секторам. Например, при изу-
чении темы «Мое здоровье — в моих руках» предложены 
следующие сектора: больной организм, здоровый орга-
низм, профилактика. Постепенно отвечая, учащиеся за-
полняют сектора так, чтобы не было «белых пятен». Этот 
метод позволяет детям с нарушенным интеллектом от-
четливо разделить полученную информацию, что способ-
ствует лучшему восприятию и запоминанию материала. 
К активным методам обучения относится и работа над за-
гадками, которые можно использовать для определения 
темы урока. Работа с загадками обладает большими воз-
можностями для наблюдения за окружающим миром, учит 
воспринимать жизнь многогранно, помогает совершен-
ствовать речь, тренирует внимание и память, развивает 
любознательность.

Закрепление усвоенного материала можно проводить, 
используя метод «Кластер» причем, учащиеся не должны 
писать слова, а использовать рисунки, схемы, значки и т. д.

На этом же этапе высокоэффективными оказыва-
ются мини-тренинги, благодаря которым учащиеся «по-
гружаются» в специально заданные ситуации, где они от-
рабатывают полученные знания и навыки. Pазыгрывание 
ролей — игровой метод активного обучения, позволя-
ющий отработать тактику поведения, действий конкрет-
ного лица в воображаемой ситуации. Для проведения 
этих игр разрабатывается модель-пьеса ситуации, между 
учащимися распределяются роли; инсценировки — по-
зволяют разыграть какую-либо проблемную ситуацию 
в определенной обстановке; социодрамы (психодрамы) 
помогают учащимся отработать умение «чувствовать» си-
туацию. При подготовке к таким играм желательна кон-
сультация педагога-психолога. Текст игры заранее не 
пишется, необходима импровизация в соответствии с вы-
бранной ролью [4].

Особый этап — рефлексия. Использование мето-
дики «Мишень» позволит создать условия для рефлек-
сивно-оценочных действий учащихся. Учитель предла-
гает заполнить лист самооценки на уроке — «выстрелить 
в мишень», оценить по пятибалльной шкале собственную 
деятельность на уроке, собственные достижения, свое 
эмоциональное самочувствие. Занятия c использованием 
методов активного обучения интересны не только для 
учащихся, нo и для педагогов. Поэтому очень важно ис-
пользовать не только имеющие методы, но и активно раз-
рабатывать и внедрять в урок свои авторские методы в со-
ответствии с индивидуальными особенностями учащихся.

Таким образом, использование методов активного об-
учения в специальной школе позволяет максимально вов-
лечь всех учащихся в образовательный процесс, стимули-
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рует самостоятельную деятельность, помогает эффективно 
усваивать больший объем информации, развивает твор-
ческие способности, нестандартность мышления, ком-

муникативно-эмоциональную сферу, раскрывает лич-
ностно-индивидуальные возможности каждого учащегося 
и определяет условия для их проявления и развития.
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Использование ИКТ-технологии на основе мультимедиа в коррекционной работе
Куторова Татьяна Владимировна, учитель-логопед
МАДОУ г. Екатеринбурга «Детский сад №  16»

Во первых, в последнее время увеличилось число детей 
с нарушениями речи. А всем известно, что хорошая 

речь — важнейшее условие всестороннего полноцен-
ного развития детей, так как чем богаче и правильнее 
у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем 
шире его возможности в познании окружающей действи-
тельности, содержательнее и полноценнее отношения со 
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется 
его психическое развитие. Следовательно, требуется не-
замедлительная коррекционная работа, требующая си-
стематических занятий с ребенком, которые должны быть 
разнообразными.

Во вторых, введен федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования 
(ФГОС ДО), в котором определены требования к педа-
гогам. Педагог должен:

− Владеть методами и средствами психолого-педа-
гогического просвещения родителей (законных предста-
вителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 
выстраивать партнерское взаимодействие с ними для ре-
шения образовательных задач.

− Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и до-
статочными для планирования, реализации и оценки об-
разовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста.

В третьих мы живем в веке информации и новых тех-
нологий, и наблюдаем, что компьютер прочно входит 
в нашу жизнь и становится необходимым средством жиз-
недеятельности человека. Больше всего под влияние ком-
пьютера попадает ребенок, который с большим удоволь-
ствием смотрит телевизор, чем читает книги.

В четвертых наблюдая за современными детьми можно 
отметить, что они отличаются от своих сверстников, так 
как у них наблюдается снижение интереса к обучению 
и посещение дополнительных занятий, пониженная ра-

ботоспособность. При воспитании, коррекции и развитии 
таких детей необходимы новые нестандартные подходы 
и новые технологии.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, для 
того, чтобы заинтересовать детей и разнообразить кор-
рекционную работу в рамках введения ФГОС внедрение 
информационно-компьютерных технологий сегодня — 
одна из ступеней в образовательном процессе и она явля-
ется очень актуальной.

Информационные технологии (ИТ, также — ин-
формационно-коммуникационные технологии) — про-
цессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, пре-
доставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов (ФЗ №  149-
ФЗ); приемы, способы и методы применения средств 
вычислительной техники при выполнении функций 
сбора, хранения, обработки, передачи и использования 
данных (ГОСТ 34.003–90); ресурсы, необходимые для 
сбора, обработки, хранения и распространения инфор-
мации.

Мультимедиа (англ. multimedia) — контент, или со-
держимое, в котором одновременно представлена ин-
формация в различных формах — звук, анимированная 
компьютерная графика, видеоряд. Например, в одном 
объекте-контейнере может содержаться текстовая, ауди-
альная, графическая и видеоинформация, а также, воз-
можно, способ интерактивного взаимодействия с ней. Это 
достигается использованием определенного набора аппа-
ратных и программных средств.

Для ребенка в дошкольном возрасте (3–7 лет) ве-
дущая деятельность — игра, в процессе которой ребенок 
овладевает «фундаментальными смыслами человеческой 
деятельности». Здесь же формируются такие новообра-
зования, как стремление к общественно значимой и об-
щественно — оцениваемой деятельности, что характе-
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ризует готовность ребенка к начальному обучению [5]. 
При работе с мультимедиа ребенок продолжает играть, но 
в тоже время он под руководством и целенаправленно ду-

мает, размышляет, отвечает на вопросы, озвучивает, ри-
сует, творит.

Для мультимедиа используют электронные устройства.

Рис. 2. Электронные устройства

Применяя электронные устройства в коррекционной 
работе, используются разнообразные программы и при-
ложения. Рассмотрим некоторые из них.

Рис.3. Программы и приложения

1. Игра «Объясняшки» — это рисованные видео-ро-
лики, которые помогают донести смыслы кратко и ясно [3].

2. Киностудия Windows Live — (англ. Windows Live 
Movie Maker, кодовое имя Sundance (название крупней-
шего американского фестиваля независимого кино)) — 
программа для создания/редактирования видео, входящая 
в состав пакета Основных компонентов Windows. Кино-
студия Windows позволяет выкладывать видео на YouTube, 
как в обычном, так и в HD-качестве [1].

3. Microsoft PowerPoint (полное название — Microsoft 
Office PowerPoint, от англ. power point — убедительный 
доклад) — программа подготовки презентаций, явля-
ющаяся частью Microsoft Office. Материалы, подготов-
ленные с помощью PowerPoint предназначены для ото-
бражения на большом экране — через проектор, либо 
телевизионный экран большого размера. Так же с по-
мощью этой программы можно создавать видео-ро-
лики [1].

Рис. 1. Составляющие мультимедиа
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4. LearningApps.org — это приложение для под-
держки учебного процесса с помощью интерактивных мо-
дулей (приложений, упражнений). Данный онлайн-сервис 
позволяет создавать такие модули, сохранять и использо-
вать их, обеспечивать свободный обмен ими между педа-
гогами, организовывать работу обучающихся (в том числе, 
и по созданию новых модулей) [4].

5. Smart Notebook — программа для интерактивной 
доски SMART Board. Изображение компьютерного 
экрана проецируется на доску, работа с программами на 
которой осуществляется пальцами или пишущим инстру-
ментом. Вся работа, произведенная на интерактивной 
доске SMART Board, является цифровой, её можно со-
хранить как электронный файл, изменить и использовать 
в дальнейшем.

Применение выше перечисленных программ поможет 
в решение следующих задач коррекционной работы:

− Развитие общей и мелкой моторики рук.
− Развитие зрительно-пространственных функций.
− Обучение звукопроизношению — развитие артику-

ляционной моторики, речевого дыхания, постановка и за-
крепление звуков в речи.

− Нормализация просодической стороны речи — 
преодоление расстройств ритма, мелодики и интонаци-
онной стороны речи.

− Формирование лексико-грамматических кате-
горий — словообразование, словоизменение.

− Развитие связной речи — пересказ текста или со-
ставление рассказа с опорой на серию сюжетных картинок.

− Обучение грамоте — развитие фонематического 
восприятия, формирование навыков звукового анализа.

− А так же профилактика речевых нарушений.
При построении и проведении коррекционных занятий 

можно выделить целесообразности использования муль-
тимедиа:

− Визуализация изучаемого материала.
− Эстетическое оформление материала.
− Сокращение времени на подготовку.
− Возможность сохранение материала и использо-

вание его на следующем занятие.
− Более эффективное использование времени на за-

нятии.

− Сюрпризный момент при решении задачи.
− Творческое использование материала.
− Индивидуальный подход к каждому ребенку.
− Представление большего объема информации.
− Возможность самоконтроля.
− Повышение мотивации к занятиям.
− Улучшение речи.
− Развитие памяти за счет различных способов вос-

приятия информации (визуальные, слуховые, кинестети-
ческие).

Использование мультимедиа помогает логопеду в ра-
боте с детьми при диагностике и коррекции речевых на-
рушений, в работе с коллегами, педагогами и родителями.

Электронные устройства — необходимый инструмент 
для работы с дошкольниками. Но включая их, в свою ра-
боту на занятиях с детьми, нужно помнить:

− они не могут заменить эмоционального человече-
ского общения так необходимого в дошкольном возрасте;

− это лишь средства, дополняющие педагога, а не за-
меняющее его;

− все средства должны удовлетворять санитарным 
нормам;

− что должна быть граница между физической и вир-
туальной реальностью;

− что они не средства досуга, а средства познания 
и исследование окружающего мира.

Если работа строится с использованием компьютера 
необходимо учитывать следующее:

− монитор должен соответствовать международным 
стандартам безопасности;

− мебель должна быть правильно подобрана, в соот-
ветствие возрасту и росту ребенка;

− помещение должно быть хорошо проветриваемым, 
с регулярно проводимой влажной уборкой;

− освещение должно быть хорошее и равномерное;
− занятия проводятся с определенным временным интер-

валом по 10–15 мин. в день и не больше двух раз в неделю.
Таким образом, использование ИКТ способствует по-

вышению качества образовательного процесса, в работе 
с детьми служит повышению познавательной мотивации 
следовательно расширяет кругозор детей, воспитывает 
творческую личность, готовую к жизни в современном мире.
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(г. Караганда, Казахстан)

Главной задачей, стоящей перед специальной школой 
на современном этапе, является повышение эффек-

тивности обучения и воспитания учащихся. Важная роль 
в этом процессе, несомненно, принадлежит развитию 
коммуникативной функции речи. Работы Л. С. Выгот-
ского и исследования последних десятилетий (Л. И. Бо-
жович, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин) показали, что 
общение оказывает непосредственное влияние на фор-
мирование личности. Несовершенство коммуникативных 
умений, речевая инактивность осложняют процесс сво-
бодного общения детей с ОВР, затрудняют развитие ре-
чемыслительной и познавательной деятельности, препят-
ствуют созданию условий для успешной социализации. 
Изучение межличностного общения детей с нарушением 
интеллекта, выявление их особенностей необходимо для 
оптимизации учебно-воспитательной работы в специ-
альных учреждениях, для планирования работы по социа-
лизации. К причинам, препятствующим межличностному 
общению у детей с ОВР, можно отнести:

1. Дефекты развития ребенка — нарушение речевого 
развития, интеллектуальные нарушения. Каждый вид де-
фекта накладывает свои специфические особенности на 
речевое общение, что учитывается в коррекционной ра-
боте по исправлению речи. У большинства из них наблю-
даются дефекты произношения, что делает речь малораз-
борчивой. У многих детей бедный и недостаточно точный 
словарь с ограниченным количеством слов, обознача-
ющих отвлеченные и обобщающие слова, отсутствуют 
необходимые навыки общения как со взрослыми, так и со 
сверстниками, что существенно отражается на их психи-
ческом и личностном развитии.

2. Трудности общения, порожденные социальными 
факторами (социальная изоляция и депривация, асоци-
альное окружение). Большой ущерб развитию ребенка 
наносит социальная изоляция. Боясь, что над ними будут 
смеяться их сверстники и осудят окружающие люди, дети 
отстраняются от взаимодействия с социумом, лишая себя 
речевой практики и практики межличностных отношений. 
Злоупотребление негативной оценкой поведения ребенка 
отражается на дефиците общения детей с ОВР. Педагоги, 
родители часто разговаривают с таким ребенком раздра-
женно, зачастую отрицательную оценку отдельных по-
ступков переносят на личность в целом. Ребенок, осознав 
свою неполноценность, подкрепленную негативными вы-
сказываниями окружающих, очень остро реагирует на 
возникшие ситуации. Дети, которых педагоги и родители 
часто ругают и унижают, оказываются в ситуации эмоци-
онального неблагополучия.

3. Трудности, обусловленные индивидуально-типо-
логическими особенностями. Если ребенку свойственны 
такие черты, как раздражительность, вспыльчивость, 
несдержанность, плаксивость, негативные привычки — 
все это может привести к существенным трудностям 
в установлении межличностных контактов. Медли-
тельным детям трудно общаться с теми, кто активен, на-
оборот, дети подвижные испытывают затруднения в об-
щении с медлительными детьми. Наличие у ребенка тех 
или иных дефектов любой этиологии является одной из 
главных предпосылок возникновения психических состо-
яний, проявляющихся в неадекватной пассивности, пре-
пятствующей выполнению тех или иных действий. Данное 
состояние обозначается в психологии термином «психо-
логический барьер». В социальном поведении психоло-
гические барьеры представлены барьерами общения или 
коммуникативными барьерами, которые мешают ребенку 
устанавливать нормальные контакты в межличностном 
взаимодействии.

К числу наиболее общих распространенных затруд-
нений, возникающих при общении детей с ограниченными 
возможностями, можно отнести:

1. Взаимное непонимание партнеров по общению или 
смысловой барьер. Такое непонимание в процессе вза-
имодействия с ребенком Л. И. Божович определила как 
«смысловой барьер». Возникновение смыслового барьера 
зависит не только от внешних воздействий, но и от инди-
видуальных особенностей ребенка. Нередко он, даже по-
нимая правильность требований взрослого, не принимает 
их, так как они игнорируют его желания, ценности, си-
стему его личностных смыслов.

2. Барьер стыда проявляется как чувство неловкости 
за себя. Дети, имеющие тот или иной дефект, постепенно 
начинают все больше осознавать свою неполноценность, 
что они не такие как другие, а если еще над ними подшу-
чивают по этому поводу, то у них со временем возникает 
такая стойкая черта характера, как застенчивость, наблю-
дается уход в себя.

3. Барьер страха. Чувство страха испытывают все дети. 
Страх может возникнуть, если в адрес ребенка высказы-
ваются угрозы, запугивание. Дети стремятся уклониться 
от общения с такими партнерами. В одних случаях с их 
стороны может проявляться агрессивность, в других — 
состояние подавленности или хронического раздражения.

4. Барьер страдания может возникнуть у ребенка, на-
пример, в случае разлучения с матерью и семьей. Данное 
затруднение в общении часто возникает у детей, которых 
помещают на обучение в специализированные учреждения.
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5. Барьер превосходства. Проявляется в том, что от-
дельные сверстники с чувством превосходства относятся 
к детям, имеющим дефекты развития, навешивая на них 
различные негативные ярлыки.

Преодоление трудностей в общении ребенка является 
важнейшей задачей социальной реабилитации. Успех 
может прийти лишь том случае, если специалист по со-
циальной реабилитации ориентируется не на устранение 
многих недостатков одновременно, а на регулярные ма-
ленькие, но успешные изменения. Успех в решении ма-
ленькой частной задачи может привести к позитивным 
изменениям в решении более общих личностных про-
блем. Если, например, ребенку мешает общаться оби-
дчивость, то исправление этой черты характера должно 
стать первоочередной задачей. Если общению мешает со-
стояние страха, то полезно ребенка поддержать эмоцио-
нально, объяснить ему, что его состояние нормальное, так 
как страх бывает у каждого человека, а также, при необ-
ходимости, выполнить с ним ряд несложных упражнений, 
способных ему помочь. В их числе могут быть, например, 
предложение ребенку нарисовать на листе бумаги то, чего 
он боится, а затем заставить этот рисунок порвать.

Трудности в общении преодолеваются легче и быстрее, 
если в процессе социальной реабилитации и на коррек-
ционных занятиях по искоренению речевых нарушений 
детям прививаются навыки позитивного общения. Его 
суть состоит в том, что в ходе общения чаще используются 
положительные утверждения, нежели негативные оценки 
и критические замечания. Специалист по социальной ре-
абилитации должен замечать все удачные попытки пра-
вильно сказать, своевременно на них реагировать в виде 
одобрения или похвалы. В разговоре с ребенком жела-
тельно отмечать только те дела и качества, где наблюда-
ются хотя и маленькие, но положительные сдвиги.

При всем многообразии форм и содержания работы 
по развитию коммуникативных навыков, нужно учиты-
вать: во-первых, индивидуальные различия и возмож-
ности ребенка; во-вторых, принцип опережающей ини-
циативы взрослого. Взрослый не только демонстрирует 
ребенку образцы общения, но и ведет за собой, увлекает 
его своими действиями. В-третьих, при организации за-
нятий по развитию навыков общения нужно учитывать 

активность ребенка в разных ситуациях, его настроение, 
сосредоточенность.

Активность ребенка будет значительно выше, если 
у него есть какие-либо, пусть несложные интересы и ув-
лечения. Интерес автоматически не появляется, его надо 
развивать. Например, ребенку с ограниченными возмож-
ностями можно привить интерес к ухаживанию за цветами, 
рыбками в аквариуме, наблюдению за облаками, птицами, 
разыскиванию в парке или лесу разных пород деревьев. 
Наличие интересов у ребенка дает больше шансов найти 
благоприятную тему и завести разговор о приятных для 
него вещах.

Это может быть совместная игра со взрослым, ко-
торую он сам выбирает; подвижная игра, игра с прави-
лами и т. д. Занятия лучше начинать с того, что ребенок 
уже умеет и что ему интересно. Нужно постепенно в ходе 
игры или после нее вовлекать ребенка в разговор, рас-
сказывать ему, например, о животных, их повадках, о ма-
шинах, явлениях природы и др. В игре ученик должен 
чувствовать себя не подавленным, а равноправным пар-
тнером. Ему следует чаще задавать вопросы, наводить его 
на правильные ответы, хвалить за удачные ответы и во-
просы. В качестве основы для беседы можно использо-
вать книги с иллюстрациями, мультфильмы, презентации. 
Материалом для общения может стать и жизненный опыт 
ребенка.

Занятия по формированию личностного общения 
можно проводить с несколькими детьми. В ходе таких за-
нятий важно создать условия, заставляющие ребенка 
оценить и осознать свои действия и поступки. Для этих 
целей подходит любая продуктивная деятельность детей: 
рисование, лепка, аппликация, конструирование. Усилия 
взрослого должны быть направлены на то, чтобы при-
влечь внимание ребенка к оценке собственных умений 
в хорошо знакомой ему деятельности, объективно срав-
нивать его умения с умениями сверстников, сопоставлять 
свое мнение с мнением других.

Таким образом, коммуникативные барьеры, возни-
кающие в речевой практике у детей с ОВР, могут быть 
успешно преодолены при опережающей инициативе де-
фектолога, при учете индивидуальных особенностей ре-
чевой коммуникации.
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Как помочь детям с отклонениями в развитии при обучении 
в общеобразовательной школе
Подзорова Любовь Вячеславовна, преподаватель
LEGO Education Academy (г. Москва)

Потребность во внешних и внутренних факторах станов-
ления Я-концепции личности, как основа движущей 

силы формирования психики младшего школьника, осо-
бенно в начале обучения, должна полностью удовлетво-
ряется при помощи комплексной работы специалистов 
школы по развитию, воспитанию и обучению [6]. На се-
годняшний день, выявлено много случаев, когда после 
обучения в 1 классе обычной школы, родители вынуж-
дены перевести ребенка в спецшколу. Критическое не-
усвоение программы, неготовность к школе, вовремя не 
выявленные отклонения в развитии детей несут за собой 
плохую социализацию и новые дефекты в развитии у пер-
воклассников. Из-за низких показателей в успеваемости 
по тестированию Московского центра качества образо-
вания, дети, которые имеют ЗПР, СДВГ, сложный дефект 
и т. д. нуждаются в особом внимании со стороны школь-
ного психолога и учителя.

Проведя ряд тренингов по понижению школьной де-
задаптации, по формированию правильной Я-концепции 
и коррекции прочих девиаций, можно улучшить показа-
тели в обучении школьника, тем самым снизить риск для 
учащегося попасть на ПМПК. Подход к детям с наруше-
ниями в развитии, должен быть комплексным, это осу-
ществляется через совместною работу с учителем и роди-
телями.

Введение ФГОС показало новые интересные и вы-
годные возможности, альтернативное преподавание пред-
метов, но требования к воспроизведению материала ста-
новятся более критичными, и сама программа изучения 
пополняется, вдобавок к старому и новыми материалами. 
Как пример можно привести словарные слова комбайнер, 
тракторист которые в современной речи практически 
не используются, а к ним еще добавили относительно 
новые словарные слова, как по орфографии, так и на 
таких предметах как окружающий мир (Пример: Пле-
шаков А. А. Окружающий мир, 2 класс, Часть 1, 2012 г. — 
«ледостав»).

Многое сделано для детей по визуализации материала, 
широко используются интерактивные доски, к боль-
шинству учебников для младших школьников имеются 
CD диски с заданиями на макбуках, стал распространен 
метод проектов, большинство учителей прошли специ-
ализированную подготовку для работы по ФГОС. Но по 
результатам тестирования психологами и проведенные 
окружные контрольные работы показывают, что уровень 
развития и психическое здоровье детей катастрофически 
низок, по сравнению с предыдущими годами [11].

Большинство учащихся имеют клипсовое сознание 
и слайдовое мышление, порой они не способны выпол-

нить простые манипуляции по самообслуживанию в 7–8 
лет (застигнуть пуговицы, завязать шнурки). В сравнении 
с 2010 годом, когда подобный ученик был 1 в классе, на 
2016 год таких учеников насчитывается 5–6 из 28 че-
ловек.

Так как в 1 классе не задают домашнее задания боль-
шинству ученикам сложно запомнить и выучить напи-
сание букв и цифр. Участились случаи, поступления в 1 
класс детей, практически не владеющих русским языком, 
с двуязычием в семье и не имея возможности посещения 
логопеда часто встает вопрос о неаттестации таких уча-
щихся по русскому языку за 2 класс (Как пример можно 
привести цитаты из диктанта Марии К. — «чавале», это 
слово щавель или Елизаветы Б. йжык — язык) [9].

Наряду с проблемами личностных качеств учащихся, 
таких как самоконтроль, рефлексия, неадекватная само-
оценка у учащихся наблюдается маленький объем памяти, 
не способность мыслить логически, а также участились 
случаи дислексии, дисграфии [9].

В работе с детьми младшего школьного возраста ГБОУ 
СОШ №  1133 и №  542 по выравниванию уровня при-
тязаний, была выявлена взаимосвязь между успеваемо-
стью и высоким или низким уровнем притязаний. После 
тренингов, бесед, проектной деятельности, при исполь-
зовании инновационного подхода «Сказкотерапия» [6], 
учащиеся с СДВГ стали более усидчивы. У детей с ЗПР 
выровнялся эмоциональный фон, если материал по уроку 
обыгрывался в сказке с психологом, на следующее за-
нятие по русскому или математике учащиеся проявляли 
активность и с неудовлетворительного уровня знаний пе-
реходили на более высокие достижения. Дети со сложным 
дефектом, в частности с ДЦП показывали лучшие резуль-
таты по воспроизведению материала по памяти. Например, 
рассказ правил подлежащего и сказуемого. Некоторые 
учащиеся начали не только воспроизводить правила, но 
и правильно применять его в упражнениях [12].

Заграницей в подобных случаях предусмотрены фа-
культативы, на которых учителя с отстающими учениками 
догоняют программу при помощи разнообразных методик, 
которые в нашей стране пока мало изучены и доступны. 
Например, занятия по математике или технологии с ис-
пользованием LEGO Education материалов (В России 
данный метод использует ГБОУ №  73 «Ломоносовская 
гимназия»).

Отдельным фактором по выравниванию знаний у отс-
тающего ученика являются взаимоотношения его с роди-
телями. Большинство родителей не способны критически 
оценить возможности своего ребенка. В низких оценках 
детей, родители склонны обвинять учителя в непрофес-
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сионализме. Так как законом об образовании родители 
могут не приводить ребенка на ПМПК по рассмотрению 
повторного обучения в классе, где ученик не усваивает 
программу, учитель, часто завышая отметки, ставит удов-
летворительно, но любая административная контрольная 
работа, такого ученика практически вообще не поддается 
оценки, так как количество ошибок превышает предельно 
допустимый уровень. Со временем данная проблема не 
решается, а подобный ученик учится до 9, 11 класса де-
монстрируя свою неспособность к сдаче ГИА и ЕГЭ. А как 
следствие и понижение баллов по русскому языку на ЕГЭ 
2015 года.

Если ЗПР и СДВГ к 9 классу чаще всего выравни-
вается, то такие отклонения как дислексия, дисграфия, 
ДЦП, эпилепсия, астма и прочие отклонения переходят 
в сложный дефект, что в значительной степени усугубляет 
и без того критичное положение учащегося по успевае-
мости.

Проведя своевременную профилактику или коррекцию 
учителя, воспитатели, психологи, логопеды и дефекто-
логи в большинстве случаев при активном участии роди-
телей или лиц их заменяющих помогают учащимся выйти 
не только на удовлетворительный уровень знаний, но 
и достигнуть по некоторым предметам отличных резуль-
татов [3].

Если у ребенка с отклонениями в развитии на ПМПК 
выявлен сохранный интеллект, то как альтернативу можно 
рассматривать школы надомного обучения с малоком-
плектными классами или же инклюзивное образование 
(следует отметить, что школы в большинстве случаев 
школы надомного обучения с малокомплектными клас-
сами с 9 часами обучения в неделю сохранились только 
в Москве, так как влились в комплекс школ и садов) [1].

Чтобы осуществить психокоррекционную помощь уча-
щимся, которые имеют проблемы с успеваемостью из-за 
отклонений в развитии в обязательном порядке учителям 
совместно с психологом, врачом, логопедом нужно за-
вести дорожную карту ученика. Многие садики практи-
куют портфолио на воспитанника, по мимо этого раз-
рабатывается проект по формированию электронного 
портфолио учащегося, в которое будут поступать данные 
из учебных и лечебных заведений, будут отмечаться его 
достижения [13].

Осуществляя помощь безотрывно от процесса обу-
чения, совместно с учителем в развитии высших психи-
ческих функций, школьным психологом подбирается ряд 
упражнений, которые одновременно будут связаны с це-
лями и задачами уроков и будут направлены на сгла-
живание дефектов, которые в свою очередь мешают 
учащемуся с отклонениями усваивать программу. Кор-
рекционную работу можно проводить психологу, как на 
уроке, выступая в роле тьютора (к сожалению, в боль-
шинстве общеобразовательных школ не хватает специ-
алистов, которые законодательно полагаются ребенку на 
инклюзии, а школы и классы не оборудованы для коля-
сочников).

Так же проводятся тренинги и во внеурочное время, 
которые большей частью ориентированы на особенности 
учащегося или по запросу от учителя с указанием неу-
довлетворительных результатов в той или иной теме по 
урокам. Эта работа позволит захватить больше в области 
дефекта, что в свою очередь понизит тревожность, вы-
ровняет социальную адаптацию, улучшит работу ВПФ 
и в дальнейшем позволит усваивать школьную про-
грамму по контролю знаний не ниже удовлетворитель-
ного уровня.

Так как у детей с отклонениями различные возмож-
ности в восприятии материала, проведение коррекции 
нужно вирировать в разное время, в первой или второй 
половине дня. Чаще, детям с задержкой психического раз-
вития подходит время до обеда, а для детей с вегетатив-
но-сосудистой дистонией, подходит вторая половина дня.

Самым оптимальным вариантом работы будет яв-
ляться симбиоз корригирующего обучения с включенной 
коррекцией. В таком обучении учитываются первичные 
и максимально не допускаются возникновения вторичных 
дефектов, идет опора на анализаторы, которые постоянно 
стимулируют на тренингах. Педагогическим коллективом 
будет создана полисенсорная база по формированию все-
стороннего представления о полученном материале, при 
опоре на разные структуры вербальной и невербальной 
деятельности [10].

Беседы с родителями нескольких образовательных 
комплексов выявили их отношение к детям, которые 
имеют неуспеваемость по школьной программе. Около 
35% склонны винить учителя в неудачах ребенка на 
уроках, 10% придерживается попустительской манеры 
взаимодействия с ребенком и учителем, так же 15% от-
рицают тот факт, что ребенок не может усваивать про-
грамму, а критерии оценки слишком высоки, встречаются 
и 3–5% родителей, которые плохо понимают или не по-
нимают русский язык (как правило им самим нужна по-
мощь, как психологическая, так и социальная) [4].

Большинство родителей или лица, их заменяющие, 
стараются прислушаться к пожеланиям учителя, психо-
лога. При работе с семьей, которая, как и ребенок, наце-
лена на улучшение результатов в обучении и социальной 
адаптации не возникает особых трудностей, так как ученик 
начинает получать своевременную должную помощь.

Скорректировав основные трудности в обучении, по-
зволив ребенку выбрать компенсирующие возможности 
альтернативно получать знание, отвечать на уроках, а как 
следствие и хорошие оценки, не стоит останавливаться 
на достигнутых результатах, в большинстве случаев дети, 
которые в начальных классах критически не справляются 
с программой, еще хуже усваивают материал в средней 
и тем более старшей школе.

Если родители не оказывают помощь своему ребенку 
в обучении и не идут на контакт с учителем, психологом, 
то в работе над коррекцией следует отследить стороны 
детско-родительских отношений. Проводя работу в ока-
зании помощи при обучении детей с отклонениями без 
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участия родителей нужен особый индивидуальный подход 
и большее количество времени [5].

Наличие у детей пониженного слуха, зрения, ум-
ственной недостаточности, а также нарушений в дви-
гательной сфере, как правило, свидетельствует о не-
доразвитии всех компонентов речевого аппарата, 
проявляющаяся в этиопатогенетической обусловлен-
ности [2].

Учебный план — основной элемент учебного про-
цесса, но применительно к обучению детей с сложной 
структурой дефекта его следует рассматривать в качестве 
примерного, особенно в части образовательных обла-
стей и их предметного содержания. Такой план ориенти-
рует учителя с психологом на возможные маршруты об-
учения и воспитания, где особенно важны формирования 
и развитие коммуникативных умений, устная речь и ее по-
нимание, ориентация к окружающей среде, безопасное 
поведение в природе, развитие предметно практических 
навыков, бытовой и трудовой деятельности [8 с. 19].

Делая вывод, стоит отметить, что эмоционально и фи-
зически такая работа для школьного психолога очень 
сложна и к ней нужно быть морально подготовленным, 

а так же иметь опыт работы с детьми, у которых есть от-
клонения в развитии. Хорошей базой станет прохождение 
курсов по сказкотерапии, лего — занятий, мульттерапии, 
арт — терапия и т. д.

Для коррекции и профилактики, возникающих или 
уже сформировавшихся отклонений в развитии, которые 
мешают в обучении учащимся в усвоении школьной 
программы, необходимо начинать профилактику уже 
с первого класса, а в особых случаях и с детского сада. 
Педагогический состав вместе с родителями должны мак-
симально помогать детям, особенно с уже возникшими 
отклонениями в развитии, находить адекватные спо-
собы самостоятельного обучения, с помощью которых 
они могли бы себя контролировать, взаимодействовать 
с классом и учителем не ниже чем на удовлетворительный 
уровень.

Благодаря использованию инноваций в работе школы, 
процесс коррекции становится интересным и захватыва-
ющим, вследствие чего достигается эффективность ре-
зультатов проделанной работы. Получение необходимых 
знаний, умений, приводит специалистов данной области 
к высокому профессионализму.
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Организация художественного творчества детей  
с ограниченными возможностями здоровья
Щербатова Наталья Григорьевна, воспитатель
ГКУ г. Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово»

Пояснительная записка

В последнее время все большее значение в области со-
циальной политики России имеют проблемы, связанные 
с активным включением в общественную жизнь такой со-
циальной группы как дети с ОВЗ.

В последние годы в нашей стране стало более за-
метным стремление к тому, чтобы изменить сложившуюся 
ситуацию с обучением и воспитанием детей-инвалидов 
в лучшую сторону. Приняты на государственном уровне 
соответствующие законодательные акты, разработаны фе-
деральные государственные образовательные стандарты 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Однако проблема обучения и воспитания детей с ОВЗ 
остается сложной.

Чтобы преодолеть негативные тенденции в подготовке 
детей с ОВЗ к интеграции в общество, требуется разра-
ботка новых теоретических подходов к их обучению, вос-
питанию и организации всей жизнедеятельности, вы-
текающих из глубокого анализа современных проблем 
специального образования в нашей стране. Причем, эта 
задача должна решаться с учетом всего комплекса ме-
дицинских, педагогических, экономических, социальных, 
социально-психологических и других проблем, касаю-
щихся социальной защиты детей с ОВЗ, их обучения, вос-
питания, реабилитации и адаптации в социальную среду, 
а также изменившихся социально-экономических условий 
жизни общества.

Важное место в комплексе названных составляющих 
компонентов подготовки детей с ОВЗ к интеграции в со-
циальную среду занимают вопросы художественно-эсте-
тического воспитания.

Приобщение ребенка к миру прекрасного открывает 
перед ним богатство и красоту окружающей жизни, спо-
собствует развитию потребности не только в созерцании 
мира, но и активном его познании, преобразовании.

Актуальность обусловлена тем, что, в настоящее время 
возникает необходимость в новых способах решать совре-
менные задачи творческого восприятия и развития твор-
ческой личности в целом, в приобщении детей с ОВЗ 
к творчеству, развитии их способностей, воспитания чув-
ства коллективизма, чувства прекрасного.

В проекте ФГОС обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья одной из целей, связанных с модер-
низацией содержания коррекционного образования, яв-
ляется гуманистическая направленность образования. 
Она обуславливает личностно-ориентированную модель 
взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творче-
ского потенциала.

Что же понимается под творческими способностями?
В педагогической энциклопедии творческие способ-

ности определяются как способности к созданию ориги-
нального продукта, изделия, в процессе работы над ко-
торыми самостоятельно применены усвоенные знания, 
умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном от-
ступлении от образца индивидуальность, художество.

Таким образом, творчество — создание на основе того, 
что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные пси-
хологические особенности ребёнка, которые не зависят от 
умственных способностей и проявляются в детской фан-
тазии, воображении, особом видении мира, своей точке 
зрения на окружающую действительность.

В образовательном процессе художественное творче-
ство существует в таких видах как рисование, лепка и ап-
пликация.

В рисунках, лепке, аппликации дети выражают свои 
чувства и мысли, свои представления об окружающей 
жизни.

Аппликация имеет большое значение для обучения 
и воспитания детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 
Она способствует формированию и развитию многих лич-
ностных качеств. В процессе занятий по аппликации про-
исходит знакомство с материалами, техникой и способами 
обработки бумаги, овладение умением образно и твор-
чески перерабатывать свои впечатления, получаемые при 
знакомстве с окружающим миром, во время чтения худо-
жественной литературы, рассматривании иллюстраций 
и т. д.

Педагогические особенности организации занятий 
«Аппликация» с детьми с ОВЗ младшего школьного 
возраста

Творчество рассматривается учеными как человече-
ская деятельность высшего уровня по познанию и пре-
образованию окружающего природного и социального 
мира. В процессе творческой деятельности, что особенно 
важно, изменяется и сам человек (формы и способы его 
мышления, личностные качества): он становится творче-
ской личностью. Творчество в широком смысле — это де-
ятельность, направленная на получение чего-то нового, 
неповторимого, и поэтому основным показателем твор-
чества является новизна его результата (художественное 
произведение, идея, механический прибор и т. п.).

В. В. Давыдов в послесловии к книге Л. С. Выготского 
«Воображение и творчество в детском возрасте» указы-
вает на то, что творчество является постоянным спут-
ником детского развития.
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Творчество ребенка с ОВЗ имеет свои особенности. 
Дети делают множество открытий и создают интересный, 
порой оригинальный продукт в виде рисунка, конструкции, 
аппликации и т. п. (Е. А. Флёрина, Г. В. Лабунская, 
М. П. Сакулина, К. И. Чуковский, Дж. Родари, Н. А. Вет-
лугина, Н. Н. Поддьяков и др.). Новизна открытий и про-
дукта субъективна, это первая важная особенность дет-
ского творчества. При этом процесс создания продукта 
имеет едва ли не первостепенное значение для детей. Де-
ятельность ребенка отличается большой эмоциональной 
включенностью, стремлением искать и много раз опробо-
вать разные решения, получая от этого особое удоволь-
ствие, подчас гораздо большее, чем от достижения ко-
нечного результата (А. В. Запорожец, Н. Н. Поддьяков, 
Л. А. Парамонова, О. А. Христ и др.). И это — вторая 
особенность детского творчества. В формировании твор-
чества особая роль отводится воображению (Л. С. Вы-
готский, В. В. Давыдов, О. М. Дьяченко, В. Т. Кудрявцев 
и др.).

Дети с ОВЗ имеют множество ограничений в раз-
личных видах деятельности. Они не всегда самостоя-
тельны. Их мотивация к различным видам деятельности 
и возможности приобретения навыков сильно ограни-
чены. Трудности в освоении окружающего мира при-
водят к возникновению эмоциональных проблем у таких 
детей (страх, тревожность и т. д.). Часто мир для них ка-
жется пугающим и опасным. Невозможность выразить 
свои переживания, например, в игре, как это происходит 
у обычных детей, приводит к возрастанию эмоциональ-
ного напряжения, как следствие, к возникновению пове-
денческих проблем. Это становиться серьезным препят-
ствием в развитии ребенка. Также нужно отметить, что 
познавательная активность ребенка зависит от уровня 
активности, а у ребенка с особенностями развития соб-
ственная активность снижена.

Цель обучения: создание условий для коррекции не-
достатков психофизического развития детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, проявления их индивиду-
альных способностей через аппликативную деятельность.

Задачами обучения аппликативной деятельностью 
детей с ОВЗ являются:

1. Создание мотивационной основы продуктивных 
форм деятельности обеспечивается организацией со-
вместных действий и формированием парных отношений 
взрослого и ребенка в процессе совместной деятельности. 
Организация деятельности осуществляется в соответ-
ствии с возможностями детей. Взрослый фиксирует раз-
личные способы принятия ребенком инструкции, приемы 
выполнения заданий, виды и меры используемой помощи, 
оценивает готовую работу. В занятие вводится четко по-
вторяющий ритуал действий, направленный на сохранение 
их последовательности. Материалы, предметы (объекты) 
с которыми работает ребенок, меняются. Последователь-
ность видов деятельности сохраняется. Усвоение последо-
вательности действий обеспечивается несколькими усло-
виями: многократностью повторения, введением правила 

чередования сопряженных и самостоятельных действий 
ребенка, постепенным увеличением количества самосто-
ятельно выполненных действий, фиксацией результатив-
ности действий ребенка. В ходе совместной деятельности 
у ребенка формируется активная направленность на вза-
имодействие со взрослым и предметным миром. Реали-
зации этих задач в немалой степени способствует органи-
зация коллективной деятельности детей (общая поделка, 
рисунок).

2. Формирование целостного зрительного образа 
предметов/объектов осуществляется в ходе первичного 
ознакомления ребенка с системой сенсорных эталонов 
(формой, величиной, текстурой), соотнесения реальных 
предметов и их плоскостных изображений.

3. Формирование изобразительных умений с исполь-
зованием доступных для детей способов действия: совме-
щенных движений, показа способа действия, инструкции:

− стимуляция активных движений руки в заданном 
направлении (пространственная упорядоченность дви-
жений)

− пространственная ориентировка на ограниченной 
плоскости (формирование поля зрения и поля движения)

4. Развитие моторной функции рук (формирование 
движений ведущей руки, согласованных движений обеих 
рук, координация «глаз — рука», простейшие имитации, 
направленные на овладение вращательными движениями 
запястьями рук, различные виды захвата и др.) обеспечи-
вает формирование зрительно-двигательной координации 
и предметно-орудийных действий при овладении изобра-
зительными умениями.

5. Ознакомление со свойствами материалов (бумаги 
и пр.), обучение предметно-орудийным действиям с ин-
струментами (губкой, кистью, клеем-карандашом и пр.).

6. Развитие речи
− формирование соотнесенности движения и зву-

чания. Использование приема комментированного дей-
ствия, эмоциональных и речевых стимулов в виде по-
тешек, стихотворных текстов способствует соединению 
графического образа со словом;

− работа над пониманием речевых инструкций, содер-
жащих название предмета/объекта и действия.

Аппликация является одним из самых интересных и ув-
лекательных занятий для детей. В процессе продуктивной 
деятельности воспитывается интерес к различным видам 
искусства в целом.

Аппликация является сложным видом деятельности 
для детей с ОВЗ, так как осуществляется через серию по-
следовательно выполняемых действий, усвоение и удер-
жание которых представляет определенные трудности для 
ребенка — инвалида. Выполнение различных видов ра-
боты по аппликации (отрывать, намазывать, прикреплять, 
прижимать) должно быть обеспечено высоким уровнем 
развития мелкой моторики руки (сформированным за-
хватом).

Занятия часто проводятся в форме совместной коллек-
тивной работы: детей учат наблюдать за действиями взрос-
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лого, обучают выполнению определенной операции (на-
пример, отрывать кусочки бумаги, ваты, используя захват 
«щепотью), привлекают их внимание к результату деятель-
ности. На предметной аппликации нужно научить соотно-
сить объемный образец (реальный предмет/объект) с его 
плоскостным схематичным изображением (узнавание, 
определение подобия/отличий «Такой — не такой»).

Постепенно увеличивается количество операций, вы-
полняемых ребенком с пошаговой инструкцией сопря-
женно или по показу взрослого.

Демонстрация аппликации детям сопровождается 
комментированием действий, эмоциональным выраже-
нием отношения взрослого к процессу и результату дея-
тельности. Дети учатся узнавать в аппликации реальные 
предметы. С этой целью в структуру занятия включаются 
игры на соотнесение аппликации с предметами (выбор из 
2–4 предметов или аппликаций). Ознакомление детей со 
свойствами материалов (бумаги, ткани, природных ма-
териалов), обучение предметно-орудийным действиям 
с клеем — карандашом, салфеткой проводится в игровых 
упражнениях. Взрослый организует взаимодействие детей 
с материалами, используемыми на занятии, фиксирует 
их внимание на существенных признаках материала, ко-
торые необходимо учитывать в работе.

Также формируется умение аккуратно пользоваться 
клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на об-
ратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); прикладывать стороной, нама-
занной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать сал-
феткой.

Формы и методы

Предусмотрены такие формы занятий как:
− индивидуальная работа
− групповая работа
− коллективное творческое дело
Аппликативная деятельность как образовательный 

предмет имеет важное коррекционно-развивающее зна-
чение. Занятия аппликацией, при правильной их поста-
новке, оказывают существенное воздействие на интел-
лектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребёнка с ОВЗ, 
воспитанию у него положительных навыков и привычек.

Успешность обучения детей с ОВЗ зависит от разно-
образия методов и приемов, применяемых воспитателем. 
Их выбор зависит от содержания занятия, особенностей 
психофизического развития детей, уровня овладения ими 
аппликативной деятельностью.

В процессе обучения овладению аппликативной дея-
тельностью младших школьников с ОВЗ целесообразно 
использовать следующие методы и приемы:

− совместные действия ребенка и взрослого,
− действия по подражанию
− действия по образцу
− действия с контурными изображениями,
− использование приемов наложения и обводки ша-

блонов
− выполнение изображений по натуре
− предварительное рассматривание, самостоятельное 

называние, показ по словесной инструкции педагога ри-
сунков, картин, специально подобранных народных 
игрушек, картинок и т. п.;

− соотнесение предметов с соответствующими им 
изображениями

− наблюдения на прогулках и экскурсиях за явле-
ниями природы, предметами окружающего мира

− обыгрывание предметов, определение их функцио-
нального назначения, свойств и качеств

− использование готовых аппликационных работ 
в процессе других занятий

Основной формой для достижения целей первосте-
пенное значение имеют:

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии
− создание в группах атмосферы гуманного и добро-

желательного отношения ко всем воспитанникам
− максимальное использование разнообразных видов 

детской деятельности
− творческая организация воспитательно-образова-

тельного процесса;
− вариативность использования образовательного 

материала
− уважительное отношение к результатам детского 

творчества.
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8 .  П Е Д А Г О Г И К А  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й 
Ш К О Л Ы  И   С Р Е Д Н Е Г О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О 
О Б Р А З О В А Н И Я

Основные направления роботы социального педагога в профессиональном 
самоопределении старшеклассников
Андреева Александра Александровна, мастер производственного обучения
Профессиональное училище №  18 г. Жирновска

Помощь в профессиональном самоопределении стар-
шеклассникам оказывает множество специалистов — 

педагог-предметник, заместитель по учебно-воспита-
тельной части, психологи, социальные педагоги. Весь 
комплекс мер по становлению профессионального самоо-
пределения старшеклассника это есть работа по профес-
сиональной ориентации. Профессиональная деятельность 
это конкретная деятельность которая направлена на под-
готовку молодежи к обоснованному и осмысленному вы-
бору профессии в соответствии с личными интересами, 
способностями, склонностями, а также с потребностями 
социума в кадрах определенных профессий и разного 
уровня квалификации. Профессионально-ориентаци-
онная работа со старшеклассником это слияние практики 
и теории, которая может быть осуществлена не только 
урочной формой, а также внеурочной. Тем самым под-
тверждая свой комплексный характер. Профориентаци-
онная работа — это деятельность которая имеет четкую 
структуру, в ней присутствуют конкретные цели и задачи, 
основные формы и методы работы со старшеклассниками.

Среди целей профориентационной работы можно 
представить следующие:

− Поддержка старшекласснику при выборе про-
фессии.

− Выработка у старшеклассника осознанного и ува-
жительного отношения к трудовой деятельности.

К основным задачам профессиональной подготовки 
можно выделить:

− Поэтапное формирование у старшеклассников вну-
тренней и внешней готовности к осознанному и самостоя-
тельному построению своего профессионального станов-
ления.

− Формирование положительного и уважительного 
отношения к трудовой деятельности как одной из глав-
нейшей ценности в жизни любого человека.

− Развитие познавательного интереса к различным 
областям трудовой деятельности человека.

− Формирование целеустремленности в достижении 
целей по профессиональному становлению.

В работе по различным направлениям профориента-
ционной работы определяются конкретные виды форм 
и методов — это могут быть беседы о профессиях, лекции 
с привлечением специалистов, экскурсии в организации 
или предприятия, конкурсы профессионального мастер-
ства, культурно-массовые мероприятия и т. д. важнейшее 
место в работе социального педагога по профориентации 
занимают лекции и беседы. Чаще всего они посвящены 
детальному погружению в одну какую-либо профессию, 
в соответствии с предпочтениями старшеклассника. Сле-
дует отметить тот факт, что тематика лекций должна со-
ответствовать возрасту ребенка, и удовлетворять потреб-
ности в познании профессии. Можно выделить алгоритм 
ознакомления старшеклассника с профессией в процессе 
беседы:

1. Общие характеристики профессии.
2. Содержание трудовой деятельности данной про-

фессии.
3. Условия работы, требования к работнику, согласно 

содержанию трудовой деятельности.
4. Путь подготовки к профессии. (В каких учрежде-

ниях можно получить соответствующее образование для 
данной профессии).

Следует помнить правила ведения беседы по профес-
сионально-ориентационной деятельности:

1. Информация о профессии, о предъявляемых требо-
ваниях к работнику, об оплате труда должна быть досто-
верной.

2. Чёткость и последовательность в изложении ин-
формации.

3. Подбор материала должен опираться на познава-
тельные интересы старшеклассника.

4. Информация по профессиям должна отражать со-
временную картину и соответствовать потребностям 
рынка труда.

Можно выделить следующую форму профессионально 
ориентационной деятельности социального педагога — 
экскурсия. Данная форма наиболее эффективна при зна-
комстве непосредственно с содержанием трудовой дея-
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тельности в рамках профессии. Тут старшеклассник видит 
все своими глазами, и составляет свою картину про-
фессии. При организации экскурсии стоит помнить опре-
деленный алгоритм её подготовки:

1. Выбор предприятия или организации, удовлетво-
ряющая познавательные интересы старшеклассников по 
выбранной профессии.

2. Определение целей экскурсий. Это может быть 
и ознакомительная, а может быть и экскурсия погру-

жение, где детально можно просмотреть суть трудовой де-
ятельности.

3. Составление договора на проведение экскурсии.
4. Самоподготовка к экскурсии. Знание основных мо-

ментов профессии, составление плана беседы со старше-
классниками.

Сама экскурсия — это сложная форма, состоящая из 
трех этапов: подготовка к экскурсии, проведение а также 
подведение итогов и выводов.

Рис. 1. Экскурсия по профессии «Мастер общестроительных работ»

К основным методам профориентационной деятель-
ности, с помощью которых можно получить информацию 
о профессиональной направленности и склонностях стар-
шеклассника, являются анкетирование и тестирование. 
Основным источником получения разнообразных све-

дений о старшекласснике может послужить анкетиро-
вание, которое позволяет собрать за короткое время 
достаточный объем полезной информации и охарактери-
зовать основную сферу трудовой деятельности старше-
классника, согласно его предпочтениям.

Факторы, влияющие на лингво-речевые предпочтения студентов  
неязыковых вузов
Бесараб Татьяна Петровна, кандидат филологических наук, доцент
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Украина)

В настоящей работе рассматриваются вопросы, касающиеся изучения английского языка студентами 
в неязыковых вузах: чем мотивированы студенты и какие аспекты являются для них приоритетными. 
В процессе анкетирования выявлено, что студенты предпочитают устные виды работы, среди которых их 
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больше всего интересуют коммуникативные упражнения, которые, по их мнению, приносят им практиче-
скую пользу. Рассмотрены два типа языковых способностей и склонностей: когнитивно-лингвистических 
и коммуникативно-речевых. Сделан вывод о том, что коммуникативно-речевой тип гораздо более многочис-
ленный, чем когнитивно-лингвистический.

Ключевые слова: анкетирование, устная практика, коммуникация, оценивание, теоретический курс.

Сегодня нет необходимости говорить о той важной роли, 
которую английский язык играет в нашей жизни. Люди 

во всём мире знают — учить английский это важно, по-
этому именно английский изучается как второй язык во 
всём мире. Во многих странах изучать английский дети на-
чинают с самого раннего возраста. Однако всё же чем мо-
тивированы люди, изучающие английский и есть ли у них 
чёткое понимание, почему они его учат?

Задавая своим студентам этот вопрос, я столкнулась 
с тем, что все они давали на него «правильные» ответы. 
Как правило, это были общие фразы, которые они вы-
несли ещё со школьных времён, либо почерпнутые из 
средств массовой информации, где сейчас этому во-
просу уделяется большое внимание. Почти никто из 
них не мог чётко обосновать свой ответ и выразить своё 
мнение. Для того чтобы выяснить зачем студенты учат 
язык и, самое главное, как они хотели бы его учить, 
каким аспектам уделять больше внимания, а каким нао-
борот, я предложила студентам нескольких групп запол-
нить анкету, включающую в себя интересующие меня, 
как преподавателя этой дисциплины, вопросы. Анке-
тирование проводилось в двух группах среди студентов 
юридической академии, для которых английский не яв-
ляется их будущей профессией. Эти студенты изучают 
дисциплину «Английский для юристов». В анкете — два 
вопроса:

1. Почему Вы изучаете английский?
2. Каким аспектам, на Ваш взгляд, следует уделять 

больше внимания — теоретическим или практическим?
После вопросов были предложены несколько вари-

антов ответов. На вопрос «Почему Вы учите английский 
язык?» студентам были предложены следующие вари-
анты ответов:

− это модно;
− английский — самый распространённый язык 

в мире;
− чтобы получить преимущества при устройстве на 

работу;
− чтобы путешествовать;
− английский — язык интернета;
− чтобы сдать международный экзамен и получить 

сертификат, позволяющий продолжить обучение или ра-
боту в других странах;

− это мечта моих родителей;
− мои преподаватели меня заставляют.
Второй вопрос касался оценивания студентами раз-

личных видов работы по практике языка. Специфика 
нашего юридического ВУЗа обуславливает ту про-
грамму, по которой занимаются студенты. Основное 

внимание, безусловно, уделяется изучению лексики 
юридической направленности, текстам, рассматрива-
ющим различные виды права и лексическим упражне-
ниям, целью которых является отработка изученной 
лексики и материала. Таким образом получается, что на 
грамматику и устную практику времени почти не оста-
ётся. Во второй части анкеты студентам предлагалось 
оценить, какие аспекты они считают наиболее нужными 
(изучение юридической лексики, письменные упраж-
нения или устная практика).

Результаты оценивания показали, что, несмотря на то, 
что наши студенты всё же понимают необходимость изу-
чения профессиональных тем и считают этот вид работы 
полезным в плане повышения квалификации, но такой 
вид работы, как устная практика привлекает их гораздо 
больше. 90% студентов считают устную практику наи-
более полезным видом работы, доставляющим им удо-
вольствие.

В отношении грамматики, которую они всё же счи-
тают необходимой, было выражено мнение, что изу-
чать её приходится для углубления знаний о языке и как 
вспомогательный аспект по устной практике. Только 
3% считают изучение грамматики необходимым для 
того, чтобы писать диктанты, сочинения и изложения. 
Этот вид работы студентов интересует мало и они не 
видят в нём никакой практической пользы. Среди устных 
видов работы студентов больше всего интересуют ком-
муникативные упражнения (различные диалоги, обсуж-
дение видеороликов, дискуссии, описание картинок или 
фотографий).

Настоящие результаты свидетельствуют о том, что 
студенты очень изменились. Раньше они боялись комму-
никации, предпочитали самостоятельную работу со сло-
варём (письменные переводы, сочинения), т. е. те виды 
работы, которые не требуют моментального устного от-
вета. Это происходило потому, что студентов в первую 
очередь интересовало, как они отвечали (правильно ли 
построили предложение грамматически, правильно ли 
употребили какое-либо слово). Современных студентов, 
наоборот, интересует, что они отвечают (высказать своё 
мнение, отстоять свою точку зрения и при этом полу-
чить удовольствие от процесса коммуникации). Это про-
исходит потому, что нынешнее поколение менее зажато, 
свободно в выражении своего мнения, где угодно и в ау-
дитории в том числе. Они не боятся сказать что-то не так 
не только в смысловом контексте, но и в грамматическом. 
Для них главное, чтобы акт коммуникации состоялся, т. е. 
собеседник его понял, следовательно, мысль была доне-
сена. А с какими огрехами эта мысль была высказана со-
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временных студентов (конечно же, неязыковых вузов, где 
язык не является их будущей профессией) заботит мало. 
Такой подход свидетельствует о том, что студенты разви-
ваются в своих предпочтениях и процесс стагнации отсут-
ствует.

Отношение преподавателей к такой тенденции не-
однозначное. Кто-то считает, что это неправильно и ис-
правляет практически все грамматические ошибки, 
сделанные студентами (тем самым сбивая их с мысли 
и настроения говорить что-либо), кто-то поддерживает 
студентов в их стремлении говорить. Тем не менее, оче-
видным является тот факт, что студенты предпочитают 
изучение устной практики другим аспектам только по 
одной причине — они видят в ней практическую пользу. 
Именно такое понимание и обуславливает их ответы на 
первую часть анкеты. Мотивирование к изучению языка 
и аспекты, которым нужно уделять наибольшее количе-
ство времени, по мнению студентов, оказались взаимос-
вязанными. Подавляющее большинство студентов (82%) 
учит язык с целью путешествий или же разного рода об-
щения (в интернете, в соцсетях, скайп и т. д.). Отсюда 
и тяготение студентов, прежде всего, к устной практике! 
Общение (а путешествие тоже подразумевает общение) 
выступает на первый план, оттесняя даже будущую про-
фессию.

Помимо того, что студенты нашего вуза тяготеют к из-
учению устной практики с точки зрения её практического 
применения, можно также говорить и об их лингвистиче-
ской склонности. Проблемой способностей и склонностей 
к изучению того или иного предмета (либо его аспекта) 
психологи занимаются уже давно, используя различные 
методики. По их мнению [1, с. 109] существует два типа 
языковых способностей и склонностей: когнитивно-линг-
вистических и коммуникативно-речевых.

Исходя из опроса наших студентов, можно сделать 
вывод, что они обладают больше коммуникативно-рече-
выми способностями (отрицательно относятся ко всем 
письменным видам работы, формальным упражнениям), 
тяготеют к речевой деятельности. Считается, что этот тип 
гораздо более многочисленный, чем когнитивно-линг-
вистический и наш опрос это подтверждает. Это зако-
номерно, ведь профессия юриста основывается, прежде 
всего, на умении общаться с людьми, убеждать их, т. е. на 
речевой деятельности.

Таким образом, в процессе обучения необходимо учи-
тывать, прежде всего, задатки студентов, их индивиду-

альные различия и склонности, т. е. следовать принципу 
индивидуализации, адаптации к возможностям и склон-
ностям студентов, их способностям. Именно способности 
обеспечивают лёгкость и быстроту приобретения знаний, 
умений и навыков. Таким образом, индивидуально-пси-
хологические особенности студентов являются в данном 
случае приоритетными.

Психологи склонны считать, что большей способно-
стью к изучению иностранных языков обладают, всё-таки, 
люди с коммуникативно-речевыми способностями. Они 
могут быть успешными исследователями в области языка, 
заниматься письменными переводами и т. д. Однако, так 
называемым «коммуникаторам», в силу их природных 
способностей, язык выучить гораздо легче.

Проведённый опрос помог определить соотношение 
обладателей способностей когнитивно-лингвистических 
и коммуникативно речевых, что имеет большое практи-
ческое значение при работе со студентами. Также была 
выяснена мотивация студентов к изучению английского 
языка, которая неразрывно связана с теми аспектами, ко-
торым было отдано предпочтение студентов.

Процесс глобализации, повлиявший и на сферу обра-
зования, обуславливает желание многих студентов про-
должить своё обучение за границей. Как правило, они 
предпочитают европейские страны (Великобритания, 
Германия, Чехия, Литва). В этом случае им требуется 
сертификат международного образца, подтверждающий 
их знания английского. Следует отметить, что процент 
таких студентов сильно возрос за последнее время и эти 
студенты мотивированы именно дальнейшим обучением 
либо работой. Таким студентам помимо занятий по про-
грамме предлагаются дополнительные курсы, подго-
тавливающие к сдаче международного экзамена. К со-
жалению, некоторые студенты в своих опросниках 
признались, что знание языка не столько их мечта, 
сколько мечта их родителей. В средствах массовой ин-
формации постоянно говорят о возрастающей роли ан-
глийского в жизни современного человека, поэтому 
многие родители, из лучших побуждений, заставляют 
своих детей реализовывать их желания. Такие студенты, 
изучающие язык только из чувства долга, имеют очень 
слабую мотивацию, что является проблемой не только 
для них, но и для их преподавателя. 2% студентов отве-
тили, что учат английский, только потому, что их при-
нуждают к этому преподаватели. Такие ответы можно 
отнести к категории несерьёзных.
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Состояние проблемы военно-средовой адаптации курсантов учебных центров 
Вооруженных Сил Российской Федерации
Васильев Александр Валерьевич, старший преподаватель
Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы в г. Челябинске

Характеристика состояния изучаемой проблемы явля-
ется важнейшей частью исследования, поскольку по-

зволяет решить несколько ключевых задач: во-первых, 
способствует обоснованию ее постановки в предло-
женном виде через представление генезиса, раскры-
вающего этапы, определяющие эволюцию выявленной 
проблемы в общественной практике, и события, обу-
словившие ее становление; во-вторых, показывает сте-
пень разработанности проблемы в теории и практике 
педагогики, позволяющей констатировать наличие на-
учно-методического аппарата для ее принципиального 
решения и необходимость поиска такого нового спо-
соба, который будет соответствовать современным ус-
ловиям и задачам образовательного процесса; в-тре-
тьих, позволяет определить базовые позиции, исходя 
из которых будут получены непротиворечивые выводы 
и заключения, характеризующие авторский способ ре-
шения проблемы.

Принимая указанную логику, обратимся сначала 
к истории становления решаемой нами проблемы. В ходе 
проведенного анализа ее строения мы пришли к заклю-
чению, что проблема носит комплексный характер, а ее 
историография складывается, как минимум, из генезиса 
трех проблем: проблемы развития адаптации, средового 
подхода и учебных центров Вооруженных Сил России. 
При этом первые два направления носят общенаучный 
характер, третье — социально-педагогический, а их ин-
теграция определяет становление исследуемой нами про-
блематики военно-средовой адаптации курсантов учебных 
центров Вооруженных Сил РФ.

Итак, дадим краткую историографическую справку от-
носительно становления решаемой нами проблемы.

Прежде всего, следует отметить, что указанные нами 
составляющие данной проблемы имеют различную про-
должительность исторического развития. Наиболее дли-
тельным является генезис проблемы адаптации. Не-
смотря на официально принятую дату введения в научный 
оборот самого термина «адаптация» (в 1865 г. он введен 
немецким физиологом Германом Аубертом), тем не менее, 
об адаптации как объективном явлении, которое люди 
наблюдали и пытались объяснить, было известно еще 
до нашей эры: о нем говорили, например, древнегрече-
ские философы Анаксагор, Аристотель, Демокрит. Яв-
ляясь общенаучным феноменом, адаптация, возникла 
в области биологии и активно исследовалась Ч. Р. Дар-
вином, Ж. Б. Ламарком, Г. Спенсером и другими уче-
ными. В дальнейшем, как и многие общенаучные кате-
гории, адаптация стала предметом исследования в таких 
областях научного знания, как психология, социология, 

медицина и др. В отечественной педагогике устойчивый 
интерес к проблеме адаптации стал проявляться в после-
революционный период.

Аналитическая категория «среда» была введена фран-
цузским философом И. А. Тэном в 19 веке и первона-
чально использовалась в философии и социологии, но 
постепенно получила распространение и в других обла-
стях — психологии, медицине, экологии, искусствове-
дении и др. В педагогический научный оборот понятие 
среды вошло в 20-х годах 20 века благодаря работам 
представителей русской философской школы начала 20 
века (Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Л. Н. Толстой и др.) 
и их последователей в области педагогики — П. П. Блон-
ского, Л. С. Выготского, С. Т. Шацкого и др.

Менее продолжительную историю имеет третья из 
указанных нами проблем — проблема подготовки во-
еннослужащих в учебных центрах. Отсчет ее развития 
следует начать с создания Красной Армии в РСФСР, где 
такая подготовка военнослужащих осуществлялась на 
всем протяжении ее существования, что определялось 
действующими в разные периоды нормативными актами 
(Постановление ВЦИК «О принудительном наборе 
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» 1918 года, 
Декрет ВЦИК и Совета народных комиссаров «Об обя-
зательной воинской повинности для граждан РСФСР 
мужского пола» 1922 года, Закон СССР «Об обяза-
тельной военной службе» 1930 года, Законы СССР 
«О всеобщей воинской обязанности» 1939 и 1967 годов, 
Федеральные Законы «О воинской обязанности и во-
енной службе» 1993 и 1998 годов и др.). Однако пер-
воначально специализированных военных учебных цен-
тров не существовало: подготовка военнослужащих 
носила массовый характер и осуществлялась в допри-
зывной период военными руководителями, являющи-
мися штатными работниками школ (начальная военная 
подготовка), профессиональных учреждений, предпри-
ятий, колхозов и др.

Рассмотрев, таким образом, вопрос о начале станов-
ления исследуемой нами проблемы, мы пришли к вы-
воду, что началом ее историографии следует считать 20-е 
годы 20 века. К этому времени феномены «адаптация» 
и «среда» приобрели статус общенаучных и вошли в тер-
минологическую систему педагогики и образования, а под-
готовка военнослужащих была признана обязательным 
компонентом системы укрепления обороны страны, полу-
чила содержательное наполнение и масштабно реализо-
вывалась в установленном порядке.

Характеристику генезиса решаемой нами проблемы 
(с 20-х годов 20 века по настоящее время) следует начать 
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с общей социально-политической обстановки в стране 
и мире, которая на протяжении всей истории требовала 
усиления обороноспособности отечественной армии, 
введения современного технического вооружения и, как 
следствие, необходимости повышения качества подго-
товки военнослужащих (от офицеров до солдат и ма-
тросов).

В мирное время учебные центры Вооруженных Сил, где 
призывники централизованно проходили подготовку к во-
енной службе, получили существенную переориентацию 
в отношении их организации, задач и содержания под-
готовки. Такие центры организовывались, как правило, 
при действующих воинских частях, или имели самостоя-
тельный статус. При этом в зависимости от сложности во-
енной деятельности продолжительность обучения в таких 
центрах существенно варьировалась (от одного месяца 
до полугода). Масштабное реформирование Российской 
Армии (с 2008 года) коснулось и военных учебных цен-
тров.

Несмотря на имеющийся опыт подготовки военнослу-
жащих в учебных центрах Вооруженных Сил РФ, к насто-
ящему времени выполнено незначительное количество 
комплексных исследований, посвященных научному обо-
снованию путей и средств ее совершенствования: нами 
обнаружены две работы — С. Н. Галушки [2] и Л. Х. Тад-
таевой, что свидетельствует о необходимости научного из-
учения данного процесса и выявления эффективных спо-
собов его организации с учетом специфики, связанной 
с содержанием подготовки, контингентом, военной средой 
и адаптацией к ней, соответствующих требованиям про-
водимых реформ в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации.

В отношении исторического становления двух других 
направлений, связанных с решаемой нами проблемой, — 
адаптации и среды — отметим, что в отличие от первого 
представленного направления, имеющего практико-о-
риентированный характер и развивающегося преимуще-
ственно в логике накопления продуктивного опыта, ста-
новление двух других направлений осуществлялось через 
накопление научного потенциала и обогащение теорети-
ческих данных, используемых в практике. Отметим, что 
уже к 60-м годам 20 века в области гуманитарного знания 
широкое распространение получило понятие «среда», 
а позже и «средовой подход». Его разработкой в различные 
годы занимались Р. И. Айзман, А. Т. Куракин, Х. Й. Лий-
метс, Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, А. Г. Раппо-
порт, Н. Л. Селиванова, Е. Н. Степанов, Т. Ф. Федорова, 
Г. П. Щедровицкий и др. Теперь для отечественных педа-
гогов, понимающих образовательный и воспитательный 
потенциал среды, личность — не продукт специально со-
зданной среды, а результат ее творческого взаимодей-
ствия с ней, которое подлежит исследованию с целью пе-
дагогически целесообразного управления. Наибольший 
интерес проблема среды в образовании, сопровождав-
шийся увеличением ее научных исследований, наблюда-
лась с конца 90-х годов 20 века и не ослабевает до насто-

ящего времени, что свидетельствует о многоаспектности 
данной проблемы и высоком научном потенциале фено-
мена «среда».

Проблема адаптации, примерно в это же время полу-
чившая научное распространение в отечественной педа-
гогике исследовалась в отношении самых разнообразных 
условий, связанных с жизнью личности, ее деятельно-
стью и образованием. К исследованию психологиче-
ских аспектов адаптации со временем добавился соци-
альный аспект, что обеспечило прочную научную базу 
для изучения педагогических возможностей адаптации 
личности в образовательном процессе. При этом ком-
плексные исследования проблем адаптации личности по-
явились уже в начале 70-х годов 20 века (Н. Д. Ватутина, 
Ю. Г. Волков, А. Н. Николаев и др.), а наибольший мас-
штаб исследования данной проблематики получили после 
90-х годов 20 века. Они касались адаптации школьников, 
студентов, воспитанников детских домов, спортсменов, 
инвалидов, выпускников, педагогов, различных специа-
листов и др.

Уже к концу 90-х годов можно говорить об оконча-
тельной интеграции исследовательской проблематики 
адаптации и среды. Начавшаяся еще в 30-х годах прак-
тико-педагогическая дискуссия о необходимости адап-
тации личности к среде или о приспособлении среды 
к личности с участием известных отечественных педа-
гогов П. П. Блонского, П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко, 
А. П. Пинкевича и др., которая была прервана до начала 
60-х годов, получила примирительное разрешение в конце 
20 века: начали появляться исследования в двух клю-
чевых направлениях — адаптации личности к определен-
ному виду среды (Н. А. Савотина — 1997 г.; А. Я. Алеева, 
В. П. Богданова — 2000 г.; А. Ю. Александров — 2001 г. 
и др.), и, среды как средства адаптации личности (А. Г. Гу-
щина — 2002 г.; Т. В. Белова — 2004 г.; В. А. Бонда-
ренко — 2005 г. и др.).

Однако, несмотря на существенный научный интерес, 
проблематика, связанная с военной средой учебных цен-
тров и обоснованием способов адаптации к ней воен-
нослужащих до сих пор не исследована: не выявлены 
ее специфические свойства, этапы, методы и средства 
адаптивного воздействия на личность военнослужащего, 
не определены критерии и показатели эффективной воен-
но-средовой адаптации и т. д.

Для обоснования нашего понимания феномена «во-
енно-средовая адаптация курсанта учебного центра», 
прежде всего, рассмотрим базовые понятия: адаптация, 
среда, средовая адаптация. Являясь общенаучным поня-
тием (изучаемым философией, биологией, психологией, 
социологией, медициной и др.) адаптация традиционно 
трактуется как приспособление личности к измененным 
внешним условиям, а среда представляет собой «сово-
купность условий, окружающих человека и взаимодей-
ствующих с ним».

Отметим, что говоря о средовой (социально-средовой, 
социально-бытовой) адаптации, ученые чаще всего ориен-
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тируются на вспомогательный контекст обеспечения ус-
ловий для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(Р. Ш. Карданов и др.). Однако по нашему мнению потен-
циал данного феномена гораздо существеннее, что по-
зволяет его применять для решения проблем, связанных 
с любыми изменениями среды жизни и деятельности лич-
ности. В полной мере это можно отнести к вхождению мо-
лодого человека в военную среду и приспособление к ее 
особенностям и требованиям.

Поэтому под средовой адаптацией мы будем понимать 
процесс и результат деятельности по приспособлению 
личности к особенностям среды через усвоение ее норм, 
ценностей, требований, необходимых для выполнения 
определенных функций в ее условиях.

Как показало выполненное нами исследование, сре-
довая адаптация предусматривает: знакомство с содер-
жанием и особенностями новой среды, привыкание к тре-
бованиям и условиям жизни и деятельности в этой среде, 
установление межличностных отношений с ее субъек-
тами и принятие новых социальных ролей, предусмо-
тренных данной средой. Поэтому средовая адаптация, как 
правило, носит комплексный характер и может быть де-
композирована на более мелкие направления: адаптация 
к пространственно-материальному окружению, к людям, 
к видам деятельности и т. д. В результате средовой адап-
тации должно быть достигнуто оптимально-гармоничное 
соотношение между нормами, ценностями и требова-
ниями, предъявляемыми средой и их сознательным удов-
летворением функционирующей и самореализующейся 
в ней личности.

Применительно к сфере военной подготовки средовая 
адаптация предусматривает усвоение и присвоение кур-
сантами норм, ценностей и требований военной службы, 
привыкание к жесткому режиму труда и отдыха, суборди-
нации, работе с военной техникой и оружием, внешнему 
виду и др.

Учитывая вышеизложенное, мы будем трактовать во-
енно-средовую адаптацию курсанта учебного центра как 
целенаправленный процесс и результат деятельности по 
его приспособлению к особенностям военной службы 
через усвоение ее норм, ценностей, требований, в про-
цессе подготовки в учебном центре Вооруженных Сил 
Российской Федерации. К ее основным специфическим 
характеристикам мы относим следующее: комплексный 
и непрерывный характер, многофакторность, детермини-

рованность личностным опытом и индивидуальными осо-
бенностями.

Как любой другой вид адаптации, военно-средовая 
адаптация реализуется, в мировоззренческом, опера-
циональном и поведенческом направлениях, включает 
вводно-ознакомительную, действенно-операциональную 
и функционально-ассимиляционную стадию [1]: на первой 
(вводно-ознакомительной) стадии курсанты получают не-
обходимую для понимания задач военной деятельности 
информацию, знакомятся с общими характеристиками 
их жизни и деятельности в среде военной службы, осоз-
нают задачи, к решению которых будет вестись их подго-
товка в учебном центре; на второй (действенно-операци-
ональной) стадии курсанты апробируют предусмотренные 
программой подготовки виды деятельности, воспол-
няют дефицит умений и навыков, что способствует пони-
манию служебного функционала и возможностей его ре-
ализации, на третьей (функционально-ассимиляционную) 
стадии курсант идентифицирует себя с сообществом во-
еннослужащих, четко понимает поставленные перед ним 
задачи и владеет способами их разрешения, сознательно 
соблюдает военную дисциплину и полностью готов к вы-
полнению воинского долга. При этом временные рамки 
военно-средовой адаптации во многом определяются ин-
дивидуальными особенностями военнослужащих и их 
стремлением к военной службе. Отсюда очевидна потреб-
ность разработки эффективных способов военно-сре-
довой адаптации, реализуемой в учебном центре.

В ходе исследования мы пришли к заключению, что 
оцениваться адаптированность курсантов учебных цен-
тров как значимый результат их военно-средовой адап-
тации, должна с учетом комплекса критериев: компетент-
ностного (сформированные знания и умения деятельности 
в среде военной службы); межличностного (личностные 
качества, позволяющие осуществлять корректное взаи-
модействие в среде военной службы и выполнение слу-
жебных обязанностей — коммуникабельность, ответ-
ственность, патриотизм и др.); эмоционально-ценностного 
(совокупность мотивов, ценностей, проявляющихся в по-
ведении военнослужащего).

Таким образом, военно-средовая адаптация курсантов 
учебных центров Вооруженных Сил Российской Феде-
рации является самостоятельным педагогическим фено-
меном, требующим изучения и определения способов эф-
фективной реализации.
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В педагогической науке и практике профессиональ-
ного образования России сложились различные пути 

и средства решения проблемы подготовки конкурен-
тоспособного специалиста: модернизация содержания 
и форм профессиональной подготовки, внедрение инно-
вационных технологий обучения, осуществление инте-
грации различных уровней образования.

Компетентностный подход в профессиональном обра-
зовании рассматривается как адаптация содержания об-
разования к новым условиям современного производства 
с учетом повышенного уровня информатизиции, интел-
лектуализиции и социализации будущих специалистов. 
«Компетентность» — это обладание специалистом опре-
деленными знаниями и умениями, навыками, то есть об-
ладание определенной компетенцией или системой ком-
петенций в определенной области, а также совокупность 
его личностных качеств и его личностное отношение 
к предмету деятельности.

Современное профессиональное образование должно 
дать выпускнику не только и не столько сумму знаний, 
сколько набор компетенций, обеспечивающий готовность 
к работе в динамично изменяющихся экономических ус-
ловиях. Компетентностный подход предполагает форми-
рование профессиональных компетенций (практический 
опыт, знание, умение) и овладение способами действий 
в различных ситуациях жизни и деятельности, что состав-
ляет социальную компетентность. В связи с переходом 
на ФГОС СПО, которые предусматривают реализацию 
компетентностного подхода, меняются основные направ-
ления всех видов практик и, соответственно, цели работы 
руководителей практики:

− На учебной практике — это формирование готов-
ности к усвоению студентами общих и профессиональных 
компетенций, приобретение первоначального опыта;

− На практике по профилю специальности — раз-
витие общих и профессиональных компетенций при изу-
чении профессиональных модулей;

− На преддипломной — дальнейшее развитие общих 
и профессиональных компетенций, проверка готовности 
студентов к самостоятельной трудовой деятельности.

В филиале нашего техникума практическому обучению 
уделяется большое внимание, т. к. подавляющая часть вы-
пускников (около 80%) после окончания его идут рабо-
тать в различные учреждения и учебные организации. В Ку-
нашакском филиале разработано «Положение об учебной 
и производственной практике студентов, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», «Положение 
о проведении практических и лабораторных работ», мето-

дические рекомендации при прохождении различных видов 
практик, методические рекомендации по оформлению пред-
дипломной практики. Практическая подготовка студентов 
является неотъемлемой частью их профессиональной под-
готовки и обеспечивается путем участия студентов в осу-
ществлении деятельности в соответствии с основными про-
фессиональными образовательными программами среднего 
профессионального образования, разработанными на ос-
нове Федеральных государственных образовательных стан-
дартов (далее — ФГОС) по специальностям подготовки.

Целью практической подготовки студентов является 
обеспечение у них готовности к осуществлению профессио-
нальной деятельности. Достижение этой цели осуществля-
ется путем формирования у студентов общих и професси-
ональных компетенций, углубления и расширения знаний 
и умений, а также приобретения практического опыта по 
специальности, и конечной цели — быть востребованным 
на рынке и конкурентоспособным. Содержание рабочих 
программ профессиональных модулей, включающих в себя 
разделы учебной практики и производственной прак-
тики, определяется федеральными требованиями к ре-
зультатам подготовки по каждому из профессиональных 
модулей ОПОП СПО, составленными в соответствии 
с ФГОС, а также требованиями работодателей. Важным 
звеном в профессиональной подготовке специалистов яв-
ляется учебная практика. Практическое обучение сту-
дентов является составной частью образовательного про-
цесса в техникуме. Практика имеет целью комплексное 
освоение студентами всех видов профессиональной дея-
тельности по специальности, формирование общих и про-
фессиональных компетенций, а также приобретение необ-
ходимых умений и опыта практической работы студентами 
по специальности. Учебная практика направлена на фор-
мирование у студентов практических профессиональных 
умений, приобретение первоначального практического 
опыта, по основным видам профессиональной деятель-
ности для последующего освоения ими общих и профес-
сиональных компетенций по избранной специальности. 
Учебная практика студентов призвана обеспечить каче-
ственную подготовку будущего мастера профессиональ-
ного обучения к самостоятельному и творческому выпол-
нению основных профессиональных функций в реальном 
производственном процессе, либо в преподавательской де-
ятельности. В ходе практики у студентов закрепляются те-
оретические знания, формируется понимание необходи-
мости постоянно их совершенствовать, возникает более 
устойчивый интерес к специальности. Студенты получают 
возможность реализовать свои профессиональные знания 
и умения, применять неординарные решения, творчески 
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подходить к различным ситуациям. А также, учатся уста-
навливать правильные взаимоотношения со всеми участ-
никами процесса. Так как на сегодняшний день главной 
задачей образования становится подготовка выпускника 
такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, он 
мог найти несколько способов её решения, выбрать раци-
ональный способ, обосновать своё решение. Специфика 
формирования ключевых компетенций у студентов заклю-
чается в том, что усваиваются не «готовые знания», кем-то 
предложенные к усвоению, а когда студент сам найдёт эти 
знания, сформирует понятия, необходимые для решения 
задач. Реализовать эти задачи мне помогает внедрение на 
уроке практического обучения элементов технологии кри-
тического мышления. При таком подходе учебная деятель-
ность, периодически приобретая практический характер, 
сама становится предметом усвоения. При отборе содер-
жания практических работ по учебной практике необ-
ходимо руководствоваться перечнем профессиональных 
умений, которые должны быть сформированы у будущего 
специалиста. Основой для определения полного перечня 
работ являются квалификационные требования к специа-
листу. Анализ Государственных требований и содержания 
учебной дисциплины позволяет выявить умения, овладение 
которыми возможно в ходе изучения учебного материала. 
На формирование профессиональных умений должны быть 
направлены и практические задания, которые выполняются 
как на практических занятиях, так и в качестве самостоя-
тельных внеаудиторных работ. Для подготовки студентов 
к предстоящей трудовой деятельности важно развить у них 
интеллектуальные умения — аналитические, проектиро-
вочные, конструктивные, поэтому характер заданий на за-
нятиях должен быть таким, чтобы студенты были постав-
лены перед необходимостью анализировать процессы, 
состояния, явления, проектировать на основе анализа свою 
деятельность, намечать конкретные пути решения той или 
иной практической задачи. В качестве методов практиче-
ского обучения профессиональной деятельности мною ши-
роко используются анализ и решение производственных 
ситуационных задач, деловые игры.

Большое место в моей работе занимают задачи анали-
тического характера. Умение анализировать, оценивать 
ситуацию и на основе этого принимать решения — неотъ-
емлемое качество будущего специалиста. Поэтому ме-
тоды анализ производственных ситуаций и решение си-
туационных производственных позволяют формировать 
данные компетенции. Как правило, задачи могут быть 
сложные, так называемые комплексные. Поэтому необ-

ходимо научить студентов решать сначала простые задачи 
и, постепенно усложнять их.

Среди сложных задач можно выделить:
− сквозные задачи, проходящие через весь курс.
− комплексные, охватывающие одновременно не-

сколько учебных дисциплин (их решают в ходе специаль-
ного практикума или учебной практики).

− целевые комплексные задачи, проходящие через 
несколько дисциплин, но направленные на достижение 
конкретной цели.

Среди активных методов обучению профессиональным 
умениям использую деловые игры. Деловые игры позво-
ляют студентам продемонстрировать не только профессио-
нальные знания и умения, но и свою эрудированность, ком-
муникативность, инициативность, т. е. черты необходимые 
организаторам производства. При организации деловой 
игры следует соблюдать определенные правила, условия 
для достижения эффективности. Имитирование профессио-
нальной деятельности с помощью тренажеров — еще один 
метод, позволяющий формировать умения, доведенные до 
автоматизма. Тренажер — очень современный способ об-
учения, позволяющий менять режимы работы программы. 
Этот метод незаменим в процессе подготовки специалиста. 
Выполнение студентами индивидуальных заданий в ходе 
прохождения учебной практики — один из самых активных, 
и наиболее часто используемых методов обучения. Сбор ма-
териала, анализ его в конкретной ситуации формирует у сту-
дента первоначальный самостоятельный профессиональный 
опыт. Все это позволяет сделать вывод о необходимости 
усиления практического обучения и поиска соответству-
ющих форм организации учебного процесса, направленных 
на формирование комплексных (сложных) умений техника. 
Такими формами могут стать междисциплинарные практи-
ческие занятия, которые проводятся в связи с изучением 
специальных дисциплин. На таких занятиях могут решаться 
различные типовые профессиональные задачи, для решения 
которых необходимы знания нескольких дисциплин. При 
разработке заданий для междисциплинарных практикумов 
следует исходить прежде всего из содержания профессио-
нальной деятельности будущего специалиста, из анализа его 
трудовых функций. В настоящее время в ряде техникумов 
нашей страны ведется экспериментальное внедрение меж-
дисциплинарных занятий в учебный процесс.

Таким образом, сочетание процесса теоретического 
обучения с практикой и потребности в специалистах на 
рынке труда позволяют выпускникам техникума успешно 
трудоустраиваться по полученной специальности.
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Статья посвящена обзору робототехнического комплекта Robotis, его состав, виды. Использованию 
в учебном процессе.

Ключевые слова: робототехника, микроконтроллеры, программирование, Robotis.

Современному производству нужны инженерные кадры 
принципиально нового типа, обладающие трудовой 

и социальной мобильностью, способные решать техно-
логические, эксплуатационные и управленческие задачи 
и имеющие глубокие профессиональные знания по ряду 
смежных профессий. Все это требует обновления мето-
дологии и содержания подготовки студентов инженер-
но-технического профиля.

Робототехника — область науки и техники, находя-
щаяся на стыке механики, электроники и программи-
рования. Сегодня разработки робототехники внедряют 
в различные направления человеческой деятельности: от 
военной техники и робоавтомобилей, до бытовой техники 
и детских игрушек. Действительно, робототехника се-
годня одно из самых интенсивно развивающихся направ-
лений науки и техники.

В связи с развитием роботов актуализировались про-
блемы обучения робототехнике на различных уровнях 
образования и различных возрастных категорий обуча-
ющихся. В колледжах, вузах внедряются курсы по ро-
бототехнике, ориентированные на условия учебного 
заведения: материально-техническая база, аппарат-
но-программное обеспечение, учебно-методическую 
поддержку и др.

Образовательная робототехника — сравнительно 
новая область, как в технике, так и в педагогической науке 
и занимается проблемами организации учебного процесса 
и внеурочной деятельности по обучению роботам. Орга-
низация процесса обучения невозможно без соответству-
ющих образовательных ресурсов и средств.

Robotis Bioloid — набор для создания робота, произ-
водимый корейской фирмой Robotis. Набор предназначен 
для образовательных целей, а также для тех, кто увлека-
ется робототехникой. Набор Bioloid включает в себя не-
большие сервоприводы, называемые Dynamixels и пред-
ставляющие собой самостоятельные модули, с помощью 
которых могут быть собраны роботы различной кон-
струкции, например колёсные или шагающие роботы. 
Набор Bioloid схож с наборами LEGO Mindstorms от ком-
пании LEGO и Vex Robotics Design System от компании 
VEX Robotics. Набор Bioloid используется в Военно-мор-
ской академии США в качестве учебное оборудования. 
Набор Bioloid так же часто используют участники между-
народных соревнований RoboCup.

В комплект Bioloid входят сервоприводы Dynamixels, 
набор сенсоров, программное обеспечение, включающее 
в себя среду 3D моделирования и среду программиро-
вания на С-подобном языке. Количество приводов доста-
точно, чтобы изготовить механизм с восемнадцатью сте-
пенями свободы.

Существует несколько комплектаций набора Robotis 
Bioloid:

− Bioloid Beginner Kit — набор, позволяющий со-
брать до 14 вариантов конструкции робота.

− Bioloid Comprehensive Kit — набор, позволяющий 
собрать до 26 вариантов конструкции робота.

− Bioloid Expert Kit — набор, предназначенный для 
образовательных и исследовательских целей.

− Bioloid Premium Kit — наиболее новая, модернизи-
рованная версия набора Robotis Bioloid

− The Robotis Bioloid Comprehensive Robot Kit — это 
первый робототехнический конструктор, основанный на 
«умных сервоприводах», которые позволяют пользова-
телям создавать различные типы роботов. Этот комплект 
славится отличной подборкой программного обеспечения 
с графическими интерфейсами, что поможет легко обу-
чаться. Конструктор идеально подходит для начинающих 
любителей робототехники, школ и университетов.

− Программируется с помощью интуитивно понят-
ного графического интерфейса или на языке C

− Обрабатывает и анализирует изображение
− Возможность управления сервоприводами через 

USB разъём
− Алгоритм ходьбы использует машинную кинематику
DARwIn-OP — человекоподобный робот-платформа 

для научно-исследовательской деятельности. Отлича-
ется высокой производительностью и динамическими ха-
рактеристиками, наличием зрения и встроенным ПК на 
базе процессора Intel. DARwIn-OP в переводе дословно 
расшифровывается как Динамический Антропоморфный 
Робот, обладающий Интеллектом, реализованный на От-
крытой Платформе.

DARwIn-OP — это компактный человекоподобный 
робот, представляющий собой уникальную робототехни-
ческую платформу, предназначенную для научных иссле-
дований, разработок в рамках образовательного процесса.

Детские конструкторы Robotis OLLO стали Robotis 
IDEAS и дополнились вторым уровнем Robotis Dream 



234 Актуальные вопросы современной педагогики

и третьим — Robotis Smart. Линейку Bioloid разделили на 
две части — Robotis Stem и Robotis Premium. Исследова-
тельский DARwin-OP стоит особняком.

Программируются роботы Robotis OLLO, как и все 
другие роботы компании, с помощью фирменного про-
граммного обеспечения RoboPlus. Для программирования 
используется C-подобный язык. В состав ПО входят Ro-
boPlus Task (редактор программ), RobotPlus Manager (на-
стройка оборудования), RoboPlus Motion (программиро-
вание сложных движений робота), RoboPlus Terminal 
(терминал) и Dynamixel Wizard (настройка и калибровка 
сервоприводов).

Программа загружается в контроллер, после соеди-
нения его с компьютером (рис.4.) и, после загрузки кон-

троллера, робот может выполнять команды. Програм-
мисты могут написать свою собственную прошивку для 
роботов Robotis OLLO на Embedded C.

Программы для роботов Robotis можно писать на 
смартфоне или планшете, под управлением Android 2.3 
и выше.

Применение образовательной робототехники дает воз-
можность одновременного освоения, закрепления знаний 
и отработки навыков сразу по нескольким предметам: ин-
форматике, прикладной механике, электротехнике и элек-
троники. В свою очередь, формирование комплексных 
знаний способствует развитию системности мышления, 
учит комплексно подходить к решению реальных практи-
ческих задач.

Рис. 1. Robotis Bioloid Comprehensive Robot Kit

Рис. 2. Функциональная схема робота
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Рис. 3. ROBOTIS DARwIn-OP

Рис. 4. Схема соединения компьютера с контроллером
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Подготовка высококвалифицированного специалиста 
профессионального образования является основным 

этапом в процессе его реформирования. Происходят из-
менения, которые необходимы для того, чтобы обеспечить 
повышение качества образования выпускников и при-
ведение их компетенций в соответствие с запросами ра-
ботодателей в различных сферах деятельности. Компе-
тентностный подход в профессиональном образовании 
формирует новую модель будущего специалиста.

Одобрен и внедряется в профессиональные учебные за-
ведения компетентностный подход. ФГОС (федеральный 
государственный образовательный стандарт) определяет 
основу обучения. Это уже не предметные, а ценностные 
ориентиры. Обучение, которое основано на компетен-
циях, строится на определении, освоении и демонстрации 
знаний, умений, типов отношений и поведения, которые 
нужны для определенной трудовой деятельности. Вне-
дрение такого обучения помогает развить творческое 
мышление и привлечь интерес студентов к важным во-
просам в последующей профессиональной деятельности. 
Сутью образовательного процесса становится создание 
различных ситуаций и поддержка действий, приводящих 
к формированию какой-либо компетенции.

Основная цель профессионального образования — 
подготовка квалифицированного специалиста соответ-
ствующего уровня и профиля, востребованного на рынке 
труда, компетентного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентирующегося в смежных областях дея-
тельности, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности.

Идеальный выпускник — это не эрудит с широким 
кругозором, а человек, умеющий ставить перед собой 
цели, достигать их, эффективно общаться, жить в ин-
формационном и поликультурном мире, делать осоз-
нанный выбор и нести за него ответственность, решать 
проблемы, в том числе и нестандартные, быть хозяином 
своей жизни. Каждое из приведённых качеств называется 
«компетентностью». Задача профессиональной системы 
образования эти компетентности формировать. Но ком-
петентности бывают разные: ключевые, межпредметные, 
предметные. Компетентности, являющиеся важнейшими 
для жизни в современном мире, называются «ключе-
выми».

В условиях модернизации современного российского 
образования и повышения требований к качеству профес-
сиональных компетенций будущих специалистов возни-
кает необходимость приведения методов и форм обучения 
студентов в соответствие требованиям современной 
жизни и профессиональной деятельности. Учебно-по-

знавательной деятельности студентов является одним из 
важнейших этапов учебно-воспитательного процесса.

Проведенный анализ результатов образовательной де-
ятельности 2012–15 учебных годов применительно к дис-
циплине «Безопасность жизнедеятельности» выявил сле-
дующие недостатки:

− в основном образовательном процессе тематика 
чрезвычайных ситуаций преподаётся в виде лекционного 
материала;

− студенты не в полной мере овладевают теорети-
ческими знаниями в области чрезвычайных ситуаций, не 
умеют грамотно оценивать опасности для жизни и здо-
ровья, имеют слабую практическую натренированность 
действий в условиях различных чрезвычайных ситуаций;

− контроль изученного материала показал, что только 
50% студентов успешно усваивают данный материал 
и только 40% имеют практические навыки (попадали в кри-
тические ситуации, причем не всегда действовали грамотно).

Следует отметить, что в процессе обучения возникают 
следующие противоречия:

− чем больше требований предъявляет образова-
тельный стандарт, тем больше разрыв между сильными 
и слабыми студентами;

− образование должно быть дорогим, чтобы быть ка-
чественным, и должно быть дешевым, чтобы быть до-
ступным;

− мы должны приучать размышлять и рассуждать, 
и в то же время мы демонстрируем свои отработанные 
мыслительные действия;

− мы ждем логики, рассуждений, доказательств, мы 
требуем полного ответа, но в то же время мы должны раз-
вивать способность к интуиции.

На основе проведенного анализа и описанных проти-
воречий профессиональная проблема заключается в сле-
дующем:

− подавляющее большинство студентов считает, что 
никогда не окажется в достаточно серьезной чрезвы-
чайной ситуации (со мной это не случится);

− при чрезвычайной ситуации, в состоянии стресса 
очень сильно меняется поведение человека и его способ-
ность к разумному действию.

Современная концепция модернизации российского 
образования предполагает использование таких методов, 
как проблемный, исследовательский, проективный, кон-
текстный и другие. В рамках контекстного метода выде-
ляют новый перспективный и специфический метод — 
метод «кейс-стади» как системы обучения, базирующейся 
на анализе, решении и обсуждении ситуаций, как смоде-
лированных, так и реальных.
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Для решения существующей профессиональной про-
блемы предлагаю внедрение в образовательный процесс 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» техно-
логии метода «кейс-стади» и создание необходимых ус-
ловий для формирования практических компетенций 
студентов через создание единой системы деятельности 
педагога.

«Кейс-стади» — основной метод технологии ситуа-
тивного обучения. Он создает объективные возможности 
студентам для обмена мнений, выражения собственных 
позиций и для приобретения навыков конструктивного 
поиска решений практических проблем, возникающих 
в реальной жизни.

Понятие ситуация (от средневекового лат. situatio — 
положение) — сочетание условий и обстоятельств, соз-
дающих определенную обстановку, положение.

«Педагогическая ситуация — это факт, жизненная 
история, с которой преподаватель столкнулся в повсед-
невной работе и которая породила педагогические задачи, 
требующие решения» [6, С — 1]. Одни педагогические 
ситуации (штатные) встречаются часто, они позволяют 
в процессе анализа действий студентов быстро сформули-
ровать педагогические задачи, решить их и ликвидировать 
эти ситуации. Другие (нештатные) — редко встречаю-
щиеся, сложные, неповторимые, требующие длительного 
времени для своего разрешения, а иногда и вовсе не раз-
решимые.

Цель технологии ситуативного обучения состоит в том, 
что основной акцент делается не на овладение готовыми 
знаниями, а на их самостоятельном добывании в про-
цессе субъект-субъектного взаимодействия в дихотоми-
ческих системах «преподаватель-студент». Партнерство 
в процессе овладения знаниями (общение на равных) яв-
ляется одним из основных принципов данной технологии 
обучения.

Применение метода «кейс-стади» на занятиях по дис-
циплине «Безопасность жизнедеятельности» позволит:

− увеличить информационную емкость занятия, глу-
бину подачи материала;

− более качественно изучать новый материал;
− освоить метод сбора информации;
− освоить метод анализа;
− соотносить теоретические и практические знания;
− формировать практические умения и навыки при-

нятия решения;
− повысить мотивацию студентов к получению прак-

тических знаний.
Студенты станут более самостоятельными, уверен-

ными, коммуникативными в приобретении практический 
умений, навыков, а также опыта разнообразной деятель-
ности, опыта познания и самопознания.

Отношения в рамках «преподаватель — студент» 
станут более гармоничными, доверительными, психоло-
гическая среда — комфортной, общение не формальным.

Последовательность действий преподавателя состоит 
в подборе соответствующего реального материала. Сту-

денты должны разрешить поставленную проблему и по-
лучить реакцию окружающих (других студентов и препо-
давателя) на свои действия. «При этом нужно помнить, 
что возможны различные решения проблемы. Учащиеся 
должны понимать с самого начала, что риск принятия ре-
шений лежит на них» [5, С — 284]. Роль преподавателя 
состоит в том, чтобы направить беседу или дискуссию 
в нужное русло, например, с помощью проблемных во-
просов, проконтролировать время работы, побудить сту-
дентов отказаться от поверхностного мышления.

«В кейсе рассматривается конкретная ситуация, в опи-
сание которой включаются случаи, факты, решения, 
имевшие место в течение определенного времени» [5, 
С — 285]. Причем, ситуация может отражать как ком-
плексную проблему, так и частную задачу.

Информация не представляет собой полного описания 
процесса или события, а скорее носит ориентирующий ха-
рактер. «Поэтому для построения логичной модели, не-
обходимой для принятия обоснованного решения, допу-
скается дополнять кейс данными, которые, по мнению 
участников, могли иметь место в действительности» [5, 
С — 285]. Таким образом, студент не только фиксирует 
рассматриваемый случай, но и вникает в него до такой 
степени, что может прогнозировать и демонстрировать то, 
что пропущено в кейсе.

В рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» разработан УМК с набором видео-кейсов. На за-
нятии используется следующая технологическая схема:

− формулирование образовательных целей и задач, 
решаемых в процессе работы над кейсом;

− определение проблемы ситуации и создание обоб-
щенной модели;

− поиск аналога обобщенной модели ситуации в ре-
альной жизни;

− определение источников и методов сбора инфор-
мации;

− выбор техник работы с данным кейсом;
− определение желаемого результата по работе обу-

чаемых с данным кейсом (лист оценки);
− определение того раздела курса, которому посвя-

щена ситуация, описывающая проблему;
− создание заданной модели.
Метод «кейс-стади» ни в коем случае не предпола-

гают согласие или несогласие с тем, что было уже сде-
лано в том или ином случае. Главное предложить свою 
версию, выслушать и учесть другие и совместными уси-
лиями прийти к общему знаменателю. При этом следует 
иметь в виду, что наличие нескольких точек зрения или 
даже противоречия вовсе не означают того, что один прав, 
а другие нет. Разные люди по-разному смотрят и реаги-
руют на одну и ту же ситуацию, в соответствии с различ-
ными личными восприятиями и оценочными суждениями. 
Эта разница и проявляется именно в процессе обсуж-
дения, общей дискуссии. И понимания всего этого вполне 
достаточно для приобретения опыта. Ведь истинный про-
фессионализм и заключается в уважительном отношении 
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к мнениям других и способности отбросить собственные 
убеждения. Таким образом, многообразие точек зрения 
лишь оттачивает профессионализм.

Использование метода «кейс-стади» особенно ценно 
применительно к дисциплине «Безопасность жизнедея-
тельности» где необходимо осуществить сравнительный 

анализ, и где нет однозначного ответа на поставленный 
вопрос, а имеется несколько подходов, взглядов, точек 
зрения. Речь идет о решении ситуаций с множеством пере-
менных величин, что развивает аналитические, коммуни-
кативные и интуитивные способности. И как результат — 
вырабатывает умение принимать грамотные решения.
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Применение современных интерактивных технологий для проведения занятий
Мирхасилова Зулфия Кочкаровна, преподаватель;
Саидхуджаева Нафиса Саидолимовна, преподаватель;
Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Узбекистан)

Каримова Зиёда Мурадовна, преподаватель
Ташкентский государственный институт востоковедения (Узбекистан)

Самой актуальной проблемой современного мира стало 
обеспечение безопасности жизнедеятельности, так как 

в эпоху развития невиданных успехов прогресса техники 
и технологии в производствах, некоторые факторы раз-
вития отрицательно влияют на окружающую среду, здо-
ровью людей и устойчивость в экономики. Вот уже не-
сколько лет как в колледжах и лицеях ведется предмет 
основы безопасности жизнедеятельности. Задача пре-
подавателя ОБЖ научиться беречь свою жизнь и жизнь 
окружающих. При этом преподаватель постоянно ведет 
поиск путей совершенствования своего урока, чтобы 
предмет был интересным и актуальным. [1]

Традиционные методы образовательного процесса, ори-
ентированные на подачу готовых знаний, конечно значимы, 
но не позволяют учащимся ориентироваться в больших 
потоках информации. Они способствуют, как правило, 
выработке стереотипного поведения и главным образом 
ориентированы на запоминание и сохранение материала 
в памяти. [2] Безусловно, они уже мало удовлетворяют 
современным требованиям, поэтому постепенно уходят 
в прошлое. Лучший результат для решения этой проблемы 
можно получить только при наличии активной позиции 
учащихся в учебном процессе. В этой связи в учебной дея-
тельности актуальным становится применение новых под-

ходов к организации учебного процесса и современных 
технологий как метод обучения. Урок, построенный на со-
временных технологиях, позволит сформировать у уча-
щихся не только глубокие знания, но и умения самосто-
ятельно добывать знания, использовать их в различных 
ситуациях, накапливать опыт решения проблем, развить 
у учащихся познавательные, интеллектуальные, эмоцио-
нально-волевые и физические умения. [3]

Современный учитель, задает себе вопросы: «Как 
обычный урок сделать необычным?», «Как интереснее 
представить материалы?» В решении этих вопросов по-
могут современные образовательные технологии.

Хочу предоставить технологию урока, который был 
проведен при помощи интерактивных технологий в лицее 
по ОБЖ на тему: «Экологические проблемы Узбекистана 
и Центральной Азии».

Урок начинается в 8.30. Учащиеся разделены на 4 
группы, в каждой группе по 6 учащихся. После привет-
ствия, учитель спрашивает каждую группу по пройденным 
темам, методом «блиц опроса» Тем, кто правильно отве-
чает, дается цветной бумажный кружочек (рис 1).

После опроса ученикам раздается задание. Задание за-
ключается в том, что нужно указать, что за экологическая 
проблема показана на рисунке. И коротко рассказать об 
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этой проблеме. Вместе с рисунками были розданы и раз-
даточные материалы. Дается время 5 минут (Рис. 2)

В раздаточные материалы входят фотографии экологи-
ческих проблем

− озоновая дыра
− загрязнения атмосферы
− загрязнения воды
− высыхание морей
− засоление земель
− заболачивание земель и другие природные ка-

таклизмы.
Далее ученики отвечают на вопросы и правильно от-

вечающим группам раздаются поощрительные кружочки.

После ответов, учителем при помощи слайдов и видео-
фильмов объясняется тема.

В тему входят экологические проблемы атмосферы, 
воды, почвы и глобальная экологическая проблема 
Аральского моря.

Аральский кризис — одна из самых крупных экологи-
ческих и гуманитарных катастроф в истории человечества, 
под его воздействием оказалось около 35 млн. человек, 
проживающих в бассейне моря. Еще не было случая, чтобы 
на глазах одного поколения гибло целое море. (рис. 4)

Учащимся объясняется причины высыхания моря, по-
казывается видеофильм в сравнение. Аральское море, 
когда оно было четвертым по величине и море сейчас.

Рис. 1. Применение пед.технологии «Блиц опрос»

Рис. 2. Ученики обсуждают задание
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После фильма ученики входят в дискуссию и высказывают 
своё мнение. Затем каждой группе дается задание «о меро-
приятиях по улучшению экологического положения»:

1 группе -мероприятия по уменьшению загазованности 
и запыленности воздуха

2 группе — мероприятия по улучшению состояния 
водной среды.

3 группе — мероприятия по улучшению состояния 
почвы

4 группе — мероприятия по улучшению состояния 
биосферы.

В каждой группе ученики обсуждают, и лидер от имени 
группы рассказывает о мероприятиях. Далее ученики де-

лают вывод, что каждый должен вносить свою частичку, 
для улучшения экологии: беречь воду, не засорять почву, 
не сжигать мусор и т. д.

Затем по подсчитанным кружочкам в группах выстав-
ляются отметки (Рис.5).

Дается домашнее задание — узнать какие меропри-
ятия проводятся по спасению Аральского моря.

9.50 Урок закончен. Учитель прощается с учениками.
Во время проведения урока были проведены техно-

логии:
− дифференцированного обучения
− игровые технологии
− информационно-коммуникационные технологии

Рис. 3. Обсуждение групп

Рис. 4. Снижения уровня Аральского моря
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Проведение интерактивного метода обучения, позво-
лило повысить эффективность учебного процесса, вов-
лечь каждого учащего в учебный процесс, повысить 
результативность обучения, каждый ученик входил в дис-

куссию урока. Использование педагогических технологий 
дало мне, как учителю продуктивно использовать рабочее 
время и добиться высоких результатов.

Литература:
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Формирование профессиональных компетенций у студентов факультета СПО 
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ на основе 
самообразования
Шаронова Оксана Викторовна, преподаватель
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного университета

Введение образовательных стандартов третьего поко-
ления (ФГОС) ставит перед образовательными учреж-

дениями среднего профессионального образования ряд 
проблем по выполнению их требований, среди которых 
наиболее важным является проблема выбора методов 
и технологий обучения, обеспечивающих процесс фор-
мирования у студентов профессиональных компетенций 
в учреждениях СПО.

На сегодняшний день ставится задача трансформации 
профессионального образования на компетентностной 
основе путем усиления практической направленности 
профессионального образования при сохранении его фун-
даментальности [4, с35]

В настоящее время работодатели во время приема на 
работу специалиста концентрируют свое внимание на про-
фессиональные знания и умения, а также на большой круг 

общих компетенций. Так как работодателя хотят видеть 
опытных профессионалов. Необходимо отметить, что адап-
тация выпускников требует времени, производственной 
практики, самостоятельности, поэтому профессиональная 
деятельность начинается только после устройства на ра-
боту. Поэтому выпускники сталкиваются с большими про-
блемами при поступлении на работу, так как работода-
тель хочет видеть конкурентоспособного специалиста. На 
этом основании на первое место выступают компетенции, 
как сплав знаний, умений, отношений, опыта. Поэтому 
так важно комплексное мышление студента, развиваю-
щееся всеми дисциплинами и практиками, также важны 
глубокие междисциплинарные связи. В связи с этим не-
маловажное значение играет мотивация при изучении дис-
циплин. Но для того, чтобы мотив был принят обучающи-
мися, он должен приобрести личностный смысл.

Рис. 5. Выставление отметок
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Сложившаяся структура подготовки в среднем про-
фессиональном обучении такова, что выделяются общие 
и профессиональные компетенции. Первые формируются 
в основном на дисциплинах общей подготовки (истории, 
математики и др.), вторые на дисциплинах профессио-
нальной подготовки. Поэтому необходимо убрать проти-
воречия при организации подготовки студентов в СПО 
для того чтобы их общая компетентность и конкуренто-
способность стали лучше. Процесс формирования ком-
петенций в разных циклах должен быть согласованным 
и равноправным для этого необходимо определить точки 
соприкосновения составляющих этого процесса [3, с 145]

Самосовершенствование, которое предполагает об-
новление ранее полученных знаний, умений, навыков для 
выполнения профессиональной деятельности, понима-
ется под компетенциями профессионального самообра-
зования. Выход из сложившей ситуации можно найти 
с помощью комплексных заданий, которые соединяют 
как общие умения, так и специальные. Комплексные за-
дания, которые несут информацию, связанную с профес-
сиональной деятельностью, выдаются через рабочую про-
фессию, которой овладевают одновременно с общими 
дисциплинами.

На факультете среднего профессионального образо-
вания обеспечиваются психолого-педагогические и мето-
дические условия, которые позволяют обеспечить транс-
формацию деятельности учебной в профессиональную; 
профессиональную деятельность в деятельность профес-
сионального саморазвития.

Можно выделить следующие этапы при формиро-
вании самообразования у студентов: смыслообразующий, 
т. е. стимулирование потребности в поиске новых знаний 
и способов достижения этих знаний будет являться 

главной его целью; Под следующим этапом — формиру-
ющим понимается формирование основных компетенций 
самообразования на основе дисциплин профессиональ-
ного блока. Третий этап — развивающий основывается 
на профессиональном образовании (компетенций), т. е. 
знаний, умений, практического опыта с целью дальней-
шего его совершенствования в профессиональной дея-
тельности.

Следуя рекомендациям Спириной В. И. и Ляховской С. Г. 
для наполнения названных этапов содержанием необхо-
димо сделать анализ профессиональной деятельности. Об-
ратимся к ФГОС (например, для специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования (по отраслям)» 
базовой подготовки. Проще всего по его результатам со-
ставить матрицу «деятельность — операции — компе-
тенции — компоненты компетенции» (таблица 1) [3, с 148]. 
На основе данной матрицы преподаватель общей дисци-
плины может составить задание по изучаемой теме для фор-
мирования определенных компетенций.

Использование активных методов обучения при из-
учении общих дисциплин позволит еще ближе позна-
комиться с ролью знаний и умений по дисциплине [2]. 
Сам процесс активных методов обучения предполагает, 
во-первых, неизбежно самостоятельную работу сту-
дентов, во-вторых, поиск дополнительной информации 
в различных источниках, в-третьих, необходимо привле-
чение знаний и умений из других дисциплин, значит, ре-
шается комплексная проблема, что в конечном итоге при-
ведет к достижению практически значимого результата.

Самостоятельная деятельность студента определяется 
содержанием учебной дисциплины (профессионального 
модуля), степенью подготовленности. Виды заданий для 

Таблица 1
Матрица «профессиональная деятельность — компетенции» (фрагмент)

Вид деятельности Операции Компетенции Компоненты компетенции

Организация технического 
обслуживания и ремонта 

электрического и электро-
механического оборудования

Организовывать и выполнять 
техническое обслуживание 

и ремонт электрического 
и электромеханического обо-

рудования

ОК 3.

Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-

туациях и нести за них от-
ветственность

Читать электрические схемы ПК 1.2.

Определять местоположение 
неполадки при ремонте 

электрического и электро-
механического оборудования

Организация деятельности 
производственного подраз-

деления

Знать типовые способы ре-
шения задач по организации 

деятельности
ОК 6.

Подбирать материал для 
выполнения профессио-

нальных задач
Находить рациональный 

способ выполнения деятель-
ности

ОК 7.
Выбирать метод органи-

зации при планировании де-
ятельности подразделения

Рассчитывать количество 
требуемого персонала

ПК 3.2
Организовывать работу кол-

лектива исполнителей
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самостоятельной работы, их содержание и характер могут 
иметь вариативный и дифференцированный характер, 
учитывая специфику специальной, изучаемой дисциплины 
(профессионального модуля) индивидуальных особенно-
стей студента. Таким образом, при грамотной формули-
ровке темы проекта (обеспечения профессиональной мо-
тивации) налицо все компоненты процесса формирования 
компетенций, в том числе (и в первую очередь) элементов 
компетенций профессионального самообразования [6, 
с 3539].

Если рассматривать самообразование сегодня, то это 
готовность к профессиональной жизни, будущего специ-

алиста-работника. Эта работа преподавателя и студента 
направлена на слаженную, совместную работу. Должна 
быть сформированная система, построение которой со-
стояла бы в том, что работа должна вестись от мотиваци-
онной части до контрольно-оценочной. Внедрение данной 
системы на сегодняшний момент в данном учебном заве-
дении предполагает под собой определенные трудности. 
С одной стороны данные трудности заключаются в разоб-
щенности дисциплин, с другой недостаточная подготовка 
самих студентов в к самостоятельной работе, но эта ра-
бота очень важна для формирования профессионального 
самообразования.
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9 .  П Е Д А Г О Г И К А  В Ы С Ш Е Й 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Ы

Интеграция теоретических и практических психолого-педагогических знаний 
как средство совершенствования профессиональной подготовки будущих 
инженеров — педагогов
Байбаева Мухайё Худайбергеновна, кандидат педагогических наук, доцент;
Гулямходжаева Нодира, преподаватель
Мукимов Байрамали Рахмонович, ассистент
Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Узбекистан)

Сегодня образовательную систему профессионального 
обучения не устраивает специалист-исполнитель, ко-

торый подготовлен к действием только в определенной 
конкретной ситуации. Сегодня нужен специалист обла-
дающий такими качествами, как творческая инициатива, 
универсальность, мышления, профессиональная эру-
диция, инновационная готовность, способность крити-
чески с учетом новой образовательной парадигмы и ло-
кальных особенностей оценивать и трансформировать 
в реальный учебный процесс необходимые изменения, 
адекватные современным требованиям к подготовке 
специалистов, возможностям и потребностям обуча-
емых, умеющих осуществлять такие виды деятельности, 
как создания образовательных проектов и реализация 
их на практике. Инженер-педагог должен быть готов 
к самостоятельной практике постановки педагогических 
проблем и поиску новых способов их решения. Знания, 
которые получает будущий инженер-педагог, должны 
сформировать умение ориентироваться в любой воз-
никающей ситуации. Следовательно, проблема пере-
хода теоретических знаний в практические актуализиру-
ется уже на этапе подготовки будущего специалиста. [2, 
с.88]. Проблема интеграции теоретических и практиче-
ских знаний в подготовки будущих преподавателей не 
нова. В отечественной педагогической теории накоплен 
значительный познавательный потенциал, который 
может быть успешно использован для теоретико-ме-
тодологического анализа процесса интеграции теоре-
тических и практических знаний, в том числе и в про-
фессиональной подготовки инженеров-педагогов. [5, 
с. 85]. Анализ литературы показывает, что проблеме ин-
теграции теоретических и практических психолого-пе-
дагогических знаний в подготовке будущих препода-
вателей уделяется определенное внимание, но вместе 
с тем большинство работ посвящены подготовке сту-
дентов педагогических вузов, системе послевузовского 
образования и повышения квалификации, тогда как 

специального исследования этой проблемы примени-
тельно к подготовке инженеров-педагогов ещё не про-
водилось. [2, с. 110].

Инженерно-педагогическое образование, как отме-
чает большинство исследователей, обладает спецификой, 
значительно отличающей его от педагогического, вслед-
ствие чего необходимы особые подходы к содержанию, 
методике и технологии интеграции теоретических и прак-
тических знаний, в том числе и психолого-педагогиче-
ского, в подготовке инженера-педагога. Вместе с тем, как 
показывает анализ, учебные планы инженерно-педаго-
гических факультетов, остаются предметно-курсовыми, 
а организация обучения информационно-сообщающей, 
в рабочих программах учебных дисциплин (в частности 
психолого-педагогических) теоретическая составляющая 
превосходит практическую ущерб последней. [6, с. 128]. 
Инженерно-педагогическое образование — сравни-
тельно новый вид высшего профессионального образо-
вания. Оно развивается как интегративное направления, 
соединяя в себе образование и производство, педагогиче-
ские и технические науки.

Инженерно-педагогическое образование, занимая по-
граничное положение между собственно педагогическим 
и профессиональным отраслевым образованием, испы-
тывая влияние этих областей, имеет свою собственную 
специфику. Оно значительно отличается и от инженер-
ного, осуществляемого политехническими и отраслевыми 
вузами, и от педагогического в его традиционным пони-
мании, поскольку предусматривает подготовку одновре-
менно и к теоретическому, и к практическому (производ-
ственному) обучению не по одной дисциплине и даже не по 
нескольким, а в целом по специальности (аспектно) и по 
циклам профессиональных дисциплин (включая поли-
технические, общепрофессиональные, профилирующие 
и дисциплины узкой специализации), детерминированных 
конкретной профессиональной деятельностью опреде-
ленной отрасли производства.
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Анализ традиционных и инновационных подходов к ис-
следованию содержания деятельности инженера-педа-
гога показал, что система подготовки педагогов профес-
сиональной школы, все ещё не имеет единой концепции 
развития. Профессиональная подготовка будущих инже-
неров-педагогов в большой степени ориентирована на 
специальную технологическую подготовку, психолого-пе-
дагогическая подготовка при этом выступает как бы «вто-
ричной». На нее выделяется значительно меньше учеб-
ного времени, чем, например, в педагогических вузах. 
Поэтому, чтобы не потерять в качестве профессио-
нальной подготовки будущих инженеров-педагогов не-
обходим поиск новых средств повышения эффективности 
их психолого-педагогической подготовки. Одним из них 
может быть интеграции теоретических и практических 
психолого-педагогических знаний. [5, с. 156].

Педагогические знания сами по себе ещё не обеспечи-
вают формирование ориентации на педагогическую про-
фессию. Они будут способствовать ее формированию, 
если обеспечить положительное отношение к ним, ибо 
влияния знаний характеризуется именно тем, какой смысл 
и практическое значения они имеют для человека. Осоз-
нание практической значимости знаний формирует ин-
терес к ним, вырабатывает готовность к их усвоению.

В исследованиях отечественных педагогов предлага-
ются различные способы интеграции теории и практики. 
Однако все предлагаемые способы и подходы можно ха-
рактеризовать как «механистические», т. е. проблема ин-
теграции в них решается на уровне соотнесения средств, 
методов и форм организации учебного процесса.

Считаем необходимым для обоснования сущности по-
нятия «интеграция теоретических и практических психо-
лого-педагогических знаний» обратиться к пониманию 
категорий «интеграция», «теоретическое» и «практиче-
ское знание».

В философском энциклопедическом словаре «инте-
грацией» понимается сторона процесса развития, свя-
занная с объединениям в целом ранее разнородных частей 
и элементов. Процессы интеграции могут иметь место как 
в рамках уже сложившейся системы — в этом случае они 
ведут к повышению уровня ее целостности и организован-
ности, так и при возникновении новой системы из ранее не 
связанных элементов отдельные части интегрированного 
целого могут обладать различной степенью автономности. 
В ходе процессов интеграции в системе увеличивается 
объем и интенсивность взаимосвязей между элементами, 
в частности надстраиваются новые уровни управления. [6, 
с. 142].

В исследованиях отечественных педагогов нет един-
ства мнений по определению понятий «теоретическое» 
и «практическое» знание. В своей работе мы придержи-
ваемся точки зрения тех из них, которые считают, что те-
оретические знания — это знания, отражающие педа-
гогическую действительность такой, какая она есть, т. е., 
знания о педагогических фактах, о сущности и закономер-
ностях педагогических объектов и явлений. Теоретическая 

знания описывают и объясняют педагогическую действи-
тельность. Практические знания — это нормы, регуля-
тивы практической деятельности, т. е., знания о том, как 
нужно планировать, осуществлять и совершенствовать 
педагогическую деятельность. Практические знания — 
это знания, переведенные с теоретического языка на 
язык практических действий. Поэтому в контексте на-
шего исследования рассматривая интеграцию теоретиче-
ских и практических психолого-педагогических знаний мы 
будем исходить из следующих положений.

Интеграция — это процесс протекающий в рамках 
уже сложившейся системы психолого-педагогической 
подготовки преподавателей профессионального обу-
чения, ведущей к усвоению системы психолого-педагоги-
ческих знаний обучаемыми как единого целого (а не раз-
розненных учебных дисциплин). В процессе интеграции 
каждый элемент системы психолого-педагогической под-
готовки (каждая учебная дисциплина) обладает опреде-
ленной степенью автономности, поэтому может и должен 
оцениваться в ходе изучения по отдельности, вне зави-
симости от освоения всей системы. В ходе процесса ин-
теграции увеличивается объем и интенсивность взаи-
мосвязей между психолого-педагогическими учебными 
дисциплинами как элементами системы, что ведет к по-
вышению эффективности процесса профессиональной 
подготовки будущих инженеров-педагогов в целом. [8. 
с.220].

В результате интеграции теоретических и практи-
ческих знаний происходит их взаимное влияние друг на 
друга, в соответствии с которым между знаниями образу-
ются регулярные по характеру проявления связи. По типу 
который определяет интеграция теоретических и прак-
тических знаний, это — связи функционирования, обе-
спечивающие функционирование педагога нового типа, 
и связи развития, определяющие постоянное самосовер-
шенствование педагога. В соответствии с данными тео-
ретическими положениями нам необходимо обозначить 
«внутренние» параметры, при которых интеграция те-
оретических и практических психолого-педагогических 
знаний существует. В нашем исследовании «внутрен-
ними» параметрами выступают дидактические условия 
организации процесса интеграции теоретических и прак-
тических психолого-педагогических знаний в ходе пси-
холого-педагогической подготовки студентов. [3. с.144]. 
Под «условием» в философском энциклопедическом сло-
варе понимается «то, от чего зависит нечто другое (обу-
словливаемое); существенный компонент комплекса объ-
ектов (вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия 
которого с необходимостью следует существование дан-
ного явления».

В этом смысле «нечто другим», «существенным ком-
понентом комплекса объектов», от которого зависит про-
цесс интеграции теоретических и практических психо-
лого-педагогических знаний, является их содержание. 
Именно «содержания» с необходимостью предполагает 
интеграцию психолого-педагогических знаний и одновре-
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менно выступает условием, без которого процесс инте-
грации просто невозможен. [9. с. 24.]

Рассматривая концепцию интеграции теоретических 
и практических психолого-педагогических знаний, мы от-
мечали, что сущностным моментом в этом процессе явля-
ется взаимосвязь компонентов (учебных дисциплин) психо-
лого-педагогического блока в системе профессиональной 
подготовки будущих инженеров-педагогов. А значит, про-
цесс интеграции будет зависеть от уровня и характера этой 
взаимосвязи. Причем «процессуальность взаимосвязи» 
определяется нами не как внешнее условие по отношению 
к интеграции, а как внутреннее, обусловливаемое содержа-
нием психолого-педагогических дисциплин.

Следовательно, дидактические условия интеграции те-
оретических и практических знаний в ходе изучения дис-
циплин психолого-педагогического блока определя-
ются нами исходя из содержания и наличия взаимосвязи 
данных учебных дисциплин профессиональной подготовке 
будущих инженеров-педагогов. [10, С.240].

Дидактические условия интеграции теоретических 
и практических знаний носят характер имманентных 
(внутренние присущих) содержанию и процессу профес-
сиональной подготовки в ходе изучения психолого-пе-
дагогических дисциплин, их не нужно специально орга-
низовывать, создавать, внедрять и т. п., их необходимо 
актуализировать в процессе учёбы студентов, то есть, 
сделать так, чтобы цели организации процесса овладения 
знаниями, поставленные преподавателем, становились 
самоцелью для студентов при овладении педагогическими 
знаниями, дидактические единицы содержания самоо-
ценивались студентами как имеющие личностную, акту-
альную и практическую значимость, студент овладевал 
знаниями в активной творческой деятельности и оце-
нивал уровень своей активности, объективно оценивал 
свой уровень овладения теоретическими и практическими 
знаниями, был способен прогнозировать дальнейшее ис-
пользование психолого-педагогических знаний в практи-
ческой деятельности. [9, с. 226]
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Готовность будущих воспитателей ДОУ как проблема формирования  
их компетентности
Бахича Элеонора Экремовна, кандидат педагогических наук, доцент;
Абибулла Азизе Рустемовна, магистрант
Крымский инженерно-педагогический университет

В данной статье рассматривается проблема готовности будущих воспитателей ДОУ как проблема фор-
мирования их компетентности.

Научная проблема. Текущий уровень развития обще-
ства характеризует меняющиеся приоритеты обра-

зовательной парадигмы, которая устанавливает новые 
требования к профессиональной подготовки, будущих 

специалистов. Современного профессионального педа-
гогического образования будущих преподавателей вклю-
чает расширение профиля подготовки за счет теорети-
ческой и методологической компоненты исследований 
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в университете. Современное развитие социальных про-
цессов, перехода на новые образовательные технологии, 
сосредоточены на изменчивость субъективности твор-
ческой индивидуальности, личного опыта готовности за-
ниматься. Способность вступать в художественные ин-
новации и быть успешным в своей профессиональной 
области и выполнять на высоком уровне готовности к его 
реализации. Одним из наиболее подходящих параметров 
для такого преобразования является процесс формиро-
вания будущего учителя к созданию ситуации успеха в ра-
боте с дошкольниками.

В современном мире профессия преподавателя оста-
ется стабильной, хотя его содержание, условия труда, из-
менения количественного и качественного состава. Учи-
тель выступает как отдельный вопрос образовательных 
мер и в то же время, является предметом общества, как 
носителем социальных знаний, ценностей. Современное 
образование является неотъемлемой частью темы. Успех 
создает сильную мотивацию, способствуя улучшению, 
способности у воспитанника, чувства достоинства, музы-
кальной школе, наука, работают как таковыми. Реальность 
требует качественно новых моделей педагогического обра-
зования, создание условий для развития, будущего учителя 
личного творчества и первоначального опыта. Таким об-
разом, наш успех становиться фактором личностного раз-
вития. Это индивидуальная система для любого дошколь-
ника, любого уровня является эффективной.

Цель: разрабатывать, обосновать теоретически и экс-
периментально апробировать технологии интерес к про-
фессии будущих учителей с точки зрения образовательных 
практик.

Основным направлением деятельности универси-
тета — обеспечить студентов, будущих учителей в кон-
кретной и практической профессиональной деятельности 
в классе и обучения в детском саду, анализируя резуль-
таты их деятельности с точки зрения общей и профессио-
нальной компетентности.

Большое значение для формирования личности уча-
щегося на основе его идеологии, индивидуальный подход 
к работе с основными учителями. Теоретическое обучение 
включает в себя введение в педагогический опыт многих 
поколений, понимание его полезность для решения про-
блем в развитии личности ребенка.

Педагогические проблемные ситуации, принятия ре-
шений и педагогических задач является одним из важных 
методов формирования профессионального мышления. 
В процессе решения педагогических задач для студентов, 
чтобы научиться управлять педагогические проблемы, 
чтобы найти выход из сложной ситуации. Студенты изучают 
алгоритм решения задачи задача: выбрать курсы действий, 
общие методы образования; Факультет прогнозирования; 
Современные образовательные стандарты требуют выпол-
нения учебных мероприятий, которые главным образом 
предоставляет профессиональные услуги Определение 
методов и методов образования влияние их эффектив-
ность [2]. Так, учитывая состояние коллекции и решения 

педагогических задач в ситуациях, которые произошли во 
время практики в работе еще один студент, учитель, или 
свои собственные. Это означает, что включение учащихся, 
в конкретном и практическом профессиональном образо-
вания или образовательных мероприятий таким образом, 
что студенты освоили соответствующие навыки.

В ходе разработки сложных задач и назначений место 
каждой задачи на основе исследования теоретических 
и практических материалов. Принимает во внимание ори-
ентацию на формирование навыков анализа, планиро-
вания и т. д. являются Основные дидактические инстру-
менты для студентов профессиональной деятельности. 
Проблемы развития и положение каждого орфографии, 
основываясь на теоретических и практических исследо-
ваниях. Больше студент будет выполнять такие задачи, 
с разными условиями более стабильной и гибкой в то же 
время, его способности, чтобы стать более устойчивой 
профессиональной компетентности. Важное место уделя-
ется заданий, направленных на выявление возможностей 
для занятия с детьми, которые требуют использования 
личного опыта детей, укреплению их познавательной дея-
тельности, учитывать индивидуальные особенности детей. 
Правописание является основным средством усвоения 
учащихся. Учитывать акцент на разработке аналитиче-
ских подразделений, и во-вторых, возможность записи.

Наряду с высокими моральными качествами глубокое 
знание методов работы образования психологические 
аспекты дошкольного учителя должны иметь набор про-
фессионально важных качеств, которые определяют его 
профессионального мастерства. Эти требования опре-
деляют особенности профессии для детей дошкольного 
возраста и цели деятельности, личность ребенка. На ны-
нешнем этапе развития системы образования для фор-
мирования среды образования педагогического института 
обучения необходимых для принципов современного об-
разования, ориентированные на учащихся, среди которых 
мы можем выделить индивидуальный подход для всех ком-
понентов обучения для каждого студента, культурологи-
ческий подход наполнения образования всеобщих куль-
турных ценностей и качеств. Текущий уровень навыков 
развития профессиональной подготовки будущих учителей.

Специфика преподавательской практики студентов со 
временем стать членами преподавателей дошкольных уч-
реждений и, таким образом, может быть, его нормы, только 
план работы, традиции, уважать работу дисциплины, осу-
ществление общей основой для работы с детьми. Ассоци-
ация, где исследование и обобщение опыта лучших воспи-
тателей Активно участвовать в обучении советы, базовой 
подготовки конференции..

Педагогическая практика, заканчивается заключи-
тельной конференцией, которая суммирует и оценивает 
результаты практики, научных исследований, в рамках 
диссертацию на этапе обучения [2]. Еще один аспект про-
фессиональной подготовки будущих преподавателей для 
профессиональной деятельности, связанных с управле-
нием обучения в раннем детстве образования. В иссле-
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довании является то, что подготовка будущих учителей 
дошкольного образования наиболее эффективно осу-
ществляется в условиях специально организованной под-
готовки, сосредоточив внимание познавательной деятель-
ности будущих специалистов в единстве: семантический 
(которые должным образом отражают особенности до-
школьников как объект системы профессиональной де-
ятельности); Оперативная — значение, которое рас-
крывает личные смысл и стимулирует их необходимости 
для постоянного самосовершенствования как субъектов 
управления, аспекты. Автор отмечает, что эффективность 
обучения студентов управления педагог дошкольного об-
разования также оказали влияние субъективных фак-
торов: уровень создан [1]. Ученые, обратили внимание, 
что педагогическое мастерство учителей зависит от на-
личия целого ряда личных и профессиональных качеств, 
навыков и способностей, образования, культуры, комму-
никации и проведения будущих учителей. Профессиона-
лизм ухода за счет обучения передового опыта, который 
состоит из набора черт личности, обеспечивает высокий 
уровень самоорганизации профессиональной деятель-
ности на основе рефлексивного [3]. Необходимость опре-
делить лучших педагогических условий, спектр профес-
сиональных навыков, необходимых для формирования 
современного педагога и профессиональных навыков, со-
кратилось в последние годы. Это, в свою очередь, требует 
теоретического обоснования и педагогические навыки для 
будущих раннего детства учителей.

Особое внимание становится профессионального ма-
стерства учителя в процессе работы с программами раз-
вития инновационных детей, направленных на раскрытие 
личности ребенка, его творчество. Знание каждой инди-
видуальной группы, менталитет.

Обучение в высшей школе, для подготовки в соответ-
ствии с требованиями современности, способности и твор-
ческой реализации различных образовательных задач 
и программ, формирование активной творческой, компе-
тентной, уверенной в себе личности воспитателя. Эта за-
дача является подчиненным для всей системы подготовки 
специалистов в области высшего образования, которая 
строит профессиональные навыки для будущих специали-
стов в области образования в раннем детстве. Таким об-
разом, после рассмотрения в научной литературе, следует 
отметить, что готовность будущих учителей, преподава-
тельская деятельность является основой их навыки и вза-
имодействия с детьми дошкольного возраста. Готовности 
студентов к профессиональной деятельности зависит от 
успеха и эффективности их самореализации в выбранной 
профессии педагога дошкольного учреждения.

Вывод: таким образом, возможность учиться в общей 
структуре способностей человека занимают особое место. 
Именно благодаря этому, человек становится учителем, 
эффективно подготавливает и обучает детей дошколь-
ного возраста. Педагогические способности существуют 
в тесном сотрудничестве с общих способностей и опираясь 
на общие психологические характеристики и свойства че-
ловеческой личности. Но, тем не менее, они просто кон-
кретных навыков, которые доступны только в области об-
учения. Способность чувствовать человека, знает, что ей 
нужно для того, чтобы развитие личности, способности, не 
нуждается в любой одной сфере деятельности. Кроме того 
существует проблема формирования и развития педагоги-
ческого мастерства. Формирование способностей учение 
жизни человека зависит эти противоположные чувства на 
ее судьбу, сформировали некоторые отношения, а также 
желание поделиться своим опытом с другими.
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В настоящее время в педагогике проблема воспитания 
студентов в соответствии с развитием их личности, 

в том числе физическим, является наиболее актуальной. 
Учитывая условия социальной и экологической среды 
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обитания, особое значение приобретает динамика фи-
зического развития студентов, как фактор, отражающий 
уровень физического развития организма, особенно на 
этапе первых лет обучения в ВУЗе.

Недостаточная, ограниченная двигательная активность 
способствует возникновению и острому течению таких за-
болеваний, как гипертоническая болезнь, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, вегетососудистая дистония, ожирение 
и целый ряд других заболеваний.

Решение проблемы поддержания необходимого 
уровня состояния здоровья студента всегда было важной 
задачей на всех этапах его обучения на кафедре физиче-
ского воспитания. Состояние здоровья студента опре-
деляет его возможность жить полноценной, энергичной 
жизнью, неповторимо интересной и счастливой. Здо-
ровье — это залог комфорта, оно лежит в основе про-
должительности жизни и рождении здоровых и полно-
ценных детей.

В последнее десятилетие число студентов, отнесенных 
к специальной медицинской группе, резко возросло. В На-
циональном исследовательском университете «МИЭТ» 
по результатам медицинского осмотра в специальной ме-
дицинской группе в 2012 году было 13,22% студентов 
первого курса от общего числа поступивших, а в 2013 г. — 
18,38%, в 2014 г. — 18.04%, в 2015г — 18,76%.

Вследствие гиподинамии у молодых людей возникают 
дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника 
и со временем развивается преждевременное старение 
внутренних органов и систем. Известно, что стрессы 
также оказывают негативное воздействие на состояние 
здоровья человека.

Среди проблем, решаемых в сфере физической подго-
товки в ВУЗе, важное место занимают такие, как улуч-
шение работоспособности, развитие основных физиче-
ских качеств и значительное оздоровление организма.

Успешное решение этих задач в стенах высших учебных 
заведений чрезвычайно важно, поскольку в ВУЗе суще-
ствует обязательная для всех студентов государственная 
программа по физическому воспитанию. В ВУЗе закла-
дывается фундаментальная база здоровья на много лет 
вперед.

Высокие требования современной жизни к состо-
янию здоровья усиливают значение физической куль-
туры как оздоровительного фактора, в особенности для 
тех студентов, которые в связи с перенесёнными заболе-
ваниями не могут в полной мере использовать возмож-
ности общепринятой системы физического воспитания. 
Разнообразие отклонений в состоянии здоровья, раз-
личный уровень физической подготовленности предъяв-
ляют особые требования к проведению занятий со сту-
дентами специальных медицинских групп и предполагают 
индивидуальный подход в занятиях физическими упраж-
нениями. [2]

В связи с этим выдвигается задача разработки и обо-
снования дифференцированного подхода к выбору оп-
тимальной нагрузки и направленности упражнений 

в занятиях с учетом мотивации студентов специальной ме-
дицинской группы к физическому совершенствованию во 
взаимосвязи с психоэмоциональными особенностями ор-
ганизма.

Занятия по физической культуре со студентами специ-
альной медицинской группы рекомендовано проводить 
по методике базово-вариативного подхода. Основное за-
нятие (70–80 мин.) делится на две части: базовую, ко-
торую проводит преподаватель, 60–70% от времени 
основного содержания, и вариативную (40–30%), в те-
чение которой студент занимается по своему плану, в со-
ответствии со своими физическими возможностями и за-
дачами занятия.

Учитывая физиологические особенности организма 
студентов специальной медицинской группы, использу-
ются и применяются методы развития силовой выносли-
вости с небольшими отягощениями, не перегружающими 
позвоночник. Упражнения выполняются сидя на трена-
жере с наклонной спинкой, или лёжа. [3]

Для студентов специальной медицинской группы реко-
мендовано на занятиях по физической культуре исполь-
зовать упражнения с собственным весом. Эти упраж-
нения способствуют укреплению сердечно-сосудистой 
и мышечной системы, повышают работоспособность сту-
дентов.

При занятиях в тренажерном зале со студентами 
специальной медицинской группы необходим дифферен-
цированный подход, учитывающий состояние здоровья 
и физическую подготовленность организма.

Использование силовых упражнений на занятиях по 
физической культуре оказывает положительное влияние 
не только на силовые качества занимающихся, но и воз-
действует на работоспособность их сердечно-сосудистой 
системы. [1]

Рекомендовано применение кардио-тренажеров для 
повышения функциональных возможностей организма, 
улучшения сердечно-сосудистой системы и опорно-двига-
тельного аппарата.

Учитывая отсутствие возможностей в большинстве 
ВУЗов России формировать группы для занятий по дис-
циплине «Физическая культура» с учетом нозологии сту-
дентов, возникает необходимость поиска наиболее адек-
ватных и эффективных средств и методов физической 
культуры, отвечающих состоянию здоровья и функци-
ональной подготовленности занимающихся. При этом 
большинство специалистов в качестве основного кри-
терия оценки эффективности применяемых методик или 
программ рассматривают достоверность изменения ис-
следуемых показателей до и после эксперимента.

На наш взгляд, такие результаты весьма субъективны, 
по причине отсутствия текущего контроля. Для ана-
лиза оценки работоспособности сердца при физической 
нагрузке было проведено исследование со студентами 
специальной медицинской группы первого и третьего 
курсов Национального исследовательского универси-
тета «МИЭТ» в количестве 76 человек с помощью пробы 
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Руфье — Диксона. Группы для занятий по физической 
культуре были сформированы согласно спискам по потоку 
и включали 4 группы студентов. Исследования на первом 
курсе проводились в ноябре 2013 г. и через три года на 
третьем курсе, в ноябре 2015 г.

Испытуемый находится в положении лежа на спине 
в течение 5 минут, у него определяют число пульсаций за 
15 сек. (Р1). Затем испытуемый в течение 45 сек. в рав-
номерном темпе выполняет 30 приседаний. После этого 
испытуемый ложится на спину и у него подсчитывают 
число пульсаций за первые 15 сек. (Р2), а потом — за 
последние 15 сек. первой минуты восстановления (Р3). 
Оценку работоспособности сердца производят по фор-
муле:

Индекс Руфье — Диксона = (4х (Р1+Р2+Р3) –200) 
/10.

Оценки соответствуют: 10 баллов — при величине ин-
декса от 0,1 до 2;

9 баллов — от 2,1 до 4; 8 баллов — от 4,1 до 6; 7 
баллов — от 6,1 до 8; 6 баллов — от 8,1 до 10; 5 баллов — 
от 10,1 до 12; 4 балла — от 12,1 до 14; 3 балла — от 14,1 
до 16; 2 балла — от 16,1 до 18; 1 балл — от 18,1 до 20; 0 
баллов — от 20,1 и более.

Результаты исследования показали, что 55% студентов 
первого курса выполняют тест на 0–3 балла, 30% сту-
дентов выполняют его на 4–6 баллов, 15% — на 7–10 
баллов, а студенты третьего курса выполняют этот тест на 
0–3 балла — 36%, на 4–6 баллов — 46% и 18% сту-
дентов выполняют тест на 7–10 баллов.

Исследования показали, что благодаря постоянным 
занятиям в тренажерном зале наблюдается изменение по-
казателей индекса пробы Руфье — Диксона у студентов 
специальной медицинской группы НИУ МИЭТ на третьем 
курсе в лучшую сторону.

Регулярные занятия студентов специальной медицин-
ской группы в тренажерном зале показывают улучшение 
деятельности сердечно-сосудистой системы не только 
в состоянии покоя, но и при выполнении физических на-
грузок. Данные, полученные в ходе эксперимента, дают 
возможность говорить о повышении оздоровительного 
эффекта занятий с использованием тренажеров в спец-
группе. Улучшение функциональной готовности позво-
лили студентам спецгруппы перейти на более высокий 
уровень физического состояния. Прослеживается фе-
номен экономизации у студентов, который проявился 
в способности выполнять одинаковую работу с меньшими 
физическими усилиями. Тренированность к физическим 
нагрузкам улучшила регуляцию вегетативных функций 

и физических качеств, увеличила общую физическую ра-
ботоспособность.

Физическая подготовка занимает особое место в укре-
плении здоровья будущих специалистов, поскольку ос-
воение курса наук высшего учебного заведения и по-
следующая реализация творческого потенциала требует 
профессионального долголетия и безупречного здоровья. 
Поэтому создание первоначальной устойчивой мотивации 
к регулярным занятиям физическими упражнениями для 
укрепления здоровья, особенно с учётом индивидуальных 
психофизиологических особенностей развития молодого 
организма студентов в современных условиях социальной 
среды и развитие её от первичной в устойчивые навыки 
к регулярным занятиям с возможным последующим пе-
реходом к безусловным привычкам превращаются в си-
стему представлений, нормы, определяющие престиж-
ность уровня здоровья, совершенствования и долголетия 
человека, в критерий комплексной оценки личности 
в целом.

Одной из главных задач считается приближение к сту-
дентам информации об уровне их здоровья и потенци-
альных возможностей для будущей жизнедеятельности. 
Это предполагает использование различных физических 
упражнений для самосовершенствования личности.

В статье показано, что использование тренажеров 
на занятиях по физической культуре повышает эффек-
тивность достижения необходимого уровня физиче-
ской подготовленности, облегчает технику выполнения 
упражнений, тем самым способствуя улучшению эмоцио-
нального фона. А применение количественных критериев 
оценки функционального состояния и работоспособности 
сердца свидетельствует о текущем физическом состоянии 
занимающихся.

Таким образом, использование в занятиях со студен-
тами специальной медицинской группы упражнений, вы-
полняемых с помощью тренажёров, для решения задач оз-
доровительно-прикладной подготовки с количественной 
оценкой текущего функционального состояния является 
целесообразным.

Индивидуальный подход выражается в подборе упраж-
нений и их дозировке в зависимости от физических воз-
можностей студентов. Индивидуальные программы уве-
личивают эффективность занятий по физическому 
воспитанию, расширяют диапазон движений, поднимают 
уровень знаний и умений студентов, повышают интерес 
к занятиям физическими упражнениями, улучшают физ-
культурное образование и готовность к будущей профес-
сиональной деятельности.
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Робототехника — область науки и техники, находя-
щаяся на стыке механики, электроники и программи-

рования. Сегодня разработки робототехники внедряют 
в различные направления человеческой деятельности: от 
военной техники и робоавтомобилей, до бытовой техники 
и детских игрушек. Действительно, робототехника се-
годня одно из самых интенсивно развивающихся направ-
лений науки и техники.

В связи с развитием роботов актуализировались про-
блемы обучения робототехнике на различных уровнях 
образования и различных возрастных категорий обуча-
ющихся. В колледжах, вузах внедряются курсы по робото-
технике, ориентированные на условия учебного заведения: 
материально-техническая база, аппаратно-программное 
обеспечение, учебно-методическую поддержку и др.

Образовательная робототехника — сравнительно 
новая область, как в технике, так и в педагогической науке 
и занимается проблемами организации учебного процесса 
и внеурочной деятельности по обучению роботам. Орга-
низация процесса обучения невозможно без соответству-
ющих образовательных ресурсов и средств.

Начиная с 1960-х годов, кубики LEGO использо-
вали в школе для преподавания различных дисциплин. 
В 1980 году компанией LEGO было принято решение об 
организации отдельного департамента развития образо-
вательных продуктов. В 1989 году департамент был ре-
формирован и получил название LEGO Dacta.

Сегодня образовательная продукция компании LEGO 
выпускается под брендом LEGO Education. Отличи-

тельной особенностью продукции LEGO Education от 
традиционных конструкторов LEGO является сфера ис-
пользования продукта: детские сады, школы и другие 
учебные учреждения, которые подразумевают участие 
в образовательном процессе профессионального препо-
давателя.

В основе всех продуктов LEGO лежит принцип 
«Learning by making» («обучение через действие»), пред-
полагающий реализации циклической модели обучения, 
основанной на четырех образовательных составляющих: 
взаимосвязь, конструирование, рефлексия, развитие 
(рис. 1).

«Взаимосвязь» предполагает, что пополнение багажа 
знаний происходит, когда вновь приобретенные опыт 
и знания удастся соединить с имеющимися или сделать их 
стимулом, отправной точкой для нового этапа обучения.

«Конструирование» подразумевает создание моделей 
и генерацию идей.

«Рефлексия» предполагает осмысление того, что сде-
лано, создано, модифицировано, поиск словесной фор-
мулировки полученного знания, способов представления 
результатов опыта, путей его применения в комплексе 
с другими идеями и решениями.

Поддержка творческой атмосферы, эмоциональной 
и физической радости от успешно выполненной работы 
реализуется на этапе «Развитие» при выполнении более 
сложных заданий, способствующих углублению получен-
ного опыта, развитию креативных и исследовательских 
навыков.

Рис.1. Циклическая модель обучения на основе образовательного оборудования Lego
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В этих словах выражена концепция образовательных 
программ LEGO Education, которые предоставляют все 
необходимые материалы для деятельностного подхода 
в образовании. Ученики получают возможность, играя, 
вырабатывать необходимые для жизни навыки, ко-
торым не всегда уделяется внимание на традиционных 
уроках. Поэтому для реализации курса робототехники 
были выбраны конструкторы серии LEGO Education. 
Для учащихся первой ступени обучения используются 
образовательные конструкторы LEGO Wedo, а для 
второй ступени — конструкторы серии LEGO Mind-
storms NXT.

На каждой ступени обучения реализуется свой спектр 
целей и задач.

В дошкольном образовании в условиях организации 
предшкольной подготовки детей на базе школы (дети 5–6 
лет) комплект реализуется с помощью таких средств об-

учения, как конструкторы LEGO®. Обучение LEGO-
конструированию способствует развитию научно-техни-
ческого мышления дошкольников, стимулирует детскую 
фантазию, развивает воображение и мелкую моторику 
рук детей, закладывает основы успешного обучения в об-
щеобразовательной школе.

В начальной школе учащиеся переходят на новую сту-
пень обучения с помощью конструкторов LEGO® Ed-
ucation WeDo™. Это позволяет детям 7–11 лет начать 
освоение робототехники, чтобы создавать и программи-
ровать собственные творческие продукты. С помощью 
конструктора младшие школьники познают особенности 
окружающего мира, исследуют и моделируют объекты 
окружающей среды, осваивают первые шаги постро-
ения алгоритмов. Работа с конструктором детей этой воз-
растной группы направлена на развитие гибкого, творче-
ского мышления, речи и воображения.

Рис. 2. Базовый набор Lego Education Wedo

Учащиеся средней и старшей школы (12–17 лет), об-
ладающие базовыми навыками конструирования моделей, 
самостоятельно программируют модели с помощью про-
граммы LEGO® Mindstorms® NXT. Работа с конструк-

тором школьников этой возрастной группы расширяет 
возможности проектной и научно-исследовательской де-
ятельности, обеспечивает интегрированную основу про-
цесса познания научной картины.

Рис.3. Базовый набор NXT 2.0 LEGO Mindstorms Education

Для успешного обучения робототехнике студентов ин-
женерно-технического профиля можно использовать ро-

бототехнический конструктор Lego Education, куда входят 
конструкторы Lego WeDo и Lego Mindstorms. LEGO 
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Mindstorms NXT, снабженный входными портами для 
датчиков и выходными портами для исполнительных 

устройств, делающий робота программируемым, интел-
лектуальным, способным принимать решения.

Рис.4. Базовый набор Lego Mindstorms EV3 (45544) образовательная версия

В рамках формирования мотивации к исследователь-
ской и проектной деятельности необходимо программиро-
вание микроконтроллера на основе программы «LEGO® 
Mindstorms® NXT Software», основанной на идеологии 
NI LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 
Workbench) — среды прикладного графического про-
граммирования и инструмента для проведения измерений, 
анализа данных и последующего управления приборами 
и исследуемыми объектами. С таким инструментарием 
можно работать и начинающему, и профессионалу.

Возможность интеграции с LabView и MATLAB/Simu-
link позволяет использовать NXT в научно-исследова-
тельских целях, в частности, при создании алгоритмов 

управления техническими системами. Так, когда алгоритм 
управления, основанный на математической модели, от-
лажен в одной из инженерных сред, интеграция с плат-
формами MATLAB/Simulink или LabView позволяет 
в краткие сроки провести испытания на реальном объ-
екте, без каких-либо дополнительных усилий.

Наши исследования показывают, что для реализации 
различных курсов по робототехнике на профильном уровне 
обучения необходимы эффективные технические средства 
обучения и учебно-методические разработки. Разработка 
актуального содержания курса робототехники требует 
адресное профессиональное обучение и систематическое 
повышение квалификации соответствующих педагогов.
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Офицерство всегда являлось образцом нравственности, 
благородства, воспитанности и образованности. Со-

временные требования к личности военнослужащих оста-
лись прежними, но под влиянием негативных факторов 
окружающей социальной среды формирование вышепе-
речисленных качеств со временем усложняется. Обязан-
ность поддержания высокого имиджа военнослужащих 
возлагает на себя воспитательная работа, проводимая 
с личным составом военного вуза.

В современном понимании под воспитанием военнос-
лужащих подразумевается целостный педагогический 
процесс, направленный на формирование и развитие 
личностных и профессиональных качеств, необходимых 
для решения поставленных задач в мирное и военное 
время.

Ввиду резких изменений, произошедших в конце 
прошлого века и негативно отразившихся на поколении 
90-х, на лидирующие позиции в процессе воспитания 
выходит профилактика девиантного поведения военнос-
лужащих.

Девиантным (отклоняющимся) поведением назы-
вается совокупность поступков, выходящих за рамки 
принятых норм. Причем такое поведение должно быть 
устойчивым и ситуативно необусловленным. Например, 
человек, защищающий свою семью от нападения с при-
менением грубой физической силы, не может быть деви-
антом, если обычно он примерный и законопослушный 
гражданин, не склонный к проявлению подобного пове-
дения.

Ученые, занимающиеся проблематикой отклоняюще-
гося поведения, утверждают, что девиантность затраги-
вает не только поведенческую сторону личности, но и его 
духовный мир: происходит деформация ценностей и мо-
ральных устоев, девиант может не осознавать пагуб-
ность своих поступков и принимать их за истину [1, с.112]. 
Данный факт, безусловно, указывает на затруднение про-
цесса перевоспитания, на сопротивление и нежелание из-
бавляться от приобретенного негативного социального 
опыта.

Говоря о девиациях в курсантской среде, стоит обра-
титься к основам воспитательной работы с военнослу-
жащими. Воспитательная работа объединяет несколько 
компонентов: информационно-пропагандистскую работу, 
работу по укреплению правопорядка и воинской дисци-

плины, военно-социальную, психологическую, культур-
но-досуговую работу, а также защиту личного состава от 
негативного информационно-психологического воздей-
ствия (организуется в чрезвычайных ситуациях) [2, с. 40]. 
В интересах данного исследования далее речь пойдет 
о культурно-досуговой работе (далее будет использо-
ваться понятие культурно-досуговой деятельности), про-
водимой с курсантами военных вузов, так как именно 
в процессе досуговых и культурных мероприятий про-
исходит восстановление и поддержание истинных мо-
рально-нравственных и социально значимых ценностей, 
важных для поддержания положительного имиджа воен-
нослужащих.

Культурно-досуговой деятельностью называется сово-
купность мероприятий информационной, воспитательной 
и развлекательной направленности, результатом которых 
является улучшение и поддержание духовно-эмоциональ-
ного состояния, удовлетворение культурных потребно-
стей, а также воспитание необходимых морально-бо-
евых качеств средствами культуры и искусства [3, с.404; 
4, с.54].

Возвращаясь к проблематике отклоняющегося пове-
дения в курсантской среде, необходимо уточнить методы 
воспитания и профилактики правонарушений, распро-
страненные в военных ВУЗах.

Методом воспитания называется совокупность средств 
и приемов педагогического воздействия на объекты вос-
питания, направленное на формирование личностных 
и профессиональных качеств, необходимых для решения 
боевых задач и ведения профессиональной деятельности. 
Основными методами воспитания в военных вузах явля-
ются: убеждение, пример, упражнение, соревнование, по-
ощрение, критика, самокритика и принуждение, а также 
включение курсантов в различные виды деятельности [5, 
с.328; 6, с.14].

Описанные выше методы воспитания превентив-
но-профилактической направленности, организуемые 
в целях минимизации случаев проявления девиант-
ного поведения в курсантских подразделениях, реализу-
ются средствами культурно-досуговой работы в рамках 
таких мероприятий как: диспуты, просмотр кинофильмов, 
встречи с ветеранами, военно-спортивно-патриотические 
и военно-командные игры, смотры художественной само-
деятельности, КВН и т. д.
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Проблематикой девиантного поведения в воин-
ском коллективе занимаются исследователи: Р. А. Са-
фиуллин, И. П. Полищук, И. А. Алехин, О. А. Емельянов, 
Н. И. Резник, С. М. Кетько, Ш. Ш. Хайрулин, Р. Ю. По-
ляков и др. В своих работах авторы описывают меры по 
профилактике и предупреждению правонарушений и не-
уставных взаимоотношений в воинском коллективе. 
В целом, исследователи придерживаются единого мнения 
о необходимости подбора компетентных кадров и индиви-
дуального подхода в работе с курсантами-нарушителями, 
либо оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Од-
нако Н. И. Резник в соавторстве с И. А. Алехиным пред-
лагают четыре группы методов профилактики девиант-
ного поведения: реконструктивные, компенсаторные, 
корректирующие и стимулирующие (согласно выполня-
емым функциям) [7, с.312; 8, с.284].

Данные методы реализуются в процессе культур-
но-досуговой деятельности курсантов. Применительно 
группе реконструктивных методов, объединяющей в себе 
методы переубеждения, переучивания и «реконструкции 
характера», в процессе культурно-досуговой деятель-
ности происходит смена ценностной и мировоззренче-
ской парадигмы, отказ от негативных установок (метод 
переубеждения); создание комфортной среды, формиро-
вание устойчивых социально одобряемых поведенческих 
стереотипов, а также управление коллективным мнением 
средствами культуры и досуга (метод переучивания).

Организуя внеучебную деятельность курсантов, при-
влекая их в любительские творческие объединения, где 
военнослужащие с девиантным поведением оказываются 
в новом коллективе, создаются условия для разрыва не-
желательных контактов, что лишает девианта подкре-
пления со стороны негативно влияющей компании. Таким 
образом, мероприятия культурно-досуговой работы реа-

лизуют компенсаторную группу методов профилактики 
девиантного поведения.

Аналогично реализуется корректирующая группа про-
филактических методов. Здесь в процессе межличност-
ного взаимодействия во время участия в досуговых меро-
приятиях происходит сплочение курсантов, формирование 
здорового мнения, установок и, как следствие, — осу-
ждение отклоняющегося поведения со стороны всего кол-
лектива, что служит ярким примером метода опосредо-
ванного педагогического воздействия, входящего в группу 
корректирующих методов.

Психологи Расселл Э. Пауэлл (Russell A. Powell), 
П. Линн Хани (P. Lynne Honey) и Дайэн Дж. Симбалук 
(Diane G. Symbaluk), исследуя типы наказаний, выделяли 
позитивные и негативные. Лишая курсантов желаемого 
(применительно к данному исследованию понимается 
вид деятельности), происходит реализация негативного 
типа наказаний, что, согласно исследованию, приводит 
к снижению устремлений вести себя подобным образом 
(что привело к наказанию) [9, с.364]. Подобный способ 
воздействия с целью коррекции поведения аналогичен 
методам принуждения и самоисправления, входящим 
в группу стимулирующих методов, широко применяемых 
в армейской среде [7, с.312; 8, с.284].

Подводя итог вышесказанного, очевидно, что меро-
приятия культурно-досуговой деятельности, проводимой 
с курсантами военных вузов в рамках воспитательной 
и профилактической работы, способны реализовать боль-
шинство методов по предупреждению отклоняющегося 
поведения. Таким образом, культурно-досуговая деятель-
ность является одним из основных средств профилактики 
девиантного поведения, что способствует поддержанию 
положительного имиджа военнослужащих в современном 
обществе.
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Взаимосвязь ценностей с компонентами самоотношения у студентов
Палагина Анна Олеговна, магистрант
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского

Актуальность данной темы заключается в том, что в со-
временном мире подрастающее поколение находится 

в неопределенности выбора жизненного пути, зависимо-
стью от общественного мнения, что негативно может по-
влиять в будущем. С одной стороны, юноши и девушки 
еще зависимы от родителей, которые готовят их к пред-
стоящей самостоятельной жизни, а с другой — находятся 
под воздействием сверстников, чьим общественным мне-
нием они дорожат. Социально значимыми факторами для 
подрастающего поколения становятся личностное самоо-
пределение, перспективы жизненного пути, социальный 
престиж.

Отражение интереса к теме ценностных ориен-
таций можно проследить в работах таких авторов как, 
С. С. Бубнова, А. Н. Леонтьев, М. Рокич, Ф. Знанецкий, 
Д. А. Леонтьев, Д. Н. Узнадзе и другие учёные. Иссле-
дования У. Джеймса, В. Н. Маркина, Е. Т. Соколовой, 
С. Р. Пантилеева, С. Л. Рубинштейна, И. И. Чесноковой 
послужили основой для изучения самоотношения лич-
ности.

Проблема самоотношения и его роли в структуре лич-
ности в настоящее время является чрезвычайно акту-
альной для психологической науки. Разработкой данной 
проблемы занимались известные отечественные и зару-
бежные ученые: Р. Берне, И. С. Кон, А. Маслоу, B. C. Му-
хина, К. Роджерс, Е. Т. Соколова. В. В. Столин, С. Р. Пан-
тилеев, С. Л. Рубинштейн, И. И. Чеснокова и многие 
другие. Самоотношение является традиционным объ-
ектом исследования в психологии со времен У. Джеймса. 
Накоплены богатейшие теоретические и эксперимен-
тальные данные изучения самоотношения как объекта 
психологического анализа с определенной структурой 
и особенностями, раскрыты механизмы его формиро-
вания. Сложность строения самоотношения обусловлена 
многоплановостью и глубиной жизненных отношений ка-
ждой изучаемой личности [Джеймс У.,1991].

Объектом данного исследования являются особен-
ности ценностных ориентаций студентов.

Предметом исследования — взаимосвязь ценностных 
ориентаций и самоотношения студентов.

Цель данного исследования — выявить связь между 
ценностными ориентациями студентов и их самоотноше-
нием.

Гипотеза исследования — существует взаимосвязь 
между ценностными ориентациями и самоотношением 
у студентов.

В проведенном исследовании приняли участие 45 сту-
дентов 1 курса факультета психологии в возрасте 17–19 
лет. В силу того, что самоотношение влияет не только на 
стабильность связей человека с социальной средой, но 
и формирует внутреннюю, индивидуальную среду раз-

вития личности, проблема становления самоотношения 
в юношеском возрасте, формирование его системы цен-
ностей приобретает особую важность.

Таким образом, необходимо эмпирическое исследо-
вание, которое позволило бы изучить взаимосвязь цен-
ностных ориентаций с компонентами самоотношения сту-
дентов.

Для выявления структуры ценностных ориентаций сту-
дентов 1 курса факультета психологии была использо-
вана методика «Ценностные ориентации» О. И. Моткова 
и Т. А. Огневой, направленная на изучение степени зна-
чимости и реализации внутренних и внешних ценностей 
студентов, а также конфликтности осуществления цен-
ностных ориентаций.

По результатам проведенной методики для сту-
дентов — первокурсников (72% испытуемых) выявлена 
«саморазвивающаяся» структура, когда характерно пре-
обладание внутренних ценностей над внешними, больше 
концентрации на саморазвитии, на широких связях со 
всем миром, а не только с отдельными людьми.

В то время, как у 22% испытуемых была выявлена «ги-
пертимная» структура, т. е. на одинаковом уровне внешние 
и внутренние ценности. В данной выборке только у 4% 
опрошенных выявлена «гипотимная» структура, когда 
равномерно низкие показатели по видам ценностей. Пре-
обладание внешних ценностей над внутренними несвой-
ственно для испытуемых и выявлено лишь у 2%, что явля-
ется «самопрезентирующей» структурой. По полученным 
данным исследования показатели конфликтности распре-
делены следующим образом: у большинства опрошенных 
(64%) показатели находятся на низком уровне; у 20% ис-
пытуемых на среднем уровне, а у 16% студентов-перво-
курсников — на высоком уровне.

Для выявления личных и социально-психологических 
ориентаций и предпочтений у студентов была использо-
вана методика «Экспресс-диагностика социальных цен-
ностей личности». [Фетискин Н. П.,2002].

Семейные ценности выбрали 32% студентов, у них ин-
терес к времяпрепровождению в кругу семьи и удачному 
построению семьи. По данной методике было выявлено, 
что большинство испытуемых 27% выбирают профессио-
нальные ценности: увлекательная работа, которая достав-
ляет удовольствие и непосредственно карьера. Для 18% 
значимость имеют интеллектуальные ценности, направ-
ленные на изучение образовательной литературы, про-
смотр научно-познавательных телепередач и постоянное 
самообразование личности. В меньшей степени у студен-
тов-первокурсников выражены социальные ценностные 
ориентации, определяющие расположение к участию 
в общественных мероприятиях и знакомству с новыми 
людьми, что составляет 13% по данной выборке. Матери-
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альное благополучие, построенное на наличии красивых 
вещей и высокооплачиваемой работы для 4% испыту-
емых является важным и относится к финансовым цен-
ностям. Менее всего оказались выражены духовные цен-
ности, а именно: религия, медитация, размышления лишь 
у 4% испытуемых. Физические ценности не являются зна-
чимыми для студентов-первокурсников и составляют 2% 
от числа опрошенных, для них нехарактерно употреблять 
здоровое питание и заниматься спортом. Общественные 
ценности не выявлены в данной выборке, а следовательно 
студенты-первокурсники не расположены к выполнению 
работы на добровольных началах в некоммерческих орга-
низациях и общественной деятельности

Таким образом, согласно полученным результатам 
можно сделать вывод: большинство испытуемых имеют 
значительную выраженность профессиональных, се-
мейных и интеллектуальных ценностей.

Для выявления преобладающих ценностей у студен-
тов-первокурсников была использована методика «Ди-
агностика реальной структуры ценностных ориентаций 
личности» С. С. Бубновой [Бубнова с. С.,1997]. Обра-
ботка полученных результатов проводилась отдельно по 
каждой ценности для всех испытуемых.

Анализируя средние показатели по каждой ценности 
у студентов-первокурсников, были выявлены ведущие 
ценностные ориентации, составляющие ценностное ядро 
личности:

− помощь и милосердие к другим людям (4,35);
− признание и уважение людей, влияние на окружа-

ющих (4,31);
− приятное времяпрепровождение, удовольствие 

и отдых (4,20).
В число ценностей со средним уровнем значимости 

вошли следующие виды:
− поиск и наслаждение прекрасным (3,86);
− любовь (3,64);
− познание нового в мире, природе, человеке (3,33);
− общение (3,02);
− здоровье (2,75).
Менее выраженными ценностями в данной выборке 

испытуемых являются:
− высокая социальная активность (2,62);
− высокое материальное благосостояние (2,37);
− высокий социальный статус (2,26).
Основными ценностными ориентациями для данной 

выборки студентов-психологов являются такие, как: по-
мощь и милосердие к другим людям, признание и ува-
жение, а также приятное времяпрепровождение, удоволь-
ствие и отдых.

Для определения структуры самоотношения сту-
дентов была использована методика исследования са-
моотношения С. Р. Пантилеева и В. В. Столина [Панти-
леев с. Р.,1991]. По результатам данной методики было 
выявлено, что у большинства студентов 1 курса факуль-
тета психологии отношение к себе зависит от избиратель-
ности отношения к своим личностным свойствам, которое 

проявляется в стремлении к изменению лишь некоторых 
своих качеств при сохранении прочих других, и от степени 
адаптированности в ситуации, которая характеризуется 
сохранением работоспособности, уверенности в себе, 
ориентации на успех начинаний в привычных ситуациях, 
но при неожиданном возникновении жизненных трудно-
стей уверенность в себе снижается и нарастает тревога 
и беспокойство.

В данной выборке у испытуемых установка на самооб-
винение сопровождается развитием внутреннего напря-
жения и наличием ощущения невозможности удовлетво-
рения основных жизненных потребностей.

Для определения соотношения ценностных ориен-
таций студентов и компонентов самоотношения был ис-
пользован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
В результате исследования выявлены показатели коэф-
фициентов корреляции и сделаны выводы по проведен-
ному исследованию.

Для студентов данной выборки являются преобла-
дающими внутренние ценности и менее выраженными 
внешние. Было выявлено, что практически у всех сту-
дентов приоритетными являются три группы ценностей: 
профессиональные ценности (увлекательная работа, ко-
торая доставляет удовольствие и карьера); семейные 
(удачная женитьба или замужество, времяпрепрово-
ждение в кругу семьи); интеллектуальные (интеллекту-
альное развитие и чтение образовательной литературы, 
просмотр образовательных передач, самосовершен-
ствование). По результатам всестороннего изучения су-
ществующей проблемы становления ценностной базы 
в юношеском возрасте у студентов выявлены взаимос-
вязи между ценностными ориентациями и компонентами 
самоотношения.

Таким образом, полученные данные проведенного ис-
следования указывают на то, что внешние ценности не 
присущи данной выборке испытуемых, так как повышена 
самокритичность личности и у большинства студентов на-
блюдается закрытость, то есть некоторая доля недоверия 
в межличностных отношениях.

Для испытуемых юношеского возраста необходимо 
принятие себя такими, какими они являются в действи-
тельности, что опосредуется через потребность в духов-
ности, и затем актуализируется через приятное время-
препровождение. Важными для студентов — психологов 
являются признание и уважение других людей, приятное 
времяпрепровождение и семья при высокой внутренней 
конфликтности, так как в юношеском возрасте человек 
видит в себе множество недостатков.

Сформулированная гипотеза о том, что существует 
взаимосвязь между ценностными ориентациями и само-
отношением студентов, подтвердилась полностью.

Результаты проделанной работы по теоретическому 
обоснованию самоотношения личности с проведением ис-
следования по методике С. Р. Пантилеева и В. В. Столина 
«Самоотношение личности» могут применяться при ока-
зании консультативной помощи, направленной на раз-
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витие отдельных компонентов самоотношения в юноше-
ском возрасте, в частности у студентов.

Для студентов важно не только определиться с вы-
бором будущей профессии, но стремится реализовать 
себя в процессе обучения, в дальнейшем будет легче при-
менять полученные теоретические основы при освоении 
профессии на практике с приобретением необходимых 
профессиональных навыков.

Проведенное исследование позволило изучить осо-
бенности взаимосвязей ценностных ориентаций с компо-
нентами самоотношения у студентов-первокурсников. По 
итогам исследования не раскрыта глубоко тема ценностей 
и ценностных ориентаций человека. Для дальнейшего из-
учения ценностей, возможно раскрытие содержания ка-
ждой ценности внутри существующей классификации 

и определение уровня проявления, а также наличие взаи-
мосвязей между различными ценностными ориентациями 
у конкретного человека с целью коррекции поведения 
и формирования объективного отношения к внутренним 
и внешним ценностям. На развитие человеческой при-
роды в процессе цивилизации влияют внутренние при-
чины, а именно: потребности, желания, чувства, пред-
ставления, цели конкретной личности. Каждый человек 
индивидуален, но он не может развиваться вне общества. 
И чаще всего, само общество идеализирует жизнь моло-
дого человека, не обращая внимания на процесс обучения 
и воспитания. Первостепенной задачей на этапе полу-
чения профессионального образования является закре-
пление позитивного отношения к жизни и окружающему 
миру у личности в юношеском возрасте.
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Комплексный подход к формированию предмета учебной дисциплины «Технический перевод», формиру-
ющей специальную составляющую переводческой компетенции студентов-переводчиков, предопределяет 
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переводчик, теория и практика технического перевода.

Каждая учебная дисциплина имеет свой предмет по-
знания: строго определённый круг изучаемых во-

просов, явлений, закономерностей.
Продолжая развивать концепцию формирования 

специальной составляющей переводческой компетенции 
студентов-переводчиков в высшем учебном заведении 
посредством изучения учебной дисциплины «Техниче-
ский перевод» как одного из приоритетных направлений 
подготовки к переводу научно-технической литературы, 
автор очерчивает круг вопросов, составляющих предмет 
познания учебной дисциплины «Технический перевод» 
(далее — предмет познания) учитывая:

содержание компонентов специальной составляющей 
переводческой компетенции студентов-переводчиков [1, 
с. 152–155];

существо компонентов, определяющих содержание 
и структуру учебной дисциплины «Технический пе-
ревод» [2, с. 115–118];

теоретическое и практическое содержание модели 
учебной дисциплины «Технический перевод» для студен-
тов-переводчиков [3, с. 253–257];

и принимая во внимание место учебной дисциплины 
«Технический перевод» в системе наук, учебных дисци-
плин и направлений экономической деятельности [4].

Так, содержание компонентов специальной состав-
ляющей переводческой компетенции студентов-пере-
водчиков вносит в предмет познания вопросы теории 
технического перевода, практики перевода специ-
альных текстов, терминологии и познания предметной 
области.
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Комплекс компонентов, определяющих содержание 
и структуру учебной дисциплины «Технический перевод», 
формирует такие вопросы предмета познания, как во-
просы переводческих профессиональных стандартов, во-
просы российских и международных стандартов качества 
в области перевода.

Модель учебной дисциплины «Технический перевод» 
для студентов-переводчиков обуславливает в предмете 
познания следующие вопросы:

формирующие профессиональные взгляды буду-
щего технического переводчика, в частности, разделы 
об учебной дисциплине «Технический перевод», об ос-
новных тенденциях и закономерностях развития теории 
технического перевода, о профессии технического пере-
водчика, о стандартах качества в области перевода, о про-
фессиональных переводческих стандартах;

формирующие профессиональное мышление будущего 
технического переводчика, в частности, разделы, посвя-
щенные процессу работы над переводом научно-техниче-
ской литературы;

расширяющие кругозор студентов-переводчиков, 
в частности, разделы, рассматривающие школы техниче-
ского перевода, лингвистическую культуру технического 
переводчика;

обеспечивающие обучаемых знанием этапов процесса 
осуществления специализированного перевода, в част-
ности, разделы, освещающие вопросы организации услуг 
по переводу научно-технической литературы, редактиро-
вания перевода, методик осуществления перевода, уст-
ного технического перевода;

вооружающие выпускников-переводчиков знаниями 
об информационных технологиях в техническом переводе, 
в частности, раздел о специализированных компьютерных 
программах;

обеспечивающие обучаемых алгоритмом анализа ти-
пичных ошибок в техническом переводе;

формирования и работы с глоссарием технических тер-
минов;

взаимодействия в рабочих группах по техническому пе-
реводу;

изучения предметной области.
Особое внимание в формировании вопросов познания 

заслуживает взаимосвязь учебной дисциплины «Техниче-
ский перевод» с науками, учебными дисциплинами и на-
правлениями экономической деятельности. Применив си-
стемный подход, автор формирует схему «Место учебной 
дисциплины «Технический перевод» в системе наук, 
учебных дисциплин и направлений экономической дея-
тельности» (см. рис. 1). Из схемы следует, что взаимо-
действие учебной дисциплины «Технический перевод» 
с естественными науками дополняет предмет познания 
вопросами знания формул, единиц измерения, гипотез, 
теорем и т. п. Взаимосвязь учебной дисциплины «Тех-
нический перевод» с техническими науками дополняет 
предмет познания вопросами специальных знаний тех-
нических наук. Взаимосвязь учебной дисциплины «Тех-

нический перевод» с общественными и гуманитарными 
науками вносит в предмет познания вопросы теории, 
истории, философии, методологии технического перевода. 
Лингвистические дисциплины являются основой подго-
товки технического переводчика как квалифицирован-
ного специалиста. Взаимодействие учебной дисциплины 
«Технический перевод» с направлениями экономической 
деятельности обогащает предмет познания вопросами 
терминологии, свойственной одному или нескольким от-
раслям хозяйственной деятельности; вопросами познания 
конкретной предметной деятельности [5, с. 1–124]; во-
просами изучения соответствующих ГОСТов, стандартов, 
инструкций, регламентов, наставлений, руководств.

Таким образом, используя логические приемы (анализ, 
синтез, индукция, дедукция) и обобщая вышеизложенную 
информацию, автор приходит к выводу, что предметом 
учебной дисциплины «Технический перевод», формиру-
ющей специальную составляющую переводческой компе-
тенции студентов-переводчиков, являются теория и прак-
тика технического перевода.

Конструкция предмета учебной дисциплины «Техниче-
ский перевод» позволяет выделить особенности предмета 
познания:

1. Теория и практика технического перевода изучается 
в единстве.

2. Комплексность предмета познания.
Почему теория и практика технического перевода пред-

лагаются к изучению в рамках одной учебной дисциплины? 
Потому, что они являются органически взаимосвязан-
ными между собой. В подтверждении этого утверждения 
ряд ученых уже высказали свою точку зрения.

Алексеева И. С. следует постулату: работа перевод-
чика всегда имела и должна иметь теоретическую базу. 
Так, знание вопросов теории перевода помогает перевод-
чику убедиться в том, что его переводческое решение объ-
ективно [6, с. 22].

Кондрашова А. В., Гольцова Т. А. указывают на то, что 
теория перевода обеспечивает переводчика необходи-
мыми инструментами анализа и синтеза [7].

Латышев Л. К. обращает внимание на то, что между 
теорией и практикой перевода имеется связь. Основой 
переводческого решения является теоретическое обосно-
вание [8, с. 6].

Комиссаров В. Н. убедительно доказывает, что теория 
перевода решает сугубо практические задачи, в частности, 
задачи качества перевода, задачи научного описания про-
цесса перевода [9].

Климзо Б. Н. обращает внимание на методологию тех-
нического перевода и советует техническим перевод-
чикам — «приступая к переводу документа определен-
ного жанра и типа, освежить в памяти связанные с таким 
переводом особенности» [10, с. 9–11].

Подходы учёных к описанию взаимосвязи теории 
и практики технического перевода обращают внимание 
на точки соприкосновения технических переводчиков 
в повседневной деятельности с теорией технического пе-
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ревода. По мнению автора, такими точками соприкос-
новения могут быть источники теории технического пере-
вода (далее — источники). Источниками, в формальном 
смысле, являются носители, внешнее выражение знаний 
научного направления, изучающего закономерности тех-
нического перевода, переводческие задачи инженерного 
характера, взаимосвязи между текстами подлинника и пе-
ревода, вопросы методики и техники перевода. В част-
ности, источниками могут быть труды учёных, учебники, 
учебные пособия, рекомендации (например, Рекомен-
дации переводчику, заказчику и редактору. Союз перевод-
чиков России, 2015. Составитель: Н. Дупленский [11]), 
научные статьи, методики, справочники, материалы кон-
ференций, посвященные вопросам теории и практики тех-
нического перевода, нормы ГОСТов (например, устанав-
ливающие определение правил и единиц измерения).

Таким образом, вопросы теории технического перевода 
сопровождают технического переводчика и в период об-

учения в высшем учебном заведении и в период его ра-
боты и совершенствования. Студенты-переводчики на 
лекциях и практических занятиях многократно обраща-
ются к учебникам, справочникам, ГОСТам. Практикуя, 
технический переводчик также многократно обращается 
к справочникам, руководствам, рекомендациям по пере-
воду научно-технической литературы. Более того, техни-
ческие переводчики консультируют друг друга, участвуют 
в конференциях, разрабатывают рекомендации, в част-
ности, по преодолению трудностей перевода специализи-
рованных текстов, что в свою очередь служит материалом 
для глубоких теоретических обобщений и дальнейшего 
развития теории технического перевода.

В заключении следует отметить, что преимущество це-
лостного, комплексного подхода формирования предмета 
познания подчеркивается тем, что учебная дисциплина 
«Технический перевод» не ограничивается отдельными 
вопросами, например, процессом осуществления техни-

Рис. 1
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ческого перевода, а системно, последовательно ведет об-
учающегося от основных понятий технического перевода 
до путей преодоления проблем и трудностей технического 

перевода, обеспечивая полное и последовательное изу-
чение теоретической и практической частей учебной дис-
циплины.

Литература:

1. Паршина, Т. В. Педагогический подход к формированию специальной составляющей переводческой компе-
тенции студентов-переводчиков в высшем учебном заведении [Текст] / Т. В. Паршина // Теория и практика об-
разования в современном мире: материалы VIII междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). — 
СПб.: Свое издательство, 2015. — с. 152–155.

2. Паршина, Т. В. О разработке учебной дисциплины «Технический перевод» для студентов-переводчиков 
в высшем учебном заведении [Текст] / Т. В. Паршина // Педагогика: традиции и инновации: материалы VII 
междунар. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2016 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2016. — с. 115–118.

3. Паршина, Т. В. О модели учебной дисциплины «Технический перевод» для студентов-переводчиков в высшем 
учебном заведении [Текст] / Т. В. Паршина // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VIII 
междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар: Новация, 2016. — с. 253–257.

4. ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Утвержден 
приказом Росстандарта от 31.01.2014 №  14 — ст (ред. от 17.08.2015).

5. Юренкова, Л. Р., Бурлай В. В. Соединение деталей. Изображение соединений: Учебное пособие. — М.: ИН-
ФРА-М, 2013. — 127 с.

6. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по устному и письменному пере-
воду для переводчиков и преподавателей. — СПб.: Издательство «Союз», 2001. (Серия «Библиотека перевод-
чика») — 288 с.  [Электронный ресурс] URL: asu.ru (дата обращения: 30.01.2016–03.02.2016).

7. Кондрашова, А. В. Гольцова Т. А. К вопросу о необходимости изучения теории перевода [Электронный ресурс] 
URL: www.scienceforum.ru/2014/550/6204 (дата обращения: 04.02.2016–06.02.2016).

8. Латышев, Л. К. Технология перевода: учебное пособие для студентов лингвистических вузов и факультетов/Л. 
К. Латышев. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 320 с.

9. Комиссаров, В. Н. Предмет, задачи и методы теории перевода. [Электронный ресурс] URL: xreferat.
com/120/495–2-predmet-zadachi-i-metody-teorii-perevoda. html. (дата обращения: 08.02.2016).

10. Климзо, Б. Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, переводе и переводчиках научно-тех-
нической литературы. 3-е изд., исправленное и дополненное — М.: «Р.Валент», 2011. — 488 с.

11. Письменный перевод. Рекомендации переводчику, заказчику и редактору. Союз переводчиков России, Москва 
2015. Составитель: Н. Дупленский. Редактор: Е. Масловский [Электронный ресурс] URL: www. translators-
union.ru (дата обращения: 04.02.2016–07.02.2016).

Гуманитаризация высшего образования как направление его гуманизации
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Российский экономический университет имени. Г. В. Плеханова

Статья посвящена вопросам гуманизации высшего образования и гуманитаризации, как одного из путей 
их решения. Автор представляет обзор различных точек зрения на сущность вышеуказанных понятий и под-
черкивает важность гуманитарных дисциплин для подготовки специалиста, востребованного современным 
обществом.

Ключевые слова: гуманизация, гуманитаризация, вуз, реформирование высшей школы, целостность лич-
ности, система образования, педагогическая деятельность.

Гуманизация высшего образования — это интерна-
циональная проблема, над решением которой рабо-

тают коллективы во многих странах, причем не только 
национальные коллективы, но и международные обще-
ства. В Уставе ЮНЕСКО образование заявлено как 
цель поддержания справедливости, мира и свободы. 

Еще 1995 г. Международная конференция по образо-
ванию провозгласила своей основной задачей форми-
рование человека, т. к. человек не является экономиче-
ским фактором. Он не орудие или средство достижения 
цели. В самом человеке заложена самостоятельная цель 
развития.
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В течение прошлого века в высшем образовании на-
блюдалась тенденция дегуманизации и дегуманитари-
зации, которая привела к системному кризису высшей 
школы, проявляющемуся

− в обособлении гуманитарного компонента образо-
вания;

− в противопоставлении гуманитарных предметов 
естественнонаучным и техническим;

− в утрате субъектами высшего образования гумани-
стической направленности своей деятельности;

− в утрате значимости гуманитарной парадигмы обра-
зования и культивирование техницизма.

Сложившееся положение вещей уходит корнями 
в историю XX столетия, отмеченную лидирующей ролью 
естественных наук, технизацией и милитаризацией обще-
ственной жизни, идеологизацией сознания огромных масс 
людей, утопизмом и несостоятельностью отдельных круп-
номасштабных социальных и гуманитарных проектов.

Реформирование высшей школы и осуществление гу-
манитаризации образования является комплексной и не-
простой задачей, в ходе решения которой возникает по-
требность в его гуманизации.

Кризис традиционной теоретической методики и объ-
ективные условия сегодняшнего дня не позволяют дать 
ответы и найти пути решения существующих проблем. 
Это обусловлено следующими факторами:

1. требованием сегодняшнего дня, когда возникает не-
обходимость донесения до слушателя большого количе-
ства информации за меньшее количество времени;

2. реорганизацией высшей системы образования 
в связи с Болонским процессом (введение модульно-рей-
тинговой системы обучения, сокращение аудиторных 
учебных часов, отпускаемых на изучение гуманитарных 
дисциплин, большой объем работы переносится на само-
стоятельное усвоение/овладение студентами) [12];

3. отсутствием достаточного количества учебных ма-
териалов, соответствующих новым требованиям высшего 
технического образования;

4. делением гуманитарных дисциплин на нормативные 
и факультативные (по выбору студента — этика и эсте-
тика, религиоведение, психология). Щуркова Н. Е. счи-
тает, что «разрешить все эти проблемы и условия тради-
ционными системами обучения невозможно» [13].

Общество гуманистично настолько, насколько ве-
лика ценность в нем человека. Гуманистически ориенти-
рованное высшее образование — это залог дальнейшего 
успешного развития общества. Понятия «гуманизация» 
и «гуманитаризация» широко представлены в научной ли-
тературе, но до сих пор рассматриваются различными ис-
следователями не однозначно.

Гуманизация общества связана с реформированием 
высшего образования и развитием высших учебных за-
ведений. Общесоциологической тенденцией постинду-
стриального общества является его гуманизация, таким 
образом, вуз как социальный институт также является 
объектом гуманизации. И подвергается ее влиянию. Сте-

пень этого влияния зависит от следующих общесоциоло-
гических факторов:

− уровня социально-культурного развития общества;
− его политической организации;
− исторических традиций;
− национальных особенностей;
− духовной атмосферы и т. п.
Вуз одновременно является и особым образова-

тельным, исследовательским и культурным центром и вы-
ступает не только объектом, но и субъектом гуманизации 
общественной жизни, в том числе и системы образования.

В аспекте научной деятельности, как отмечает Га-
гарин А. В., это проявляется через:

− гуманитарную экспертизу научных программ и про-
ектов;

− развитие междисциплинарных исследований на 
стыке естественных, технических и социально-гумани-
тарных наук [3].

В аспекте образовательного процесса это выражается 
через:

− гуманитаризацию образования;
− гуманистическую организацию образования путем 

очеловечиваниия внутривузовских отношений, введение 
педагогики сотрудничества, индивидуализацию образо-
вания;

− трасформацию стилей преподавательской деятель-
ности;

− формирование гуманистических ценностей сту-
дентов и преподавателей;

− утверждение ценностей гуманистической культуры;
− приобщение к общечеловеческим ценностям;
− ориентацию на формирование и сохранение целост-

ности личности;
− создание условий для развития духовности за преде-

лами аудиторий;
− участие в деятельности общественных организаций 

и структур гуманистической направленности.
А. С. Кравец в своей работе отмечает, что гуманизация 

образования означает создание такой образовательной 
социальной системы, которая отвечает гуманистическим 
ценностям и идеалам. Гуманитаризация же образования 
означает наполнение или дополнение образовательной 
программы гуманитарным содержанием, т. е. предпола-
гает включение в учебный процесс цикла гуманитарных 
дисциплин [7].

Гуманизация образования как определенная направ-
ленность его развития не сводится лишь к изменению со-
отношения специальных, например, естественнонаучных 
и социогуманитарных знаний. Она пронизывает все ме-
ханизмы, все направления, виды образовательного про-
цесса, не оставляя в стороне нейтрально-нравственные, 
культурные, человеко-смыслообразующие зоны и сферы 
его бытия.

Гуманизация высшего образования представляет 
собой систему взаимоорганизованных ценностей, вклю-
ченных в образовательный процесс и обеспечивающих 
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через усваиваемые людьми знания их профессиональ-
но-нравственное развитие, формирование социально зна-
чимых ориентаций и установок, осознание своего личност-
ного достоинства, свободы и ответственности за поступки 
и результаты деятельности. Как подчеркивает М. А. Бла-
гонравова, это особенно важно в студенческие годы, когда 
личность еще активно формируется [2].

В аспекте гуманистической парадигмы высшего об-
разования перед педагогом ставятся задачи, решение ко-
торых требует новой стратегии. Можно выделить три ос-
новных пути гуманизации образования.

Первый путь связан с внесением в содержание обу-
чения дополнительного материала, раскрывающего гума-
нистический, нравственный аспект изучаемого предмета. 
Здесь используется такой способ как анализ ценностных 
аспектов, изучающих учебное содержание на базе исто-
рического материала.

Второй путь гуманизации обучения — это пересмотр 
самого процесса обучения на основе демократизации всех 
сторон образовательных отношений, дифференциации 
и индивидуализации.

Третий путь предполагает внедрение инновационных 
педагогических технологий и методов обучения, но при 
условии сохранения преемственности традиционных спо-
собов [8].

Таким образом, гуманизация — это не только набор 
знаний, которые усваивают студенты (в том числе и со-
циальных) через учебные дисциплины. Суть гуманизации 
значительно шире: это сложный процесс, имеющий раз-
личные направления и способы реализации непосред-
ственно в самом образовании, так и в пограничных с ним 
воспитательных факторов.

Гуманитаризация является основным направлением 
гуманизации высшего образования. Под гуманитариза-
цией обычно понимается:

1) включение естественнонаучных и технических 
знаний в поле их человеческого видения, выявление их 
социальной обусловленности и направленности, приоб-
ретение ими ценностного статуса;

2) осознание мировоззренческих функций есте-
ственных и технических наук и сближение их по пред-
метной и методологической направленности с гуманитар-
ными науками.

Речь не идет о слиянии всех наук или об утрате ими 
предмета своего исследования, специфики методов 
и форм познания, а о приверженности естественнона-
учных наук к человеческому фактору, наряду с взаимным 
тяготением этих наук и гуманитарных.

Необходимость гуманитаризации образования выте-
кает из основных целей высшего образования, запросов 
общества на личностные качества выпускника вуза и роли 
гуманитарных знаний в жизнедеятельности человека.

Громова М. П. определяет одну из основных целей выс-
шего образования, как передачу достоверного научного 
знания от поколения к поколению, постольку характер, 
уровень развития и результаты науки обусловливают на 

каждом этапе ее исторического развития соответству-
ющую матрицу образования [4].

Как отмечает А. С. Кравец, то в настоящее время на-
блюдаются расхождения как в базовых концептах гума-
низации и гуманитаризации высшего образования, так 
и в реализации этих направлений на практике [7].

Так, например, по мнению В. А. Козырева, концепция 
гуманитаризации образования состоит в том, что об-
разование, прежде всего, должно решать задачу рас-
крытия смысла бытия человека в мире через понимание 
характера и способов его взаимодействия с этим миром. 
Главным предназначением образования в современной 
гуманитарной парадигме является осмысление человеком 
своего места в мире, в овладении способами взаимодей-
ствия с ним. В конечном счете, речь идет о восприятии об-
разования как личностно-значимой ценности. При этом 
в расширяющемся процессе овладения различными спо-
собами взаимодействия с миром происходит обогащение, 
развитие личности обучающегося [6].

Основными векторами гуманитаризации образо-
вания, на взгляд Пушкаревой М. П., должны стать ак-
тивизация творческой самостоятельности будущих учи-
телей, формирование у них высокой профессиональной 
компетентности, восприятие социокультурной среды, 
в которой они находятся, с этической и эстетической 
точки зрения [11].

Гуманитаризация отнюдь не сводится только лишь 
к задаче расширения информационного содержания гума-
нитарных дисциплин по сравнению с профессиональным 
блоком, но в принципе должна отвечать более высоким 
целям: приобщению будущих специалистов к гумани-
стическим ценностям в рамках учебного процесса и вне-
учебных форм активности. Она направлена на преодо-
ление одномерности личности, ее однобокости, что может 
являться следствием узкой профессиональной специали-
зации [7].

Под гуманитарᴎᴈацией образοʙания ᴨοдразумевается 
также его «очелοʙечивание» как путем введения боль-
шего чᴎᴄла социальных и культурологических предметов, 
так и путем усиления социальной направлеʜʜосᴛᴎ уже 
преподаваемых (матемаᴛᴎки, фᴎᴈики, ᴎᴄтории и др.).

А. Н. Аᴛрашенко рассмаᴛривает гуманитарᴎᴈацию об-
разοʙания как средство преодоления технокраᴛᴎче-
ского ᴛᴎпа мышления и окультуривания челοʙека. Сοʙре-
меʜʜый специалᴎᴄт, по его мнению, должен знать не 
только ᴎᴄторию своей сᴛраны, но и мировую ᴎᴄторию, 
культуры, не только классическую философию, но и от-
личающиеся от нее направления философской мысли [1].

Под гуманитарᴎᴈацией Д. Л. Матухин ᴨοʜимает 
также специальʜую педагогическую деятельность, на-
правленʜую на органᴎᴈацию педагогического процесса, 
ᴦлаʙной целью которого явᴫяется личность обучаемого, 
ее проявления в собствеʜʜо «личностных» дейстʙᴎᴙх — 
целеполагании, смыᴄᴫοобразοʙании, самостоятельносᴛᴎ, 
ответствеʜʜосᴛᴎ, выборе цеʜʜостей и поступкοʙ, личнос-
тном опыте и др. [9].
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В настоящее время, когда проблема гуманитари-
зации высшего образования стоит особенно остро, ос-
новное внимание должно быть уделено вопросу обеспе-
чения баланса между гуманитарным и профессиональным 
аспектом учебного процесса. Несомненно, квалифициро-
ванный специалист не может быть сформирован без про-
фессионализации, но полноценная личность не может 
быть сформирована без гуманитаризации.

А. С. Кравец утверждает, что «помимо функцио-
нальной адаптации к социуму через профессию, челοʙек 
должен еще впᴎᴄаться в просᴛранство культуры, ос-
воить ее смыслы и цеʜʜосᴛᴎ. Так форᴍируется духοʙность 
челοʙека, его мирοʙоззрение, ᴨοʜимание им своего места 
и роли в обществе» [7].

Личность — это всегда индᴎʙᴎдуальность, которая 
формируется внутри и на основе определенно культуры. 
Профессия обретает гуманистический смысл ᴎ лишь 
тогда, когда за ней обнаруживается нечто более высокое 
и цеʜʜое, а имеʜʜо, обретение своей индᴎʙᴎдуальносᴛᴎ 
в ᴍʜогогранном мире культуры.

Выпускники вуза, помимо профессиональной ком-
петентносᴛᴎ, должны обладать качествами субъекта об-
ществеʜʜой, гражданской деятельносᴛᴎ. Общество ну-
ждается в коммуникаᴛᴎʙной, нравствеʜʜой личности, 
развитой в психологическом, духοʙноим и мирοʙоззрен-
ческом плане. Развитие эᴛᴎх качеств невозможно без ос-
новательной гуманитарной подготοʙки учащихся.

Сοʙремеʜʜые ᴎᴄᴄледοʙания роли и значения гумани-
тарных знаний в сᴛруктуре челοʙеческой жᴎᴈнедеятель-
носᴛᴎ обнаруживают их благотворное влияние как на 
профессиональные, так и на личностные качества вы-
пускникοʙ любых специальностей. Так, по ᴍʜению специ-
алᴎᴄтοʙ, гуманитарная образοʙанность оказывает следу-
ющее влияние на человека [6]:

− способствует эмоциональной полифоничности 
людей, более открытых для восприятия информации;

− активизирует интеллект и творчество;
− создает дополнительную мотивацию деятельности, 

служит несущей конструкцией человеческой духовности;
− приближает человека к познанию конкретной ло-

гики реальных человеческих поступков, действий;
− способствует профессиональной, социальной 

и межличностной коммуникации и облегчает адаптацию 
в профессиональных сообществах и коллективах;

− обогащает профессиональное сознание универ-
сальным культурно-историческим опытом всего челове-
чества;

− гармонизирует интеллектуальную и эмоциональную 
деятельность человеческого мозга (левополушарную 
и правополушарную), способствуя целостному развитию 
сознания;

− помогает разрешению жизненных проблем, обо-
снованию и распространению общечеловеческих идеалов 
и ценностей;

− обеспечивает сохранение социальной памяти и пе-
редачу от поколения к поколению гуманитарно-куль-

турных достижений человеческого общества в целом и от-
дельных общностей людей;

− способствует морально-психологической защи-
щенности человека, создавая благоприятную атмосферу 
для действия механизмов психической разгрузки и ком-
пенсации.

Через гуманитарно-культурную деятельность человек 
реализует себя, утверждается, проявляет духовную сво-
боду и творчество, изменяет социокультурную среду. В гу-
манитарной культуре он находит гуманистические и эсте-
тические образцы, этические и поведенческие нормы.

Гуманитарное образование является основой духовной 
культуры общества, ее фундаментом, вне которого она не 
может развиваться, поскольку только гуманитарно-обра-
зованные люди способны создавать такие ценности, как 
язык, литература, искусство и т. д.

Питюков В. Д. в своих работах отмечает, что гумани-
тарное образование играет наибольшую роль в воспи-
тании студентов, глубже и основательнее других ветвей 
высшего образования формирует научное мировоззрение, 
ценностные ориентации и жизненные ориентиры студен-
ческой молодежи [10].

Гуманитарное образование непосредственно влияет на 
поведение людей, на состояние межэтнических, социаль-
но-классовых и межгосударственных отношений, на гума-
низацию общества в целом.

Добрускин М. В. считает, что «высшее образование 
и особенно его гуманитарные аспекты призваны способ-
ствовать обогащению духовного мира студентов, приоб-
щению их к сокровищам национальной и мировой куль-
туры и цивилизации, расширению кругозора, без чего 
невозможно формирование разносторонне развитой лич-
ности» [5].

Гуманитарные знания не только дополняют есте-
ственнонаучные знания о человеке и его бытии, но и на-
целивают его на самостоятельный поиск путей самосо-
вершенствования, укрепления физического и духовного 
равновесия, пробуждения творчества и нравственности.

Гуманитарная составляющая человека увязана с иде-
алом социально-справедливой, гуманной жизни людей, 
более того гуманитарный (человечный) концепт высоко 
гуманен. Автор данной статьи считает, что в вуз должна 
быть перенесена мировоззренческая функция.

К сожалению, шаги, предпринимаемые на пути к гума-
низации и гуманитаризации высшего образования, носят 
бессистемный и разрозненный характер. Невозможно 
провести гуманизацию лишь только путем включения гу-
манитарных дисциплин в программы технических вузов. 
Вследствие перехода на новые образовательные стан-
дарты увеличивается доля часов для самостоятельной ра-
боты студентов, а аудиторные часы, сокращаются. Воз-
можно, при других условиях преподаватель и мог бы стать 
наставником, способным повлиять на нравственное со-
стояние человека, готового предложить себя обществу 
как специалиста после окончания вуза. Необходимо при-
нимать меры на формирование нравственных позиций, 
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того фундамента, с которым человек подходит к своей бу-
дущей профессиональной деятельности [14]. Многие про-
блемы, с которыми общество сталкивается сейчас, указы-
вают, что причиной многих негативных явлений является 
отсутствие духовности и гуманизма специалистов, работа-
ющих в различных областях. Ведь любой предмет, любая 
деятельность зависит от того, с какой позиции мы на него 
смотрим. И этот предмет и действия меняются в зависи-
мости от того как меняемся мы — насколько следуем или 
не следуем принципам гуманизма.

Автор статьи считает, что в сложившихся условиях, на-
ряду с демократизацией учебного процесса в вузах, необ-
ходимо принимать меры для поднятия престижа звания 
«преподаватель». Настоящая тенденция такова, что пре-
подаватель вуза из наставника превращается в «постав-
щика услуг», что значительно тормозит процесс гума-

низации высшего образования. Более того, те условия, 
в которые в настоящее время поставлены преподава-
тели вузов, делают весьма затруднительным процесс до-
несения гуманистических идеалов до молодежи. В рамках 
вуза возможно говорить о процессе воспитания как о са-
мовоспитании взрослых людей, но нельзя полностью от-
рицать роль преподавателя или сводить ее к минимуму.

Как уже было отмечено в начале данной статьи, гума-
низация высшего образования является глобальной про-
блемой, которая должна решаться на государственном 
уровне. Государство не может быть равнодушным к тому, 
какими качествами будет обладать будущий специа-
лист-профессионал, какими будут его нравственные 
устои, насколько он будет духовным, творческим и спо-
собным действовать не только на благо себе, но и на благо 
общества.
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Обучать — значит вдвойне учиться.
Ж. Жубер

Придя в русский язык, слово «мастер-класс» получило 
самое широкое значение. Так теперь называют прак-

тически любой семинар, проводимый опытным человеком, 
неважно, в какой области знаний. В последние годы ши-
роко стали проводить мастер-классы и в системе образо-
вания.

Преподавателю необходимо постоянно учиться, 
учиться друг у друга. И лучшим побудителем для этого 
должен стать взаимообмен профессиональным опытом, 
взаимообучение, взаимосовершенствование своей педа-
гогической деятельности. Фактор «взаимо» здесь особо 
важен. Ведь прямое воспроизводство, механическое по-
вторение профессиональных достижений сегодня прак-
тически бесперспективно, оно не дает должного эффекта. 
Оптимальной формой профессионального обучения на 
сегодняшний день как раз и является мастер-класс.

В педагогической литературе существует несколько 
десятков определений понятия «мастер-класс». В данных 
рекомендациях упор делается на определение М. М. По-
ташника, который обозначил ключевые свойства ма-
стер-класса как формы профессионального обучения 
педагогов. По его мнению, мастер-класс (форма учени-
чества) — активная форма творческой самореализации 
педагога, когда учитель-мастер передает свой опыт слу-
шателям путем прямого и комментированного показа 
приемов работы. [2, с. 78]

То есть мастер-класс в образовании — форма повы-
шения профессионального мастерства педагогов, цель 
которой является знакомство с авторскими наработ-
ками, освоение и отработка практических навыков по раз-
личным методикам и технологиям обучения и воспитания. 
Получение знаний участниками происходит в форме от-
крытий, проб, овладения теми способами и методами, ко-
торые передаются Мастером, причем такими характер-
ными приемами, какие присущи только этому мастеру 
(так называемыми «изюминками»).

Мастер-классы похожи на курсы повышения квали-
фикации. Для педагогов это возможность познакомиться 
с новой технологией, новыми методиками и авторскими 
наработками. «Зрители» становятся экспертами, учатся 
анализировать и сопоставляют свои возможности. Одно-
временно учиться и «Педагог — мастер». При подготовке 
и проведении мастер-класса «Педагог-мастер» приоб-
ретает различные навыки работы с аудиторией, учится 

рефлексировать свои действия и многое другое. Для 
всех участников мастер-класса это означает шаг вперед 
в своем деле. Толково организованный мастер-класс ста-
новится генератором идей для всех участников.

Преимущества мастер-класса как формы профессио-
нального обучения:

1. Форма передачи практического опыта (практикоо-
риентированность).

2. Форма интерактивного взаимодействия педагогов.
3. Форма организации активной самостоятельной ра-

боты всех участников. [4, с. 76]
Таким образом, мастер-классы являются эффективной 

формой профессионального обучения:
− как педагога, проявляющего активность в поиске 

путей для роста своего педагогического мастерства: ак-
тивный педагог будет рефлексировать собственный педа-
гогический подход, находить способы обновления своей 
деятельности и встраивать новые приемы и формы ра-
боты в индивидуальный педагогический стиль;

− так и для педагога, который пассивно относится 
к своему профессиональному развитию: пассивный педагог, 
выполняя определенный алгоритм действий, поневоле будет 
включен в активную познавательную деятельность.

Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. 
Я научу вас». То есть основными задачами мастер-класса 
являются: обобщение опыта педагога по определенной 
проблеме, передача этого опыта, совместная отработка 
методических приемов, оказание реальной помощи участ-
никам мастер-класса в определении задач саморазвития 
и формирования индивидуальной программы самообразо-
вания.

При планировании работы формулируется тема ма-
стер-класса. В названии темы не должно быть «заумных» 
профессиональных терминов. Она должна звучать по-
нятно и просто. Например: «Учимся понимать текст». 
Далее определяются основополагающие цели, дости-
жению которых подчинено все заседание.

Структура мастер-класса различной направленности 
строится по принципу, отражающему логику процесса по-
знания: ввод новых знаний, усвоение знаний, рефлексия.

Первая — это теоретическая часть занятия. На данном 
этапе представляется педагогический опыт руководителя 
мастер-класса по определенному направлению деятель-
ности.
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Вторая часть мастер-класса отводится на отработку 
полученных знаний в процессе приобретения необхо-
димых навыков. На этом этапе в роли учеников высту-
пают участники мастер-класса, а руководитель в роли 
педагога. На данном этапе важно осознание каждым пе-
дагогом эффективности изучаемой педагогической тех-
нологии.

На третьем этапе — рефлексия. Педагоги объединя-
ются по группам и разрабатывают занятие, план темы 
в рамках изучаемого педагогического опыта. Результаты 
работы выносятся на обсуждение. Очень важен тот факт, 
что каждый участник мастер-класса получает конкретные 
рекомендации для практической деятельности.

На основе этой структуры методистами были разра-
ботаны различные технологии пошаговой организации 
мастер-классов. Г. А. Русских разделил мастер-класс на 
пять этапов: презентация педагогического опыта учите-
лем-мастером, представление системы учебных занятий, 
проведение имитационной игры, моделирование и реф-
лексия. [3, с. 38–40]

Программа проведения мастер-класса по технологии 
А. В. Машукова делится на следующие составляющие: 
индукция, самоконструкция, социоконструкция, социали-
зация, афиширование, разрыв и рефлексия. [1, с. 3]

Учитель-мастер может выбрать различные формы 
проведения мастер-классов. Выбор формы определяется 
наработанным стилем профессиональной деятельности.

Мастер-класс может проводиться в следующих 
формах:

1) в форме занятия со студентами — когда в струк-
туре мастер-класса показывается фрагмент непосред-
ственного занятия с обучающимися с использованием вы-
бранной технологии или методики. Продолжительность 
проведения занятия определяется индивидуально, как 
правило, меньше чем занятие или урок. Занятие должно 
быть построено таким образом, чтобы предполагаемый 
метод четко прослеживаться. Во время занятия пе-
дагог — мастер не обращает внимания на слушателей ма-
стер-класса. После проведения занятия следует краткое 
пояснение сути метода, его обсуждение и озвучивание ко-
нечных результатов.

2) в форме занятия с аудиторией — имитационный, 
когда в качестве обучаемых выступают слушатели ма-
стер-класса. Вступительная часть при этом остается тра-
диционной, а основная часть представляет собой ими-
тацию занятия. Требования к основной части:

− не обращайтесь со взрослыми как с детьми;
− сложность предлагаемого материала должна соот-

ветствовать опыту слушателей;

− соблюдайте «игру» (имитацию) на протяжении 
всего времени и не поясняйте, что вы делаете и зачем;

− четко дайте понять о завершении данного этапа;
− перед тем как давать свои пояснения, обратитесь 

к участникам, что они увидели, поняли, почувствовали;
− отметьте, что вы хотели продемонстрировать, и явно 

ли это можно было проследить в данном фрагменте;
В заключительной части происходит обсуждение пред-

лагаемой технологии и рефлексия.
3) с демонстрацией видеофрагментов уроков и вне-

классных мероприятий, когда в качестве примера исполь-
зуется видеофрагмент занятия. До демонстрации учи-
тель — мастер рассказывает участникам, на что следует 
обратить внимание. Видеофрагменты должны ярко демон-
стрировать то, о чем говориться и быть хорошего качества.

Заключение как логическое завершение должно быть 
всегда. Оно может включать в себя собственное отно-
шение к делу, благодарность слушателям, раздачу при-
готовленных памяток и др. Результатом «мастер-класса» 
является модель, которую разработал «педагог-Ученик» 
под руководством «педагога-Мастера» с целью приме-
нения этой модели в практике собственной деятельности.

После проведения мастер-класса «педагог-мастер» 
должен адекватно проанализировать результаты своей 
деятельности. Оценка эффективности подготовки и про-
ведения мастер-класса осуществляется по следующим 
критериям:

1. Четко поставленная проблема.
2. Соответствие темы содержанию.
3. Мотивированность.
4. Инновационность.
5. Раскрытие сути метода, приема, либо его особенно-

стей.
6. Грамотная речь.
7. Последовательность изложения.
8. Взаимодействие с аудиторией.
9. Умение импровизировать.
10. Творчество.
11. Выполнение поставленных задач.
12. Рефлексивная деятельность.
13. Практическая значимость.
Таким образом, мастер-класс должен обладать логиче-

ской завершенностью, быть результативным, содержать 
набор оптимальных средств решения целей и задач за-
нятия, демонстрировать личные интересы и особенности 
конкурсанта, его образованность, широту кругозора, 
умение выйти за рамки своего предмета, подняться до фи-
лософских обобщений, показать социальную и граждан-
скую зрелость.
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Под гидролизом солей понимают взаимодействие со-
ставных частей соли с составными частями воды. Иногда 

под гидролизом солей понимают реакцию ионного обмена 
ионов соли с ионами воды. Гидролиз соли может рассма-
триваться как обратимая реакция реакции нейтрализации.

Для того чтобы охарактеризовать интенсивность про-
цесса гидролиза используют представления о химическом 
равновесии и константе химического равновесия. За-
пишем в общем виде уравнение реакции гидролиза соли:

MeXn +nH2O ⇄ Me (OH) n + nHX,
где Me — катион основания, X — анион кислоты.
Теперь можно воспользоваться выражением кон-

станты химического равновесия, которая в нашем случае 
может быть названа константой гидролиза. Для приведен-
ного уравнения гидролиза соли константа гидролиза будет 
выглядеть следующим образом:

n
n

n
nK

O]H][MeX[
HX][]Me(OH)[

2

=  

При этом для разбавленных растворов концентрацию 
воды следует считать постоянной величиной. Поэтому она 
обычно входит в числовое значение константы гидролиза.

Гидролизу наиболее подвержены соединения с наиболее 
выраженным ковалентным характером химической связи.

Обычно при написании уравнений гидролиза учитыва-
ется сила кислоты и основания, из которых получена соль. 
Для корректного учета силы электролита следует пользо-
ваться использовать понятие константы ионизации кис-
лоты и основания. Напомним, что константа ионизации, 
в отличие от степени ионизации не зависит от концен-
трации электролита.

В результате гидролиза соли происходит изменение 
концентрации иона водорода, т. е. изменяется водородный 
показатель pH. В табл. 1 сопоставлены значения констант 
ионизации кислоты, основания и рН.

Таблица 1
Сопоставление констант ионизации кислоты и основания, pH

Константы кислоты  
и основания Результат процесса Значение pH Среда

Ккислоты = Коснования Гидролиз не происходит 7 Нейтральная

Ккислоты > Коснования Гидролиз происходит <7 Кислая

Ккислоты < Коснования Гидролиз происходит >7 Щелочная

Таким образом, можно точно указать возможную при-
чину отсутствия гидролиза соли. Однако невозможно по-
добрать такие кислоты и основания, для которых бы вы-
полнялось условие Ккислоты = Коснования.

Поскольку взаимодействию с водой подвергаются ионы 
солей, то важно найти связь константы гидролиза и параме-

тров, несущих ответственность за гидратацию ионов. К ним 
можно отнести изменение энтальпии и энтропии гидра-
тации ионов. Связь константы гидролиза с энтальпией ги-
дратации катионов ∆Нгидр и энтропией гидратации ∆Sгидр для 
катионов Na+, Li+, Ba 2+, Sr 2+, Ca 2+, Mg 2+, Ag+, Cd 2+, Mn 2+, 
Zn 2+, Fe 2+, Al 3+, Cr 3+, Ga 3+, Fe 3+ иллюстрирует табл. 2.
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Таблица 2
Функциональные зависимости логарифма константы гидролиза катионов lgK от энтальпии гидратации ∆Нгидр 

и энтропии гидратации ∆Sгидр

Функциональная зависимость Коэффициент корреляции
lgК = –15,45 + 0,01∆Нгидр 0,94
lgК = –12,72 ⇄ 0,12∆Sгидр 0,93

Приведенные значения коэффициента корреляции 
указывают на тесноту связи рассматриваемых параме-
тров. Функциональные зависимости можно считать до-
стоверными, если значение коэффициента корреляции 
превышает величину 0,7. В нашем случае значение коэф-
фициента корреляции превышает величину 0,9, что ука-
зывает на превосходную функциональную зависимость.

На рис. 1 приведена зависимость логарифма кон-
станты гидролиза катионов [1, с. 128] от энтальпии гидра-

тации катиона [1, с. 123]. Эта зависимость описывается 
прямой линией с достаточно высоким значением коэффи-
циента корреляции 0,94.

Надо сказать, что для однотипных элементов, например 
s-элементов I группы (Li, Na, K, Rb, Cs) и II группы (Mg, 
Ca, Sr, Ba) связь константы гидролиза с энтальпией и эн-
тропией гидратации становится еще более тесной. В этих 
случаях коэффициент корреляции принимает значение 
0,974 и 0,940 соответственно.

Рис. 1. Зависимость логарифма константы гидролиза катионов от энтальпии гидратации катиона.  
Катионы: 1 — Na+, 2 — Li+, 3 — Ba 2+, 4 — Sr 2+, 5 — Ca 2+, 6 — Mg 2+, 7 — Ag+, 8 — Cd 2+, 9 — Mn 2+, 10 — Zn 2+, 11 — Fe 2+,  

12 — Al 3+, 13 — Cr 3+, 14 — Ga 3+, 15 — Fe 3+

Энтальпия гидратации, в свою очередь, тесно связана 
с такими параметрами как кажущейся обратный радиус 

катиона r-1 [2, с. 75] (рис. 2) и электроотрицательность 
элемента χ [2, с. 79] (табл. 3).

Рис. 2. Зависимость энтальпии гидратации ∆Нгидр катионов s-элементов I группы от величины обратного радиуса 
катиона r-1. Коэффициент корреляции — 1
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Таблица 3
Зависимость энтальпии гидратации катиона ∆Нгидр от электроотрицательности элемента х

Функциональная зависимость Коэффициент корреляции Элементы
∆Нгидр = –152,64 + 235,31χ 1 Na, K, Rb, Cs

∆Нгидр = –233,44 + 329,57χ 0,82 Li, Na, K, Rb, Cs
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Использование коммуникативно-речевых заданий на занятиях по русскому языку
Шейхмамбетов Сервер Рефикович, преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт (Узбекистан)

В Республике Узбекистан реализация языковой поли-
тики на современном этапе определяет новые лингво-

методические подходы к изучению и официальному ис-
пользованию узбекского, русского и других языков.

Изменилась социальная роль русского языка: сфера 
его применения в условиях суверенного Узбекистана 
с учетом демографических, политических и социальных 
условий сужается, что приводит к некоторому падению 
мотивации его изучения. На официальном уровне об-
щения закрепляется приоритетность узбекского языка 
как государственного.

В то же время следует признать, что в современных ус-
ловиях межгосударственных, и межнациональных отно-
шений русский язык сохраняет на территории республики 
функцию языка межнационального общения, а при ме-
жгосударственных отношениях Республика Узбекистан 
использует русский язык как один из мировых языков. Не 
уменьшается информационная ценность русского языка, 
который в настоящее время обеспечивает значительную 
массу общезначимой информации, особенно научно-тех-
нического характера.

Основное назначение русского языка как учебного 
предмета на современном этапе находит воплощение 
в коммуникативной цели обучения, предполагающей ов-
ладение русским языком как средством общения. Данная 
цель предполагает обучение разным способам общения 
на русском языке: говорению в его диалогической и мо-
нологической формах, чтению, пониманию речи других 
людей на слух, письму. Эти способы общения выступают 
в виде целевых коммуникативных умений, составляющих 
основу коммуникативной компетенции.

Задачи курса русского языка состоят в следующем:
1. Обеспечить необходимые для активной производ-

ственной и общественной деятельности навыки владения 
русским языком, научить общению в бытовой, учебной, 
социально-культурной, социально-деловой сферах (фор-
мирование коммуникативной компетенции);

2. Обеспечить формирование языковой способности, 
дать представление о структуре языка (формирование 
языковой компетенции);

3. Приобщить к культуре изучаемого языка (форми-
рование этнокультуроведческой компетенции).

Предполагается, что к концу обучения учащиеся су-
меют вести элементарную беседу, понимая заданные им 
вопросы и сами задавать вопросы, возникающие в ходе 
разговора, сообщая, обосновывая, предлагая, убеждая 
и т. д., используя при этом формулы речевого этикета. 
Развивать речь учащихся — значит систематически ра-
ботать над ее содержанием, последовательностью, учить 
учащихся построению предложений вдумчивому выбору 
подходящего слова и его формы, постоянно работать над 
грамматическим оформлением мыслей заниматься этим 
на каждом занятии.

Неотъемлемой частью каждого урока является ра-
бота с немой лексикой. Если эта работа проведена ка-
чественно, с максимальной пользой, то обеспечит успех 
урока в целом. С помощью учителя учащиеся объясняют 
значения новых слов, подбирают синонимы, антонимы, 
возможен и перевод на родной язык. Если учащиеся за-
трудняются сразу составить предложения с новыми сло-
вами, эта работа может быть проведена после знаком-
ства с новой темой, в этом случае она даже эффективнее: 
ребята быстро составят предложения, использовав все 
необходимые слова. При наличии времени интересные 
предложения записываются в тетради.

Определенную пользу и интерес для учащихся пред-
ставляет работа по аудированию. Преподавателем про-
говаривается небольшой текст из нескольких предло-
жений, возможно прослушивание в записи. Предлагается 
озаглавить данный текст, ответить на вопрос: О чем этот 
текст (рассказ)? Возможен также такой вариант: учитель 
или ученик дают первое предложение, второй ученик по-
вторяет первое и добавляет свое, второе, третий — по-
вторяет первое, второе и предлагает свое, третье пред-
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ложение и т. д. Эта работа представляет ценность в том 
плане, что учит мыслить логически, правильно и содер-
жательно выражать свои мысли, а в итоге развивает речь 
учащихся, активизирует внимание.

Одним из видов работы по развитию речи является 
творческий пересказ. Такой пересказ позволяет уча-
щимся самостоятельно добавлять что-то к предлагаемому 
материалу, давать свою оценку событий и действий героев 
и, наконец, перевоплощаться, ставить себя на место ге-
роев. Естественно возникает вопрос: «А как бы поступил 
я на его месте?». Сначала творческий пересказ удается 
делать лишь сильным учащимся, но в процессе работы 
к нему приобщаются и более слабые учащиеся. При таком 
пересказе есть место творчеству, поэтому он намного ин-
тереснее обычного пересказа. В конце работы над твор-
ческим пересказом дается обобщение и вывод, учащиеся 
отвечают на проблему, поставленную перед ними: «Как 
поступил бы ты на месте главного героя?»

Иногда творческий пересказ может перерасти и в инс-
ценирование. Обычно учащиеся с удовольствием выпол-
няют работу такого рода, она может проводиться на ка-
ждом, этапе обучения с последующим усложнением.

Заслуживают внимание уроки, которые можно опреде-
лить как уроки развития речи. Такие уроки обычно прово-
дятся после блочной подачи грамматической темы или за 
счет уроков повторения. Тему выбирает сам учитель. Тема, 
как правило, должна быть актуальна и интересна для уча-
щихся, связана с краеведческим материалом. Никогда нс 
угасает интерес ребят к знакомству с обычаями, тради-
циями родного края, народа. Они с большим вниманием 
слушают о том, как в древности праздновался Навруз, 
проводились хашары, отмечались национальные празд-
ники, проводились свадьбы, осуществлялись обряды.

После выбора темы урока определяется тип и форма 
занятия. В основном уместно проводить уроки-рассказы. 
Это может, быть рассказ по данному эпиграфу, по дан-
ному плану, по данному, началу или концу или по данной 
теме. Обычно проводится подготовительная работа, от-
дельные учащиеся получают индивидуальные задания; 
тема заранее сообщается, чтобы ребята могли поискать 
необходимый материал. На таких уроках может широко 
проявиться творчество и учителя, и учащихся. Эти уроки 

проблемные, воспитывающие, обогащающие учащихся, 
расширяющие кругозор и развивающие связанную речь.

Учитывая ведущие цели обучения русскому языку уча-
щихся национальных школ, а также реальные условия 
преподавания и возможности детей, наиболее опти-
мальной считается система упражнений, в основе которой 
лежит направленность на, формирование коммуника-
тивно-речевых умений и навыков учащихся по русскому 
языку, дидактически обусловленная этапность работы 
при обязательном учете индивидуальных особенностей 
учащихся.

Трудности в обучении русскому языку обусловлены 
тем, что часто учебное общение осуществляется в психо-
логически нереальной ситуации: ограничение тематики, 
ее внешняя регламентация, неестественная форма об-
мена репликами — все это иногда превращает общение 
на уроках русского языка в определенную игру, которая 
может разворачиваться более или менее гладко, однако не 
имеет никакого отношения к настоящему общению.

Организация общения, связанного с реальной жизнью, 
постановка проблемных задач, требование от учащихся 
выявления своей позиции, своих отношений вызывают 
у детей большой отклик и понимание, а нередко и жела-
емый активный интерес. Это объясняется тем, что уча-
щиеся чрезвычайно расположены к импровизации, об-
ладают живым воображением, охотно откликаются на 
такие виды работы, которые нарушают обычный ход за-
нятий. В связи с этим на занятиях целесообразны всевоз-
можные дидактические игры, импровизации творческого 
характера.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что речь — 
это всегда творчество, она создается человеком в целях 
сообщения другим своих мыслей, которые у него возни-
кают впервые под влиянием каждый раз по-новому скла-
дывающихся ситуаций. Поэтому и обучать речи нужно не 
на отработке речевых моделей путем их многократного 
повторения, а на упражнениях, тренирующих продуктив-
но-творческую иноязычную речь.

Развитие устной и письменной речи всегда было 
главным направлением в обучении учащихся второму, не-
родному языку. Особую актуальность приобретает оно на 
современном этапе.
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1 0 .  О Б Р А З О В А Н И Е  В З Р О С Л Ы Х , 
С А М О О Б Р А З О В А Н И Е

Организация процесса самообразования педагога
Криволапова Елена Владимировна, учитель математики
МБОУ «СОШ №  2» Наримановского района Астраханской области

Чтобы учить других — учитель должен не только знать 
свой предмет и владеть методикой его преподавания, 

но и ориентироваться в различных сферах общественной 
жизни, быть культурным человеком в широком смысле 
этого слова. Постоянная работа педагога над совершен-
ствованием своего развития важна в силу специфики пе-
дагогической деятельности, направленной на обучение 
и воспитание ученика. Готовясь к уроку, работая над лек-
цией для родителей, разрабатывая внеклассное меро-
приятие, учитель испытывает необходимость изучить со-
ответствующую литературу, знакомиться с передовым 
опытом. Основным инструментом профессионального 
роста педагога и совершенствования его мастерства яв-
ляется самообразование.

Понятие «самообразование» состоит из комплекто-
вания личной библиотеки и умственного труда дома, нае-
дине. (В. А. Сухомлинский).

Самообразование осуществляется добровольно и со-
знательно. Планируется, управляется и контролируется 
самим человеком. Самообразование необходимо для со-
вершенствования каких-либо качеств и навыков.

Основными принципами самообразования являются 
непрерывность, целенаправленность, интегративность, 
единство общей и профессиональной культуры, взаи-
мосвязь и преемственность, доступность, опережающий 
характер, перманентность перехода от низкой ступени 
к высшей, вариативность и др.

Рассмотрим наиболее часто используемые формы ор-
ганизации самообразования, отметив их преимущества 
и недостатки.

1. Курсовая подготовка в институтах повышения ква-
лификации.

Главное достоинство такой формы самообразования — 
возможность получения квалифицированной помощи от 
специалиста-преподавателя, а также возможность об-
мена опытом между коллегами.

Недостатки:
− эпизодичность прохождения курсов;
− время проведения — в учебный период, что влечет 

большие изменения в режиме работы всей школы;
− качество лекционного материала, которое часто 

оставляет желать лучшего, т. к. нет серьезного изучения 

потребностей педагогов и дифференциации с учетом по-
тенциала слушателей.

2. Получение второго высшего образования или 
второй специальности.

Главное достоинство такой формы самообразования — 
возможность выстраивать индивидуальную траекторию 
образования, т. к. структура большинства программ имеет 
модульный характер: одни обязательны для изучения, 
другие предполагают индивидуальный выбор.

К недостаткам можно отнести дефицит у педагогов 
свободного времени и высокую стоимость обучения.

3. Дистанционные курсы повышения квалификации, 
конференции, семинары, олимпиады и конкурсы.

Главные достоинства такой формы самообразования:
− возможность пройти их в удобное для педагогов 

время;
− возможность выбора темы по интересующим и наи-

более актуальным для конкретного педагога вопросам.
Недостатки:

− дистанционные курсы проводятся на платной основе;
− не все учителя владеют ИКТ на достаточно высоком 

уровне, чтобы обучаться дистанционно;
− документы, подтверждающие факт прохождения 

дистанционного обучения, не всегда учитывают при про-
ведении очередной аттестации.

4. Индивидуальная работа по самообразованию, ко-
торая включает:

− научно-исследовательскую работу по определенной 
проблеме;

− изучение научно-методической и учебной литературы;
− участие в педагогических советах, методических 

объединениях;
− посещение уроков коллег, обмен мнениями по во-

просам организации занятий, содержания обучения, ме-
тодов преподавания;

− теоретическую разработку и практическую апро-
бацию разных форм уроков, внеклассных мероприятий 
и учебных материалов.

Однако, не смотря на необходимость самообразования, 
не всегда этот процесс реализуется на практике. Причины, 
которые чаще всего называют учителя, — отсутствие вре-
мени, стимулов, нехватка источников информации.
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5. Сетевые педагогические сообщества — новая 
форма организации самообразования учителей.

Сетевое педагогическое сообщество — это интер-
нет-ресурс, созданный для общения единомышленников, 
педагогов различных регионов страны.

Сетевое сообщество открывает перед педагогами сле-
дующие возможности:

− использование открытых, бесплатных и свободных 
электронных ресурсов;

− самостоятельное создание сетевого учебного содер-
жания;

− освоение информационных концепций, знаний и на-
выков;

− наблюдение за деятельностью участников сообще-
ства.

Главные преимущества этой формы самообразования:
− обмен опытом осуществляется между учителями- 

практиками;
− методическая помощь является персональной 

и адресной;
− попросить и получить консультацию можно 

в удобное для педагога время.
При организации самообразования учитывается про-

фессиональный уровень педагогов, используются раз-
личные критерии, позволяющие отнести педагогов к той 
или иной группе и в соответствии с этим выбрать цели 
и способы обучения.

Начинающему педагогу самостоятельная работа по са-
мообразованию позволяет пополнять и конкретизировать 
свои знания, учиться на опыте коллег, пополнить свой ме-
тодический багаж.

Педагог со стажем имеет возможность не только попол-
нить копилку своих знаний, но и найти эффективные, прио-
ритетные для себя приемы развивающей и коррекционной 
работы с детьми и родителями, овладеть элементарной диа-
гностической и исследовательской деятельностью.

Самообразование непрерывно, но планировать его 
нужно поэтапно.

Технология организации самообразования педагогов 
может быть представлена в виде следующих этапов:

1 этап — диагностический, который предусматривает 
создание определенного настроя на самостоятельную ра-
боту; анализ профессиональных затруднений и интересов; 
постановку проблемы, выбор цели работы, формулиро-
вание личной индивидуальной темы, осмысление после-
довательности своих действий (планирование и прогнози-
рование результатов).

2 этап — обучающий, на котором педагог знакомится 
с психолого-педагогической и методической литературой по 
выбранной проблеме образования; знакомство с передовым 
педагогическим опытом, наработанным коллегами в городе, 
регионе, стране; накопление педагогических фактов, их 
отбор и анализ, формирование картотеки по теме.

3 этап — практический, во время которого происходит 
адаптация теоретического материала к конкретной ситу-
ации (классу, предмету); апробирование на практике вы-

бранных методов работы; мониторинг, анкетирование. 
Практическая работа продолжает сопровождаться из-
учением литературы. На данном этапе идет осмысление, 
анализ и обобщение накопленных фактов. Целесообразно 
организовать коллективное обсуждение с коллегами про-
читанной педагогической литературы и апробированного 
опыта.

4 этап — внедрение, на нем педагог в процессе даль-
нейшей работы использует собственный опыт, а также за-
нимается его распространением. Созданием собственных 
наработок в русле выбранной темы с опорой на теорети-
ческий материал (дидактические материалы, разработки 
уроков, внеклассных мероприятий и другие методические 
наработки); апробацией, коррекцией, отслеживанием ре-
зультативности. Данный этап предусматривает практиче-
ские выходы: отчет о ходе самообразования на заседаниях 
методического объединения, проведение открытых уроков, 
внеклассных мероприятий, мастер-классы для коллег.

5 этап — обобщающий (или итогово-контрольный), на 
котором педагог должен провести анализ своей самосто-
ятельной методической работы по теме самообразования, 
оформить результаты, рекомендации для коллег. Про-
вести мониторинг, анкетирование и презентацию матери-
алов на заседаниях методических объединений, педагоги-
ческих советов.

Длительность этапов может варьироваться в зависи-
мости от сложности темы, глубины «погружения» и опыта 
самого педагога. Срок реализации плана педагог опреде-
ляет сам.

Темы для самообразования подбираются с учетом ин-
дивидуального опыта и профессионального мастерства 
каждого педагога. Они всегда связаны с прогнозируемым 
результатом (что мы хотим изменить) и направлены на до-
стижение качественно новых результатов работы.

Тематикой самообразования может являться:
− одна из задач образовательного учреждения;
− проблема, которая вызывает у педагога затруд-

нение;
− пополнение знаний по уже имеющемуся опыту.
Алгоритм составления плана работы по самообразо-

ванию.
На основании выбранной темы педагог разрабатывает 

индивидуальный план работы над поставленной перед 
собой проблемой. В плане указываются:

− название темы,
− цель,
− задачи,
− предполагаемый результат,
− формы самообразования,
− этапы работы,
− сроки выполнения каждого этапа,
− действия и мероприятия, проводимые в процессе 

работы над темой,
− способ демонстрации результата проделанной ра-

боты,
− форма отчета по проделанной работе.
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По окончании работы над темой каждый педагог 
должен написать отчет с анализом, выводами и рекомен-
дациями для других педагогов.

Материал, собранный в процессе самообразования, 
целесообразно разделять на отдельные темы и сохра-
нять в виде карточек, специальных тетрадей, тематиче-
ских папок, личного педагогического дневника. Большое 
значение в процессе занятий по самообразованию имеет 
умение работать с литературными источниками: делать 
выписки, составлять конспект, тезисы, развернутый план 
или аннотацию.

Самообразование не должно сводиться к ведению те-
традей, написанию докладов и оформлению красочных 
папок и стендов.

Источники самообразования делятся на источники 
знаний, способствующие личностному росту, и источники, 
способствующие профессиональному росту. Могут спо-
собствовать и тому и другому одновременно. Это

− литература (методическая, научно-популярная, пу-
блицистическая, художественная и др.);

− Интернет;
− видео, аудио информация на различных носителях;
− семинары и конференции;
− мероприятия по обмену опытом, мастер-классы;
− курсы повышения квалификации и др.
Результатом самообразования педагога являются со-

вершенствование работы с детьми, рост его професси-
онального мастерства. Каждая деятельность бессмыс-
ленна, если в ее результате не создается некий продукт, 
или нет каких-либо достижений. И в личном плане само-
образования учителя обязательно должен быть список 
результатов, которые должны быть достигнуты за опре-
деленный срок.

Результатами самообразования учителя на опреде-
ленном этапе могут быть:

− повышение качества преподавания предмета (тут 
необходимо определить показатели, по которым будет 
определяться эффективность и качество);

− разработанные методические пособия, статьи, про-
граммы,

− исследования, дидактические материалы, тесты, на-
глядности и др.;

− внедрение новых форм, методов и приемов обучения;
− доклады, выступления;
− выработка методических рекомендаций по приме-

нению новой технологии;
− разработка и проведение открытых уроков по соб-

ственным, новаторским технологиям;

− проведение тренингов, семинаров, конференций, 
мастер-классов, обобщение опыта по исследуемой про-
блеме (теме).

Методическое сопровождение процесса самообра-
зования играет большую роль в организации индивиду-
альной работы учителей.

Диагностика учителей по проблеме саморазвития и са-
мообразования выявляет следующие профессиональные 
затруднения:

− трудности с выбором методической темы самообра-
зования, постановке целей и задач;

− планирование самостоятельной работы;
− недостаточные рефлексивные умения;
− недостаточное умение систематизации, обобщения 

и презентации накопленного опыта.
Самообразование невозможно без умения четко фор-

мулировать цель, конкретизировать проблему и фоку-
сировать свое внимание на главных, значимых деталях, 
творчески переосмысливать процесс обучения и приоб-
ретаемые знания, особое место в самообразовании зани-
мает способность к рефлексивному осмыслению и поиску 
нового.

Все формы самообразования можно условно поделить 
на две группы:

− индивидуальная, предполагающая самостоятельную 
работу над повышением профессионального и методиче-
ского уровня; коллективная, направленная на активное 
участие педагогов в методической работе школы, пред-
метных методических объединений.

В индивидуальной форме инициатором является сам 
учитель, однако руководители методических и админи-
стративных структур могут инициировать и стимулиро-
вать этот процесс. Групповая форма в виде деятельности 
методического объединения через семинары, практикумы, 
творческие отчеты обеспечивает обратную связь между 
результатами индивидуального самообразования и самим 
учителем.

Показатели эффективности педагогического само-
образования — это, прежде всего, качество организован-
ного педагогом учебно-воспитательного процесса и про-
фессионально-квалификационный рост педагога.

Ведущую роль в организации процесса самообра-
зования играют администрация образовательной орга-
низации и методические объединения учителей-пред-
метников. Именно они способствуют формированию 
устойчивой потребности в самообразовании, побуждают 
к изучению новой информации и передового опыта, приу-
чают к самооценке и самоанализу.
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1 1 .  С Е М Е Й Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А

Семейное воспитание как основа формирования личности ребенка
Зыкова Елена Николаевна, учитель иностранного языка высшей категории;
Плохих Людмила Александровна, учитель физики высшей категории
ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат полиции»

Исходя из того, что с 1 января 2015 года начал рабо-
тать профессиональный стандарт «Педагог», в основу 

которого неотъемлемой частью входит психолого-педа-
гогическое сопровождение учащегося, целесообразно 
поговорить о такой теме, как семейное воспитание ре-
бенка. Психолого-педагогическое сопровождение — это 
не только процесс, который протекает в образовательном 
учреждении, он не начинается тогда, когда ребенок при-
ходит в первый класс. Это понятие гораздо глубже и шире, 
чем мы привыкли его воспринимать. Школа не в силах 
«перекроить» модель поведения ребенка, сформировать 
из него достойную личность, если в этом процессе не при-
нимает участие семья.

Две ветви воспитания — в семье и в общественных 
учреждениях — сложились в глубокой древности, уходят 
своими корнями в историю человечества на заре его су-
ществования. Обе ветви представляют собой неодно-
значные явления: им присуще много общего, но име-
ются и существенные, принципиальные различия. Так, 
задачи воспитания в условиях семьи и общественных 
образовательных учреждений, будучи конкретно-исто-
ричными, зависящими от особенностей жизни человека 
в обществе на определенном этапе его развития, отли-
чаются соотношением эмоционального и рациональ-
ного компонентов: в семье преобладает первый, в об-
щественном воспитании главенствует второй. Другими 
словами, общественному воспитанию недостает теплоты 
и естественности семьи, в нем, как справедливо отмечал 
М. М. Рубинштейн, всегда присутствует доля рассудоч-
ности и холодности. [2 с. 5]

В каждой семье, как справедливо говорит известный 
отечественный психолог А. В. Петровский, складывается 
своя, индивидуальная воспитательная система. Конечна, 
эта система не может быть так же научна, как воспита-
тельная система школы. Зачастую она складывается ме-
тодом проб и ошибок, апробацией тех или иных способов 
и путей воспитания. И далеко не в каждой семье эти спо-
собы и методы анализируются. Результат может быть до-
стигнут только там, где четко поставлена определенная 
цель, где родители ясно представляют и понимают, что 
они хотят добиться такими методами и способами вос-
питания. При этом следует учесть, что весь процесс за-
частую ярко эмоционально окрашен. В семье нет четкой 

структурной иерархии по вертикали, ребенок не является 
подчиненным, а родители — начальниками. Взаимосвязь 
субъектов отличается неформальным характером, а сте-
пень доверия и налаженного взаимоотношения определя-
ется теснотой контактов между членами семьи, их взаимо-
пониманием, любовью, доверием и стремлением помочь 
друг другу в различных жизненных ситуациях. Недаром 
говорят, что семья — это маленькое социальное обще-
ство, которое в идеале должно быть добрым и мягким, на-
дежным и спокойным для ребенка. Некоторые педагоги 
и психологи отмечают, что в настоящее время растет цен-
ность ребенка в семье, растет рейтинг эмоциональных 
внутрисемейных отношений.

Семья является источником и опосредующим звеном 
передачи ребенку социально-исторического опыта, 
и прежде всего опыта эмоциональных и деловых взаимо-
отношений между людьми. Учитывая это, можно с полным 
правом считать, что семья была, есть и будет важнейшим 
институтом воспитания, социализации ребенка.

Современная наука располагает многочисленными 
данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для 
развития личности ребенка невозможно отказаться от се-
мейного воспитания, поскольку оно дает ребенку всю 
гамму чувств, широчайший круг представлений о жизни. 
Кроме того, его сила и действенность несравнимы ни 
с каким, даже очень квалифицированным, воспитанием 
в детском саду или школе.

В свое время Ж. — Ж. Руссо заметил, что каждый по-
следующий воспитатель оказывает на ребенка меньшее 
влияние, чем предыдущий. Уникальность домашнего вос-
питания объясняется, прежде всего, его первичностью, 
особой значимостью близких взрослых в жизни ребенка 
в силу его биологической и психологической зависимости 
от них.

Как показывают психолого-педагогические исследо-
вания (А. Н. Леонтьев, С. А. Козлова), из всего многооб-
разия окружающего мира, который так или иначе влияет 
на маленького ребенка, особое значение имеет «ин-
тимный круг общения» (А. Н. Леонтьев). Психологами 
доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то 
есть нужности другому — одна из фундаментальных че-
ловеческих потребностей. Ее удовлетворение — необ-
ходимое условие нормального развития ребенка. Эта по-
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требность удовлетворяется тогда, когда родители говорят 
своему ребенку, что он им дорог, нужен, важен, что он 
просто хороший.

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир ре-
комендовала обнимать ребенка несколько раз в день, го-
воря, что четыре объятия в день необходимы каждому 
просто для выживания, а для хорошего самочувствия 
нужно не менее восьми объятий в день. И, между прочим, 
не только взрослому, но и ребенку. Конечно, ребенку по-
добные знаки безусловного принятия особенно нужны, 
как пища растущему организму. Они его питают эмоцио-
нально, помогая психологически развиваться. Если же он 
не получает таких знаков, то появляются эмоциональные 
проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психи-
ческие заболевания.

Поразительно, но как часто родители говорят о про-
блемах с детьми в терминах войны: «Как нам с этим бо-
роться?», «Мы все время воюем из-за уроков», «Я не 
могу с ним справиться». Словно ребенок — противник 
в схватке и вопрос, кто кого одолеет. Но ведь каждый ре-
бенок, приходя в мир, глубоко внутри себя знает правила 
игры. Есть у тебя взрослый, которому не все равно, твой 
собственный взрослый, — ты будешь жить. Если — нет — 
значит, нет, извини. [6 с.10]

Отношения со своим взрослым для ребенка — это не 
просто потребность, это вопрос жизни и смерти. Ведь 
чтобы не случилось в будущем, и как бы потом человек 
не любил своих собственных детей или избранника, более 
важных отношений у него не будет никогда. Нет более глу-
бокой эмоциональной связи, чем привязанность. Именно 
она позволяет ребенку чутко угадывать настроение роди-
телей, а родителям на уровне интуиции понимать, что с их 
ребенком что-то происходит. Будь то конфликт в школе 
или проблемы с любимым человеком.

В зависимости от того, как ведут себя с ребенком 
взрослые, какие чувства и отношения проявляются со 
стороны близких людей, малыш воспринимает мир при-
тягательным или отталкивающим, доброжелательным 
или угрожающим. В результате у него возникает до-
верие или недоверие к миру (Э. Эриксон). Это является 
основой формирования позитивного самоощущения ре-
бенка. Эмоционально-благоприятные взаимоотношения 
в семье стимулируют у всех ее членов чувства, поведение, 
действия, направленные друг на друга. Благополучие че-
ловека в семье переносится на другие сферы взаимо-
отношений (на сверстников в детском саду, школе, на 
коллег по работе и т. д.). И напротив, конфликтная об-
становка в семье, отсутствие душевной близости между 
ее членами часто лежат в основе дефектов развития 
и воспитания.

Когда-то в 30-е годы прошлого века Януш Корчак пы-
тался объяснить родителям издержки слишком доми-
нантной позиции. Он пытался объяснить, что «делать 
ребенка удобным для нас» — значить вредить его раз-
витию. Как врач и педагог, он видел результаты этого вос-
питания — потухших, вялых, робких детей с притуплен-

ными чувствами, задавленной творческой инициативой 
или детей ощетинившихся, озлобленных, не доверяющих 
взрослым, постоянно отстаивающих свою независимость, 
где надо и где не надо.

Гораздо позже, уже в нашем столетии, родители уда-
рились в противоположную крайность — либеральное 
воспитание: «быть с ребенком на равных» — пусть ра-
стут свободными и счастливыми. И получили совсем не 
детское счастье и свободу, а детские неврозы и опять 
же отсутствие доверия к взрослым. Дети, которых из-
нутри буквально разрывали тревога, начинали вести себя 
ужасно, становились неуправляемыми, невыносимыми 
в общении, и в какой-то момент «либерализм» родителей 
кончался, сменялся криком, угрозами, а то и побоями. 
Многие известные психологи и педагоги, работающие 
над этой проблемой, отмечают один и тот же момент: 
давая детям безусловную свободу, убирая всякие рамки 
и границы, родители снимали с себя весь груз ответствен-
ности за последствия и результаты поведения ребенка. 
Они давали ему самому право выбирать и нести ответ-
ственность, которая для ребенка была очень непосильна. 
Не раз уже было отмечено, что для нормального психоло-
гического и эмоционального развития ребенка, для того, 
чтобы он чувствовал себя уверенно и безопасно, ему 
нужны границы того, что можно и чего нельзя. Именно 
они дают ощущение безопасности, того, что рядом есть 
сильный взрослый, который возьмет на себя ответствен-
ность за происходящее, за то, что ребенок еще отвечать 
не может. Повезло тем детям, кто позицию властной за-
боты получил по наследству от собственных родителей — 
знай себе воспроизводи модель, и все будет хорошо. По-
тому что когда родитель последовательно проявляет 
властную заботу, с детьми обычно все хорошо, они чув-
ствуют себя спокойно, защищено, у них много душевных 
сил и полно занятий поинтересней, чем устраивать исте-
рики взрослым. Если такой ребенок и делает что-то не то 
по глупости или из озорства, родителю обычно довольно 
легко удается поправить дело — ведь ребенок ему дове-
ряет, а значит, последует его просьбам или запретам. [2 
с. 52]

Качественно «избалованный», то есть выросший 
в защите и заботе, под крылом сильного взрослого ре-
бенок — это ребенок легкий, сотрудничающий, слы-
шащий, любящий. Ему не надо воевать ни с родителями, 
ни с собственной тревогой, он внутренне расслаблен и по-
тому полон сил, а значит, хорошо развивается и учится, 
он уверен, что его потребности будут услышаны, и потому 
готов слышать потребности других, в том числе, став по-
старше, заботиться о младших и старших членах семьи.

К сожалению, не всем так везет, чтобы готовую пре-
красную модель получить в наследство. У большинства 
родителей не хватает либо заботливости, либо властности, 
модели поведения некоторых родителей оставляли желать 
лучшего. Поэтому свою родительскую модель приходится 
корректировать прямо на ходу, уже столкнувшись с про-
блемами и трудностями во взаимодействии с ребенком.
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Известный подростковый врач-психотерапевт Ан-
дрей Метельский считает, что по большому счету един-
ственный вопрос, которым должен задаваться каждый ро-
дитель, когда занимается воспитанием, звучит так: «то, 
что я сейчас делаю, совершается для того, чтобы ребенок 
был успешен, или для того, чтобы я (родитель) был спо-
коен или потешил свое эго?». Любовь к ребенку под-
разумевает уважение, уважение его как личности, ува-
жение любых его решений, даже если последствия этих 
решений могут привести к не очень приятным послед-
ствиям. Он считает, что если ребенка уважают и пони-
мают, дают право на собственное развитие, то он всегда 
вырастет гениальным, творческим, гибким. В психологии 
есть понятия внутренней и внешней референции — это 
полярности, которые мы выстраиваем в своей системе 
ценностей, и система ценностей, которая влияет на нас 
извне. Ребенка нужно научить внутренней референции. 
Собрав информацию вовне, он должен уметь принимать 
при этом решение самостоятельно. Научиться этому он 
может только на практике, ощутив свободу. Внутренняя 
свобода, конечно, подразумевает определенные рамки. 
Ребенку стоит объяснять, что его свобода заканчивается 
там, где начинается свобода другого человека. Поэтому 
перед тем, как все позволять, нужно обсудить с ребенком 
что правильно, а что нет. Без этой подготовительной базы 
не может быть никакого положительного результата.

Многие родители, говоря о проблемах в общении с ре-
бенком, не говорят с ним сами, не слушают его сами. При-
чины трудностей ребенка часто бывают спрятаны в сфере 
его чувств. Тогда практическими действиями — показать, 
научить, направить — ему не поможешь. В таких случаях 
лучше всего его послушать. Психологи нашли и очень 
подробно описали способ «помогающего слушания», 
иначе его называют «активным слушанием». Активно 
слушать ребенка — значит «возвращать» ему в беседе то, 
что он вам поведал, при этом обозначив его чувства. Этот 
способ очень хорошо описан и представлен в практике 
у Ю. Б. Гиппенрейтер в ее книге «Общаться с ребенком. 
Как?». Безусловно, активное слушание — это отнюдь не 
способ добиться от ребенка того, что вы от него хотите. 
Совсем нет. Активное слушание — это путь установления 
лучшего контакта с ребенком, способ показать, что ро-
дители безусловно его принимают со всеми его отказами, 
бедами, переживаниями. [1 с. 63]

Очень важно осознать, что ребенок не собствен-
ность родителей. Они должны мудро относиться к про-
ступкам ребенка, верить, что он ошибается, а не нарушает 
с умыслом, защищать его, не думать о нем плохо, не ло-
мать детскую инициативу, а исправлять и направлять ее, 
помня, что ребенок находится в состоянии самопознания, 
самоутверждения, самовоспитания. Им никто не давал 
права, решать за него его судьбу, тем более, по своему 
усмотрению ломать его жизнь. Родители обязаны лю-
бить, понимать, уважать ребенка, создавать условия для 
развития его способностей, интересов, помогать в выборе 
жизненного пути. В связи с этим полезно следовать за-
ветам педагога-гуманиста В. А. Сухомлинского, призыва-
ющего взрослых ощущать в себе детство.

Где найти золотую середину в воспитании ребенка? 
В прощении! Да, многие ученые, считают, что взрослые 
должны овладеть искусством прощать (З. Матейчик, 
Е. В. Субботский, Б. Спок и др.). Прощение, по сути, 
значит примирение, а оно поднимает в сердце ребенка 
волну добрых чувств к маме и папе, которые умеют быть 
великодушными, способными прощать. Прощение ма-
ленький ребенок воспринимает как добро, доверие лю-
бимых людей. Ребенок совершил проступок, а папа го-
ворит: «Ты поступил плохо, но я уверен, что ты так больше 
делать не будешь. Я верю, что ты хороший, а хорошие дети 
так не делают». Подобное отношение к проступкам ма-
леньких детей Е. В. Субботский называет бескорыстным, 
оно благотворно сказывается на нравственном развитии 
«нарушителей» общественных норм.

Следует напомнить, что строгие, никогда не проща-
ющие родители постоянно углубляют пропасть между 
собой и ребенком, толкая его к иным советчикам, дру-
зьям, которые могут завести не в самую лучшую сторону. 
Но и постоянная готовность прощать ребенка чревата по-
терей авторитета и возможности влиять на ребенка.

В завершение хотелось бы пожелать, чтобы роди-
тели не требовали и от себя и от ребенка всего и сразу. 
Жизнь не кончается сегодня. Если сейчас ребенок не 
знает, не хочет, не может, это не значит, что так будет 
всегда. Дети растут и меняются, порой до неузнавае-
мости. Доверяйте себе, своему опыту, интуиции, роди-
тельским чувствам. Ведь никто не знает ребенка лучше, 
и никто не может сделать для него больше, чем его ро-
дители.

Литература:

1. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? — М.: АСТ: Астрель; Владимир; ВКТ, 2011. — 238 с.: ил.
2. Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание //Учебник для студ. сред. и высш. пед. учеб. заве-

дений — М.: Издательский центр «Академия», 1999. — 232 с.
3. Милейко, М. В. Больше любви, меньше паники: это ваш мальчик! Как не сойти с ума, воспитывая сына. — 

СПб.: Вектор, 2016. — 192 с. — («Лучшая книга о ребенке»).
4. Мириманова, М. С. Конфликтология: Учебник для студ. сред пед. учеб заведений. —2-е изд., испр. — М.: Изда-

тельский центр»Академия», 2004–320 с.
5. Мириманова, М. С. Толерантность как проблема воспитания // Развитие личности. — 2002. — №  2.
6. Петрановская, Л. В. Если с ребенком трудно. — Москва: Издательство АСТ, 2016. —142 с.: ил.



27911. Семейная педагогика
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Семья для ребенка есть ближайший круг общения, в ко-
тором формируется его психика и отношения с внешним 

миром. Влияние родителей на детей безусловно и много-
планово.

По этой причине семейное воспитание играет опреде-
ляющую роль в формировании личности ребенка, а ин-
ститут семьи является важнейшим условием его развития 
и становления. Общеизвестно, что все усилия любого об-
разовательного учреждения по воспитанию детей будут 
безрезультатны без поддержки семьи.

Семья — предмет изучения разных социальных наук. 
В каждой дается свое определение данному понятию.

1. С точки зрения социологии, это группа людей, свя-
занная кровным родством и брачными узами.

2. Юридическая наука дополняет данное определение 
и говорит, что семья является объединением нескольких 
совместно проживающих лиц, которые связаны между 
собой правовыми отношениями, определенным кругом 
обязанностей, возникающих после заключения брака 
и вступления в родство.

3. В педагогике и в психологии делает упор на личные 
взаимоотношения членов семьи и разных поколений, на 
воспитательную и социальную роль представителей стар-
шего поколения в развитии младших участников обще-
ственной группы.

Данное понятие многогранное. Но каждое опреде-
ление подтверждает, что это малая группа, ячейка обще-
ства, в которой люди связаны между собой определен-
ными отношениями. [2]

Всю совокупность семейных отношений можно разде-
лить на семь видов:

1) Социально-биологические (интимные) отношения 
охватывают сферу половозрастной структуры и числен-
ности семьи, рождаемости, общей гигиены, гигиены пола 
и половой жизни, физического совершенствования и на-
следственности, включают заботу о потомстве и физиче-
ском здоровье членов семьи, учет вопросов акселерации 
и воспитания детей;

2) Хозяйственно-экономические отношения образуют 
материальную основу бытия семьи и включают: органи-
зацию и ведение домашнего хозяйства, распределение обя-
занностей между членами семьи, материальное обеспечение 
семейного бюджета, заботу и уход за маленькими детьми, 
престарелыми родителями и другими членами семьи;

3) Правовые (юридические) отношения характери-
зуют правовое регулирование брака и развода, соблю-
дение личных и имущественных прав и обязанностей 
между супругами, между родителями, детьми и другими 
родственниками, вопросы наследования и усыновления, 
предупреждение правонарушений и других антиобще-
ственных проступков детей;

4) Нравственные отношения охватывают вопросы 
нравственных ценностей семьи, прежде всего любви 
и долга, заботы о нравственном воспитании детей 
и взрослых и их самовоспитании, а также уважение 
к старшим, воспитание любви к труду;

5) Психологические отношения представляют сферу 
взаимодействия членов семьи и их совместимости, опре-
деляют психологический климат в семье и способствуют 
формированию чувств и межличностных отношений, обе-
спечивают развитие ребенка как личности;

6) Педагогические отношения прямо касаются во-
просов семейной педагогики и реализации воспита-
тельных функций семьи;

7) Эстетические отношения определяют эстетику по-
ведения, речи, одежды, жилища, использование дости-
жений культуры.

Все виды семейных отношений взаимосвязаны 
и влияют друг на друга.

Центральное место в семейных отношениях всегда за-
нимают дети. Так считал А. И. Герцен. «Семья начинается 
с детей», говорил А. И. Герцен.

«Главный замысел и цель семейной жизни — воспитание 
детей. Главная школа воспитания — это взаимоотношения 
мужа и жены, отца и матери». (В. А. Сухомлинский) [5]

Виктория Порческо [1] выделяет и характеризует сле-
дующие типы семейных отношений:

Авторитарная семья. В авторитарном типе семьи очень 
четко выделяется авторитет, а все остальные подчиня-
ются. Часто думают, что авторитетом в семье является 
исключительно папа, но не всегда такое убеждение может 
быть убедительным. Есть семьи, где авторитетом явля-
ется женщина.

«Лидер», занимающий авторитарную позицию часто 
критикует и не одобряет инициативу и вмешательства 
в собственные планы. Самое важное то, что говорит 
«лидер», а не тот, кто помладше. В такой модели семьи на 
ребенка «лидер» семьи оказывает самое непосредственное 
влияние. Авторитет родителя подавляет, игнорирует инте-
ресы ребенка, родители в жесткой манере диктуют свои 
условия жизни, поведения, морали. Часто эмоциональное 
насилие над детьми переходит в физическое.

Сотрудничество в семье. Здесь семейные отношения 
построены на доверии. Отношения между мужчиной 
и женщиной в этом семействе строятся на равноправии 
и полном доверии. Если возникают в семье какие-либо 
разногласия в первую очередь, каждый супруг относится 
уважительно друг к другу и при ребенке не выясняют от-
ношения. Чаще идут на компромисс и отличаются мирным 
взаимодействием между собой.

Опекающая семья. В такой семье ребенку уделяется 
чрезмерная забота и опека со стороны родителей. Ро-
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дители стараются вложить в ребенка все материальные 
и моральные ценности. Они полагают, что так будет 
лучше, если родители будут опекать свое чадо от трудно-
стей и сложных ситуаций в жизни. В последствии ребенок 
становится инфантильным, безразличным. Ему будет тя-
жело наладить отношения со своими сверстниками или 
коллегами. Они не могут сделать ни одного шага без уча-
стия родителей.

Безразличная семья. В этой семье происходит неза-
висимое друг от друга сосуществование взрослых и детей. 

Родители очень пассивно относятся к мыслям, поступкам, 
действиям своих детей. Родителям безразлично, чем увле-
кается его ребенок, т. е. воспитание идет на самотек. Хо-
рошо, если ребенок понимает, что ему в этой жизни нужно 
стремиться к чему-то большему, чем просто болтаться по 
улицам.

Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье 
и отвечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, явля-
ющиеся и предпосылкой, и результатом их возникновения: 
диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество.

Таблица 1
Качества, формируемые у ребенка при различных типах семейных отношений [3]

Типы семейных  
отношений Краткая характеристика Формируемые качества

Авторитарная семья Систематическое подавление одними чле-
нами семьи (преимущественно взрослыми) 
инициативы и чувства собственного досто-
инства у других его

Сопротивление ребенка, который отвечает 
на нажим и принуждение лицемерием, об-
маном, вспышками грубости, а иногда от-
кровенной ненавистью, искоренение са-
мостоятельности, чувства собственного 
достоинства, инициативности, веры в себя 
и в свои возможности.

Опекающая семья Система отношений, при которых родители, 
обеспечивая своим трудом удовлетворение 
всех потребностей ребенка, ограждают его 
от каких-либо забот, усилий и трудностей, 
принимая их на себя. Вопрос об активном 
формировании личности отходит на второй 
план.

В центре воспитательных воздействий ока-
зывается другая проблема — удовлетво-
рение потребностей ребенка и ограждение 
его от трудностей, вследствие чего возникает 
другая проблема — неприспособленность 
к жизни в коллективе, часты срывы в пере-
ходном возрасте, отсутствие самостоятель-
ности, инициативы.

Безразличная семья Система межличностных отношений в семье, 
строящаяся на признании возможности 
и даже целесообразности независимого су-
ществования взрослых от детей. Пассив-
ность родителей как воспитателей.

Эгоизм, полное отсутствие внимания 
к другим родственникам, безразличие, 
срывы от отсутствия внимания в подрост-
ковом возрасте, пагубное влияние дурной 
компании

Сотрудничество в семье Опосредованность межличностных отно-
шений в семье общими целями и задачами 
совместной деятельности, ее организацией 
и высокими нравственными ценностями. 
Преодолевается эгоистический индивидуа-
лизм ребенка. Семья обретает особое каче-
ство, становится группой высокого уровня 
развития — коллективом.

Все самые положительные качества, ко-
торые только можно сформировать: ува-
жение к старшим, любовь, доверие, взаимо-
помощь.

Л. Н. Урбанович в статье «Влияние семейной куль-
туры на нравственное развитие личности ребенка», отме-
чает: «В раннем детстве ребёнок весь мир воспринимает 
через семью. Он любит то, что любит мама, радуется тому, 
чему радуется отец. Опыт общения родителей с миром 
наиболее ценен для него» [4].

Семейное общение, реальные каждодневные ситу-
ации создают дух семьи, который формирует отношение 
ребёнка к другим людям, окружающей действительности 
с точки зрения нравственности. Поэтому важным фак-

тором в нравственном развитии человека является се-
мейная атмосфера, её эмоциональный и духовный фон.

Атмосфера может создаваться уровнем доброжела-
тельности или недоброжелательности друг к другу, ува-
жительным или пренебрежительным отношением к инте-
ресам друг друга, тактичным, деликатным прикосновением 
к душевному миру другого или бесцеремонным вмешатель-
ством в этот мир. И прежде чем ребёнок научится различать, 
кто и что вносит в семью, он уже впитывает семейную ат-
мосферу, владеет неким тоном общения с другими людьми.
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Для нормальной благополучной семьи характерна ат-
мосфера родственных эмоциональных связей, насыщен-
ность, непосредственность и открытость проявлений ими 
любви, заботы и переживания. В такой семье умеют ра-
доваться успехам других, отмечать приятные черты друг 
друга, спокойно делиться своими переживаниями, не опа-
саясь быть не понятым. Для такой семейной атмосферы 
противоестественны крики, оскорбления, брань. Здесь 
отдают предпочтение спокойной форме общения, на ос-
нове любви и взаимопонимания.

Сам дух семьи, характер отношений в ней, общий стиль 
и тон общения, взаимоотношение представителей разных 
поколений, организация досуга, семейные традиции — 
всё это можно называть семейной культурой, которая яв-
ляется одной из главных предпосылок для нравственного 
воспитания детей. Рассмотрим такие значимые составля-
ющие семейной культуры как «фактор слова» и особен-
ности межпоколенного общения.

Родители и дети составляют одно целое, в котором ро-
дители являются основой, базой для психического раз-
вития детей. Маленький ребенок учится у своих родителей 
мыслить, говорить, понимать и контролировать свои ре-
акции. Часто родители не осознают меру ответственности 
за будущее развитие личности ребенка, его жизненных 
установок, предпочтений, привычек, стиля поведения. 
Они редко задумываются над тем, как их ссоры повлияют 
на психику ребёнка, который полностью зависит от роди-
телей, атмосферы в семье и отношения к нему.

Родители — первые наставники ребёнка и они должны 
объяснить ему, «что такое хорошо и что такое плохо», но 
только объяснения недостаточно, важен родительский 
пример, который оказывает решающее значение на фор-
мирование нравственных принципов у ребёнка.

Выделяя среди факторов, влияющих на нравственное 
развитие ребенка, «фактора слова» в семье, мы осно-
вываемся на том положении, что через вербальное об-
щение у ребёнка формируются основные смыслы, ко-
торые впоследствии определяют жизненные стратегии 
человека, формируют «индивидуальную духовную ма-
трицу». Данные современной психологии подтверждают, 
что «навешивание ярлыков», ругательства, оскорбления 
являются способами программирования детей. Крик же 
оглушает ребёнка, делает его невосприимчивым к окру-
жающему миру.

Сильное разрушительное влияние на детскую душу 
оказывают бранные, ругательные слова, «крепкие сло-
вечки», которые взрослые употребляют в семье, и не 
только по отношению к взрослым членам семьи, а также 
и детям. Ни одно слово, произнесённое нами, не теря-
ется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глу-
бокий, неизгладимый след, оно живет среди нас и дей-
ствует на наши сердца. В слове содержится великая 
духовная энергия — или энергия любви и добра, или, на-
против, энергия зла. А энергия никогда не пропадает.

Древнегреческий философ Аристотель в своих настав-
лениях о воспитании детей настоятельно рекомендует от-

странять от ушей и глаз детей всё, что не соответствует 
достоинству человека, например, сквернословие, потому 
что «из привычки сквернословить развивается и склон-
ность к совершению дурных поступков, в особенности 
у детей. Следует следить, чтобы они не говорили сами и не 
слышали от других».

Знали об этом и наши мудрые предки и охраняли души 
детей от проникновения грубых, бранных слов, поскольку 
негативный заряд, который несут такие слова, изменяет 
духовную природу ребёнка: уходит доброта, нежность, 
чувствительность к другим людям, к их переживаниям 
и боли, теряется сама способность любить.

Говоря о культуре семейных отношений, чаще всего 
мы вспоминает об укладе и традициях семьи. Но нередко 
оставляем без внимания основное определение традиции 
как передачи духовного опыта от поколения к поколению.

Веками разумное начало в семье определялось нако-
пленными предками традициями, нравами, обычаями. 
Некогда В. О. Ключевский заметил, если отнять у совре-
менного человека этот медленно и трудно нажитый багаж 
обрядов, традиций и всяких условностей, то он утратит 
все свое житейское умение, не будет знать, как обойтись 
с ближним, и будет вынужден все начинать сызнова.

Испокон веков старшее поколение передавало по-
томкам особое знание о мире. Знание, которое нельзя на-
звать «информацией». Это одновременно эмоциональное 
и духовное знание, опыт многих поколений предков. Часть 
этого знания передавалась от бабушек к внукам в «пре-
даньях старины глубокой». Они не передаются на элек-
тронных носителях, это — живая связующая нить общих 
ценностей, что протягивается от поколения к поколению.

В этом смысле возможность в семье такой ценностной 
нити обусловлена взаимоотношениями родителей со 
старшим поколением. Уважение и забота, учтивость 
и тактичность со стороны родителей не только формируют 
в сознании ребёнка нравственный образец отношения 
к старшим, но и дают возможность быть ближе к ба-
бушкам и дедушкам, позволяют ребенку осознать свою 
связь с общими предками, позволяют гордиться своей 
семьей.

Достижения в области психологии детства говорят 
о подвижности детской души, больших способностях 
ее развития. И ответственность за это развитие лежит 
на взрослых. Ничто не возникает ниоткуда и не исче-
зает в никуда. Осознание ответственности в воспитании 
детей, когда ежечасно и ежеминутно происходит работа 
с хрупким материалом — детской душой, не позволяет 
пройти стороной мимо такого важного фактора нрав-
ственного развития ребёнка, как влияние культуры се-
мейных отношений.

Так давайте же становиться быть отзывчивыми, уметь 
сдерживать в себе зло, раздражение, уметь прощать 
обиды, не мстить; не позволять грубых слов. Любящий 
язык связывает сердца, а добрая речь врачует раны, по-
этому в семейном общении — «ни капли холодного, 
острого, злого».
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«Ребёнок — зеркало родителей» так некогда точно за-
метил великий педагог И. Г. Песталоцци. Действительно, 
общаясь с ребенком, можно многое узнать о его родителях. 
Ребёнок впитывает стиль взаимоотношений, образ жизни, 

линии поведения, ценностные установки и в дальнейшем 
их репродуцирует. В этом смысле родители являются зод-
чими семейного счастья своих детей, потому что в созданную 
семью их ребёнок принесет всё то, что они в него заложили.
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В статье излагаются цель получения знаний по основам инженерной графики. Изучение модификации объ-
ектов, что позволяет получать новые геометрические конфигурации из исходных объектов чертежа, со-
здание новых систем координат, определяя при этом пространственное положение относительно пре-
дыдущей системы с помощью команды UCS (ПСК). Представлены способы стандартизации чертежной 
документации, организация работы с подшивкой листов электронных чертежей, объединяемых по единому 
тематическому признаку, а также формирования умений обработки и вывода несложных чертежей на печа-
тающее устройство для получения бумажной копии электронного рисунка.
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Изучение инженерной графики в ВУЗе является специ-
альным курсом при подготовке специалистов направ-

лений «Информационные системы». Так как сейчас инже-
неры, дизайнеры, строители и др. на предприятиях имеют 
возможность создавать свои чертежи, схемы, эскизы по-
средством автоматизированного графического пакета.

Общеизвестно, что распространенной является про-
грамма AutoCAD, которая превратилась из основной ав-
томатизированной программы для черчения на персо-
нальных компьютерах в один из наиболее передовых 
и мощных инструментов проектирования, доступных на 
сегодняшний день. Данный продукт достаточно универ-
сален и имеет широкие дополнительные возможности. 
Множество меню, панелей инструментов и диалогов, на-
полненных командами, параметрами и настройками си-
стемных переменных, может потрясти студентов. По-
этому для изучения программы AutoCAD необходима 
хорошо спланированная стратегия. Если вы являетесь но-
вичком в области автоматизированного черчения, в част-
ности в программе AutoCAD, первым шагом к ее осво-
ению станет знакомство с элементами вида экрана. Если 
вы не знакомы с компьютерами, желательно получить 
знания в области работы с файлами.

Для того чтобы студенты могли успешно разрабатывать 
чертеж, нужно в первую очередь научить их конструктор-
ской документации, где размеры объектов должны выдер-
живаться точно.

В данном курсе студенты изучают общие понятия си-
стем автоматизированного проектирования, так как само 
название системы образовано от сокращенного англий-
ского словосочетания Automated Computer Aided Drafting 

and Design, что в переводе означает «автоматизированное 
черчение и проектирование с помощью компьютера», 
особенности запуска программы, вызова команд, способы 
настройки и создания панелей инструментов, изучают на-
стройку параметров чертежа в AutoCAD, понятие основ 
создания чертежа, черчения различных объектов, осво-
ение методов ввода координат и общей методологией ис-
пользования инженерной графики в профессиональной 
работе.

Основными задачами преподавания дисциплины явля-
ется: получение студентами знаний основы инженерной 
графики; изучение модификации объектов, что позво-
ляет получать новые геометрические конфигурации из ис-
ходных объектов чертежа; создавать новую систему коор-
динат, определяя при этом пространственное положение 
относительно предыдущей системы с помощью команды 
UCS (ПСК); представление способов стандартизации 
чертежной документации; организация работы с под-
шивкой листов электронных чертежей, объединяемых по 
единому тематическому признаку; формирование умений 
обработки и вывода несложных чертежей на печатающее 
устройство для получения бумажной копии электронного 
рисунка.

Затруднения при изучении данного курса является то, 
что в отличии от художественных графических редакторов 
(например, PhotoShop или Paintbrush) AutoCAD работает 
не с изображением как таковым, а с геометрическим опи-
санием объектов, что обусловлено задачами САПР. Так, 
например, отрезок во внутреннем представлении графи-
ческого редактора AutoCAD описывается двумя точками, 
круг описывается центром и радиусом и. т.п. С одной сто-
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роны чертеж с геометрическим описанием объектов по-
зволяет производить различные геометрические высоко-
точные построения и преобразования (которые постоянно 
требуются в инженерной практике), а также напрямую 
использовать геометрическую модель при изучении ее 
прочностных свойств и при подготовке производства про-
ектируемого изделия. Проектирование и черчение явля-
ются областью строгой информации, требующей исполь-
зования точных графических и начертательных указаний. 
Правила черчения и конкретные дисциплины (архитек-
тура, механика, электричество, технологический процесс, 
геодезия, структуры/строительство и т. д.) перенеслись из 
традиционного черчения на доске в автоматизированное 
черчение.

Можно провести сравнение между областью рисо-
вания на экране программы AutoCAD и листом рисования 

на доске чертежника. Например, как область рисования 
программы AutoCAD, так и лист на доске чертежника 
представляют собой плоскости. Иногда подход, вы-
бранный для создания объектов на компьютере, похож на 
подход, выбранный чертежником, использующим доску. 
Однако временами эти подходы существенно отличаются. 
Чертежники, использующие доску, применяют линии, 
окружности, дуги и элементы, построенные от руки, на 
ровной поверхности чертежного листа для связи про-
екций реальных сплошных трехмерных объектов на по-
верхность доски. Например, окружность может быть на-
рисована для представления шара или края цилиндра, 
треугольник — для представления конуса или пирамиды, 
а прямоугольник может представлять боковую проекцию 
куска трубы или край деревянного штифта, размером 2x4, 
как показано на рисунке 1:

 

 

 

 

Рис. 1. Как различные объекты представляются в двухмерном черчении: сфера, цилиндр, конус, пирамида, длинный 
узкий цилиндр, длинный тонкий брусок

Когда чертежник, использующий доску, рисует объект 
на бумаге, точки этого объекта обычно расположены на 
определенном расстоянии и в определенном направлении 
от исходной точки. Эта исходная точка может принадле-
жать самому объекту или другому объекту на чертеже. 
Например, при рисовании части земельного участка углы 
участка обычно задаются отношением к другим углам. 
Геодезист, чертящий участок, укажет точки, используя 
метод «пересечений и границ», т. е. задавая направление 
и расстояние одной точки до другой.

Основные чертежные элементы, создаваемые на ком-
пьютере, похожи на элементы, создаваемые чертежни-
ками на доске.

В программе AutoCAD отображаемая на экране об-
ласть рисования является представлением определенной 
области на плоскости в смоделированном на компью-
тере пространстве. Данная плоскость представляет собой 
обычную двухмерную поверхность для рисования в про-
грамме AutoCAD. Если вы представите свою точку зрения, 
как «глаз в небе», и пожелаете нарисовать забор, дерево 
и здание, то для представления этих трех объектов можете 
нарисовать на поверхности линию, окружность и прямо-
угольник. Для любого человека, который будет изучать 
ваш рисунок, это является фундаментальным методом 
связи относительных размеров и позиций сплошных объ-
ектов. Как художник, собирающийся написать картину, 

вы используете поверхность на экране рисования про-
граммы AutoCAD в качестве холста.

Программа AutoCAD реализует эти правила с множе-
ством дополнительных возможностей. Однако программа 
AutoCAD не выбирает автоматически правильный символ, 
размер, тип линии или другой аспект черчения, чтобы 
применить его к текущему рисунку. Студент должен знать, 
как предположительно должен выглядеть окончательный 
продукт.

Например, в одной дисциплине на концах размерных 
линий могут требоваться стрелки, в то время как в другой 
дисциплине на их месте должны быть крестики. Про-
грамма AutoCAD позволяет легко нарисовать любой тип 
символа. Но вы, как чертежник и проектировщик, ис-
пользующий систему автоматизированного проектиро-
вания, должны быть достаточно хорошо осведомлены, 
чтобы знать, какой символ применить. Мощность и ско-
рость компьютера не заменят ваших профессиональных 
знаний и не помогут узнать, как должен выглядеть окон-
чательный чертеж.

Таким образом, особенностью обучения AutoCAD яв-
ляется то, что за последние годы программа приобрела во 
всем мире, в том числе и в нашей стране, чрезвычайную 
популярность и применяется во многих отраслях промыш-
ленности и строительстве благодаря своим поистине неис-
черпаемым возможностям. Пакет AutoCAD предназначен 
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для любого специалиста, работающего с технической или 
с презентационной графикой. Разработчики системы, ори-
ентируясь на самый широкий круг пользователей, зало-
жили в пакет богатые возможности адаптации AutoCAD 
к любым предметным областям. Такая адаптация открыла 

возможность применять пакет AutoCAD специалистами 
в различных сферах жизнедеятельности человека. Наряду 
с этим возникла необходимость обучения основам работы 
с AutoCAD как специалистов, имеющих техническое обра-
зование, так и обычных пользователей.
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В статье рассматриваются различные аспекты создания систем виртуальной реальности для дости-
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Система виртуальной реальности — это комплекс про-
граммно-аппаратных средств, создающих эффект по-

гружения пользователя в искусственно созданную трех-
мерную среду на основе сенсорных впечатлений [10, 
с. 40]. Таким образом сенсорные или виртуальные ощу-
щения формируются на основе искусственно созданных 
представлений.

Участие человека, обучающегося с помощью системы 
виртуальной реальности, не должно ограничиваться его 
пассивным участием в виртуальной сцене [2; 3; 4; 7]. Он 
должен иметь возможность интерактивного взаимодей-
ствия с этой средой [7].

В настоящее время известно достаточно много обла-
стей, в которых активно используются технологии вирту-
альной реальности. К ним можно отнести визуализацию, 

моделирование, навигацию, поиск информации, развле-
чения. Визуальные модели применяются при имитаци-
онном моделировании [6]. Визуализация и моделирование 
являются важными областями практического применения 
технологий виртуальной реальности [1; 2; 5].

К основным признакам систем виртуальной реаль-
ности относят следующие [10, с. 42]:

− пользователь имеет возможность воздействовать на 
модель реальности, при этом обеспечиваются сенсорные 
впечатления операций, возможных с аналогичными ре-
альными объектами;

− используется высококачественная визуализация 
с высоким разрешением и быстродействием для того, 
чтобы у пользователя возникли ощущения, похожие на 
ощущения восприятия реального мира;
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− пользователь имеет возможность интерактивно 
взаимодействовать с виртуальной средой и влиять на нее 
в режиме реального времени;

− присутствует трехмерная зрительная обратная 
связь — пользователь может изменять точку наблюдения 
или поворачивать и перемещать объекты виртуальной ре-
альности для удобства наблюдения.

Обучающие системы виртуальной реальности могут 
быть предназначены для коллективного или для персо-
нального использования [3]. Одна из главных целей систем 
виртуальной реальности заключается в таком воздействии 
на органы чувств человека, которое создает сенсорные 
впечатления об искусственно созданной обстановке [5].

Существует два подхода к организации пространства 
трехмерной сцены [10, с. 148]: 1) конструкция изобра-
жения (расположение объектов в пространстве, которое 
можно логически воссоздать по изображению на экране); 
2) композиция изображения (расположение объектов на 
плоскости изображения как абстрактных фигур). Первый 
подход основан на рациональном восприятии, а второй на 
зрительном. Виртуальное пространство возникает в ре-
зультате конструктивного восприятия, а экранное про-
странство — в результате композиционного. Оба воспри-
ятия, соединяясь, дают пространство изображения.

Все, что находится в визуализированной сцене, имеет 
графический вес. Под этим термином подразумевается 
степень заметности участка сцены для наблюдателя или 
преобладание этого участка в композиции. Более яркие 
и контрастные элементы имеют большой графический 
вес. Более крупные элементы также имеют больший вес 
по сравнению с мелкими. Обучающемуся достаточно бро-
сить беглый взгляд для того, чтобы определить те участки 
сцены, на которых должно быть сосредоточено его ос-
новное внимание.

Важное значение имеет предусмотренное движение 
объектов сцены и размещение виртуальной камеры [1]. 
При этом чаще всего принимают во внимание: 1) точку 
интереса; 2) точку наблюдения зрителя; 3) линии дей-
ствия, в том числе углы расположения камеры и компо-
зиции.

Для улучшения композиции может быть использовано 
кадрирование, которое зависит от того, какие объекты 
должны быть видны в визуализированном изображении 
и от того, как разделяется пространство внутри изобра-
жения. Иногда при неправильном кадрировании изобра-
жение выглядит неестественно или неинтересно для об-
учающегося. В этом случае композиция оказывается 
неудачной.

Рис. 1. Моделирование продольной волны
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Рассмотрим, каким образом может выглядеть прило-
жение, реализующее виртуальную реальность для дости-
жения целей обучения, на примере компьютерной про-
граммы для изучения продольных механических волн. 
Приложение визуально представляет собой три окна 

(рис. 1), в которых расположены: 1) объект визуали-
зации (продольная волна); 2) элементы управления ком-
пьютерной моделью волны; 3) вспомогательная графиче-
ская информация (графики зависимостей характеристик 
волны от времени).

Рис. 2. Визуализация продольной волны с помощью линий

В окне, демонстрирующем объект исследования, воз-
можны различные варианты визуализации волны. Она 
может изображаться с помощью частиц-шариков (рис. 1 
и 3), либо прямолинейных отрезков (рис. 2). Волна рас-
пространяется на участке пространства, ограниченном 
двумя прямоугольными пластинами. Это позволяет про-
демонстрировать отражение волны от поверхности и об-
разование стоячей волны между пластинами (интерфе-
ренцию механических волн).

Предусмотрены следующие действия эксперимента-
тора при работе с компьютерной моделью: 1) изменение 
начального смещения частиц среды; 2) изменение вели-
чины, характеризующей затухание волны (коэффици-
ента затухания); 3) изменение показателя преломления 
среды; 4) создание неоднородности в среде (с ярко выра-
женной границей раздела двух сред); 5) изменение точки 
наблюдения волны; 6) изменение расстояния до наблю-
дателя; 7) изменение способов визуализации волны; 8) 

регулирование степени прозрачности среды, в которой 
распространяется волна; 9) выбор типа возмущений 
в среде (одиночная волна, цуг волны, бесконечная гар-
моническая волна и т. п.); 10) выделение элемента (или 
элементов) среды, имеющего начальное смещение, от-
личное от нуля; 11) получение «мгновенных фото-
графий» волны.

При использовании учебных компьютерных моделей 
объектов [1; 6; 7] исследователь-обучающийся может 
воспользоваться этими «готовыми» моделями в качестве 
инструмента, позволяющего изучить свойства объекта 
и его реакцию на внешние воздействия [8; 9, с. 16]. По 
своему назначению такие модели можно назвать объясни-
тельными и прогностическими [9, с. 16]. Объяснительная 
функция этих моделей очевидна, а прогностическими их 
можно считать потому, что они позволяют обучающемуся 
прогнозировать поведение объекта исследования, опи-
раясь на уже полученные знания о нем.
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Рис. 3. Вариативность наблюдаемой сцены
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Цифровые образовательные ресурсы на уроках английского языка
Макарова Елена Владимировна, учитель информатики и ИКТ;
Агеева Екатерина Сергеевна, учитель информатики и ИКТ;
Музалева Мария Алексеевна, учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №  12 с углубленным изучением отдельных предметов»  
(г. Старый Оскол, Белгородская обл.)

В связи с переходом Российского образования на Феде-
ральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) и смещения роли учителя с источника знаний 
на проводника в приобретении знаний учащимися, воз-
растает потребность учителя в современных технических 
средствах обучения (ТСО).

ТСО — системы, комплексы, устройства и аппаратура, 
применяемые для предъявления и обработки информации 
в процессе обучения с целью повышения его эффектив-
ности. [1]

ТСО разделяют на классификации в зависимости от 
способов применения:

− информационные;
− программированного обучения;
− контроля знаний;
− тренажеры;
− комбинированные. [2, с.432]
Плакаты, кинопроекторы, графопроекторы, телеви-

зионные комплексы, комплекты для изучения различных 
предметов, лингафонные кабинеты составляют многооб-
разие технических средств обучения, но особенно, хоте-
лось бы, выделить цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР), т. к. именно они являются универсальными ин-
формационными средствами обучения.

Под ЦОР понимается любая информация образова-
тельного характера. ЦОР разделяют на две группы: ин-
формационные источники (тексты, статические и дина-
мические изображения, анимационные модели и т. д.) 

и информационные инструменты (обеспечивающие ра-
боту с информационными источниками)

Основным источником ЦОР в настоящий момент 
служит Интернет. Учитель может организовать учеб-
но-воспитательный процесс используя как сервисы сети 
(чат, электронная почта, видеоконференция и т. д.), так 
и ЦОР, которые широко представлены в глобальной па-
утине, на своих уроках. Это позволяет не только заинте-
ресовать учащихся в изучении иностранного языка, но 
и помогает овладеть коммуникативной и межкультурной 
компетенцией.

Наилучшим способом организации и систематизации 
ЦОР является создание персонального сайта учителя. 
Такой информационный ресурс позволяет организовать 
работу учащихся, как во время урока, так и дистанционно, 
например, при отсутствии учащегося на уроке или при вы-
полнении домашнего задания.

В ходе урока учитель использует различные ЦОР для 
демонстрации подготовленных цифровых объектов через 
мультимедийный проектор, использует виртуальные ла-
боратории и интерактивные модели в режиме фрон-
тальных лабораторных работ. Рассмотрим применение 
таких ресурсов на уроке английского языка в 6 классе при 
изучении темы «Home, sweet home».

В качестве фонетической зарядки учащимся предла-
гается выполнить задание, созданное с помощью ресурса 
LearningApps. Оно направленно на отработку чтения 
гласных букв в открытом слоге (рис. 1).

Рис. 1. Задание для фонетической зарядки
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В ходе выполнения задания учащимся предлагается 
выбрать вкладку со звуком, после чего подобрать слова, 
в которых данный звук встречается. Если слово было вы-

брано верно, часть пазла, содержащая данное слово от-
кроется, в противном случае, слово будет выделено 
красным цветом.

Рис. 2. Промежуточный этап работы над фонетической зарядкой

Ресурс LearningApps позволяет не только пользо-
ваться уже готовыми заданиями, но и создавать соб-
ственные упражнения различной видов. Отличительной 
особенностью LearningApps является простота и понят-

ность в использовании. Кроме того, пользователю пре-
доставляется возможность добавить упражнение на 
свой сайт, т. к. автоматически генерируется HTML-код 
(рис. 3).

Рис. 3. Генерируемый HTML-код на ресурсе LearningApps

На этапе изучения нового материала учащимся пред-
лагается выполнить задание с материалами образова-
тельных порталов, на примере Федерального центра ин-
формационно-образовательных ресурсов (fcior.edu.ru) [].

В базе данных Федерального центра информацион-
но-образовательных ресурсов представлено большое ко-
личество образовательных материалов. Сайт ФЦИОР 
обеспечивает каталогизацию цифровых образовательных 
ресурсов различного типа. Электронные учебные модули 
разделены по тематическим элементам учебных пред-
метов и дисциплин и представляют собой законченные 
интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на 
решение определенной учебной задачи.

На уроках английского языка используются модули 
различной направленности. Например, на начальном 
этапе урока, во время изучения новой темы рекомен-
дуется применять модуль усвоения новой информации. 
Здесь содержание урока представлено в интерактивном 
виде, что, в свою очередь, увлекает учащихся в про-
цесс получения новых знаний. Информационные модули 
имеют звуковое сопровождение. Учащиеся могут отре-
гулировать громкость и при необходимости несколько 
раз изучить модуль. Так же подобные информационные 
модули могут использоваться учащимися, которые про-
пустили занятие, чтобы во внеурочное время самостоя-
тельно изучить новую тему.
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Рис. 4. Информационный модуль. Present Simple and Present Continuous

На этапе изучения нового материала учащиеся про-
сматривают ролик о строении дома в Англии (рис. 5).

На этапе проверки знаний учащимся предлагается вы-
полнить задание «House». В данном упражнении необхо-
димо правильно соединить слово, обозначающее название 
комнаты или предмета, с рисунком (рис. 6). Учащийся пе-
редвигает слово на рисунок, если учащийся правильно 

выполнил задание, то выбранные пары выделяются зе-
леным цветом, иначе — красным цветом.

При проведении рефлексии учащимся предлагается 
построить дом своей мечты. Необходимо указать цвет ка-
дого кирпичика (рис. 7).

Технические средства обучения облегчают работу учи-
теля, помогают выбирать такие задания, которые обе-

Рис. 5. Видеоролик «Структура дома в Англии»
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спечивают использование знаний учащихся при решении 
задач, позволяют организовывать дифференцированный 
подход, контролировать и направлять ход работы, прове-

рять итог работы учащихся. Таким образом, центральное 
место в электронном пространстве учителя.

Литература:
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Рис. 6. Задание «House»

Рис. 7. Рефлексия
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Мультимедийная защита учебно-исследовательских работ
Петкевич Елена Михайловна, учитель истории и обществознания
ГБОУ СОШ №  591 Невского района г. Санкт-Петербурга

Современная школа предлагает различные пути научного 
творчества. Технология исследовательской деятель-

ности хорошо зарекомендовала себя в нашей школьной 
образовательной практике, так как организация школь-
ного научного общества учащихся (ШНО «Эврика») вы-
зывает активизацию обучения, способствует развитию 
самостоятельности учащихся, сотрудничеству педаго-
гов-новаторов и способных учащихся. Совместная со-
зидательная деятельность развивает интеллектуальные 
способности учащихся, формирует информационную 
культуру ученика.

В процессе создания научного общества в школе сфор-
мировался круг педагогов-энтузиастов и активных уча-
щихся, интересующихся определенной проблемой или 
вопросом в каком-либо предмете. Учащиеся вместе с учи-
телем нацелены на решение конкретной проблемы.

В ходе работы идет поиск, обсуждение гипотез, осмыс-
ление прочитанной литературы, источников. Совместно 
с учителем формируются общие и частные выводы.

В завершающей стадии работы над исследованием 
оформляется работа, подготавливается видеопрезентация 
для защиты своего проекта на научной (обычно мартов-
ской) конференции.

В течение учебного года мы готовим несколько общих 
занятий и встреч. С 2011 г. проводятся занятия по обу-
чению учащихся НОУ правильному отбору литературы 
и оформлению работ. При подготовке занятия, посвящен-
ному правилам оформления презентации был использован 
опыт учащихся 11-х классов — победителей научно-прак-
тической конференции 2010 года (апрель). Занятие про-
ходило в форме «Круглого стола», где учащиеся получили 
всю информацию по правилам оформления презентации; 
на конкретных примерах различных работ были показаны 
достоинства и типичные ошибки этих презентаций.

Были проведены два выездных занятия на базе библи-
отеки им. Н. Рубцова Невского района г. Санкт-Петер-
бурга, где организовали встречу с руководителем поис-
кового отряда по Ленинградской области, а также начали 
профориентационную работу со встречи с оператором 
Санкт-Петербургского телевидения. Обе встречи вы-
звали широкий интерес учащихся.

За шесть лет проведения школьных конференций на-
копился немалый опыт создания мультимедийных презен-
таций, которым и хотелось бы поделиться.

1. О представлении результатов учебно-исследова-
тельской деятельности школьников

В нашей школе итогом, результатом исследователь-
ской работы учащихся является написание и защита 
своей учебно-исследовательской работы на школьной на-
учной конференции, которую мы традиционно проводим 
в марте-апреле.

По результатам первой конференции (апрель 2010 г.) 
были представлены темы учебно-исследовательских 
работ, защита которых сопровождалась использованием 
презентации по данной теме. Эта работа позволяет уча-
щимся приобрести большой опыт социальной, комму-
никативной и информационной культуры. Сегодня наши 
школьники широко используют мультимедийные возмож-
ности.

Мультимедиа (от англ. Multimedia, от multi — много 
и media — средство) — это собирательное понятие, обо-
значающее совокупность компьютерных технологий, од-
новременно с использованием графики, видео, фото, зву-
ковых эффектов и т. д. [1.]

Средства мультимедиа дают широкое поле для творче-
ства учащихся, повышают уровень эстетики оформления 
работы, значительно повышают интерес учащихся к про-
ектно-исследовательской деятельности, помогают сфор-
мировать навыки систематизации материала и способ-
ствуют обеспечению обучающе-запоминающего эффекта 
(по мнению психологов, большинство людей запоминают 
5% услышанного и 20% увиденного). Использование 
устной защиты работы в сочетании с видеопрезентацией 
повышает запоминаемость до 50%, как показывает наша 
практика.

2. О требованиях к созданию презентации
Каждая презентация должна быть логически по-

строена, по принципу кадров в диафильме. Мы советуем 
придерживаться следующих правил:

1. Титульный кадр (заголовок)
2. Оптимальное количество слайдов (для школьной 

работы не более 12–14 слайдов) за 10 минут;
3. Использовать наглядные образы, диаграммы, не за-

гружать большим количеством текста (не более 3-х опре-
делений, фактов, выводов на слайде);

4. Не использовать широко научную терминологию 
(см. по возрасту);

5. Четко обозначить цель, задачи работы;
6. Соблюдать единый стиль презентации;
7. Продумывать цветовые сочетания и использование 

эффектов анимации. Видеоряд не должен отвлекать, он 
должен помогать сосредоточиться на главном.

3. О требованиях к дизайну и цвету
Фон и цвет видеоряда могут существенно влиять на 

восприятие информации. Используя правильно цвет, 
можно легко выделить мысль, сделать акценты в ма-
териале, подчеркнуть значимость ключевой идеи и т. д. 
На одном слайде надо использовать не более 3-х цветов 
(для фона, для заголовка и для текста). Нельзя исполь-
зовать наложение цветов одного фона друг на друга. 
Ниже в таблице 1 приведены основные цветовые зна-
чения. [2.]
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Таблица 1
Основные цветовые значения

Цвет Значение
Голубой Сила, важность, интеллект.

Тёмно-синий
Спокойное восприятие, глубокое удовлетворен-

ность.
Салатовый Здоровье, природа, гармония.

Красный Страсть, тепло, мощь.
Фиолетовый Величественность, духовность.

Чёрный Привлечение внимания к деталям.

Коричневый
Основательность, простота восприятия, друже-

любие.

При демонстрации презентации надо помнить, что 
устная защита и презентация не должны полностью со-
впадать или повторять друг друга. Презентация не должна 
дублировать, она должна дополнять, иллюстрировать 
устное выступление учащихся.

Речь должна быть лаконичной, не перегруженной 
длинными предложениями, определениями. Автор должен 
озвучить лишь частично свою работу, чтобы не было пе-
регрузки слушателей информацией.

Смысловую нагрузку в презентации должен нести пе-
чатный текст.

4. О проведении презентации
Я перед конференцией обязательно провожу обуча-

ющее занятие. Рассказываю учащимся, что презентацию 
нужно не только продумать, но и подготовить, и даже от-
репетировать.

Учащиеся должны понимать, что необходимо соблю-
дать следующие правила:

− регламент выступления 10 минут;
− речь должна быть эмоциональной, грамотной, отра-

жающей личную заинтересованность;
− нужно выделить в своей работе и аргументировано 

и лаконично изложить проблему и суть проведенной ра-
боты;

− показать общий кругозор и эрудицию;
− уметь отвечать на вопросы по предлагаемой теме;
− владеть компьютерной техникой.
В процессе подготовки учащихся к выступлениям была 

разработана памятка, содержащая практические советы 
и некоторые научные клише. Цель памятки — помочь ре-
бятам выработать научный язык, совладать с трудными 
моментами выступления, придать уверенность, а также 
сосредоточиться на предмете исследования, не выходя за 
рамки исследовательской работы.

ПАМЯТКА ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЗАЩИТЕ  
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

− «Уважаемые члены комиссии!»
− «Уважаемые эксперты, гости, участники защиты!»
− «Вашему вниманию предлагается учебно-исследо-

вательская работа на тему__________________» (да-

ется полное название темы, указывается дисциплина, по 
которой написана работа).

− «Работа на избранную тему является актуальной 
в связи с …». или «Актуальность выбранной темы обу-
словлена…»

− «Поднятая в работе проблема заинтересовала 
меня…» (может быть представлена причина личного инте-
реса к теме).

− «Целью данной работы является…»
− «Задачи исследования…»
− Краткая характеристика структуры и содержания 

работы (дается краткое изложение проблем и их решения 
в главах работы).

− «В ходе работы был проведен подбор, анализ и си-
стематизация источников по теме, из которых…» (анализ 
(обзор) основных источников, возможно — по главам, 
разделам, предметным областям).

− «На основе проведенного исследования можно сде-
лать следующие основные выводы: …».

− «Результаты работы и сделанные выводы могут 
быть использованы…» (сообщается как значение работы 
для автора, так и возможность дальнейшего применения 
материалов и выводов на практике).

− Учащийся также может высказать несколько слов 
в адрес руководителей и рецензентов, может сообщить, 
где были представлены доклады и сообщения по исследо-
ванию.

− «Благодарю за внимание!»
− Защищающийся может несколько изменить по-

рядок выступления, использовать иные формулировки.
− Время выступления — до 10 минут.
− В последние годы защита работы сопровождается 

мультимедийной презентацией.
С большим удивлением и радостью видела заинте-

ресованные лица ребят, слушающих выступления уча-
щихся ШНО «Эврика». Практика показала, что работа 
в научном ученическом обществе, самостоятельное про-
ведение мультимедийной презентации способствуют рас-
крытию творческой личности учащихся, повышению 
самооценки, самоутверждению учащихся, формирует на-
выки публичных выступлений, способствует росту интел-
лектуального фона в школе и успешности обучения.
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К вопросу об использовании интернет-ресурсов в образовании
Петухова Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук

Интернет, несомненно, величайшее открытие, поро-
дившее переворот во всех сферах жизни общества: 

политической, экономической, социальной и духовной. 
Открытие, все последствия которого нам еще предстоит 
осознать.

Если ограничить анализ происходящих изменений со-
циально-образовательной сферой, то можно выделить 
следующие положительные аспекты всеобщей компьюте-
ризации:

− расширение коммуникативных возможностей (круг 
обсуждаемых вопросов, легкость в общении, отсутствие 
аудиально-визуальных ограничений, поиска места для 
встреч и т. д.);

− доступность любой информации в многосторонних 
объемах, в том числе посредством поисковой системы, ис-
пользование виртуальной библиотеки, виртуальных му-
зеев, образовательных сайтов;

− возможность организации и участия в форумах 
и конференциях;

− вступление в общества по интересам;
− возможность общаться через Skype;
− возможность проявить себя, разместив свою соб-

ственную страничку;
− заказ, выбор и получение товара.
Существует и ряд других аспектов. Например, ученик 

больше не конкурирует со сверстниками в погоне за вы-
соким оценочным баллом, добиваясь этого любыми спо-
собами. Однако этот момент компенсируется тем, что ре-
бенок акцентирует внимание на собственное развитие 
в рамках сетевых возможностей, а не стремится получить 
отметку «отлично».

Дистанционное обучение — это идеальный, а для не-
которых единственный, вариант в получении современ-
ного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Для этой категории детей работа в системе on-
line по Интернету открывает новые возможности, в том 
числе образовательные. [2, с. 80]

Исходя из сказанного, следует отметить, что дистанци-
онное образование подходит только для личностей, спо-
собных на самомотивацию, в иных случаях оно, не полно 
и не качественно. Кроме того, существуют специаль-
ности теоретически и практически недоступные для ин-
тернет-обучения. Отвечая на Интернет-вопросы, не стать 

врачом, товароведом, химиком или поваром. Согласно со-
циальному исследованию, большинство онлайн-студентов 
остро ощущает нехватку общения с преподавателем в ре-
жиме реального времени. Коммуникация через интернет 
не заменяет возможности задать необходимое количе-
ство вопросов, получить консультации по выполнению 
домашнего задания. Кроме общения вербального есть не-
вербальное, более ценностное и эмоциональное, именно 
поэтому очное обучение все же предпочтительнее дистан-
ционного.

К отрицательным сторонам использования Интер-
нет-ресурсов следует отнести:

− вытеснение интересов, не связанных с сетевым об-
щением,

− замена реального общения виртуальным,
− использование готовой информации, в том числе 

неточной и нежелательной (готовые доклады, рефераты, 
контрольные работы, порносайты и т. д.);

− изменение личностных качеств (замкнутость, 
скрытность), режима дня;

− возможные болезни: искривление позвоночника, 
ухудшение зрения, стресс при потере информации;

− затрата времени Интернет-пользователя (вместо 
занятия спортом, активной досуговой деятельностью);

− порождает зависимость;
− дает иллюзию вседозволенность (последствия 

агрессивных игр).
Эти выводы подтверждаются социальными опросами, 

проводимыми на протяжении двух лет среди воспитан-
ников клуба по месту жительства Железнодорожного 
района г. Екатеринбурга в возрастной категории 10–17 
лет, Интернет-дискуссиями, на тему: «Интернет в обра-
зовании: плюсы в учении и минусы в воспитании», орга-
низованными Аверясовым П. В. [1]

В Интернете доступно участие в конкурсах и играх, ко-
торые носят, как правило, платный характер и заменяют 
собой реальные конкурсы, живое общение участников, 
при этом преподаватели получают (покупают!) сертифи-
каты. Такого род множественные разного уровня (от го-
родских до международных) конкурсы отвечают интересам 
всех участников якобы образовательного процесса. Орга-
низаторы получают оплату, педагоги — преференции при 
аттестации, ученики — грамоту как доказательства своей 
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успешности. Даже спортивные игры, в том числе патрио-
тические («Зарница) носят квази-характер, приобретают 
виртуальный характер. Так, ассоциация «Возрождение» 
(Свердловская область) ежегодно проводит конкурсы «Ве-
теран», «Помним, гордимся, наследуем», «Юнармейцы, 
вперед» и др., отчеты по которым с фотографиями направ-
ляются электронно. С одной стороны, это возможность ох-
ватить большее количество территориально удаленных 
участников, с другой порождают формализм и приписки.

Меняющийся окружающий мир требует постоян-
ного повышения квалификации от многих специалистов, 
в том числе педагогов. Это процесс трудоёмкий, инте-
ресный и значимый. Тем более, что подлинное знание — 
это знание индивидуальное, полученное в результате соб-
ственной деятельности. [3] Однако, профессиональным 
опытом становится лишь то, что осмыслено и прорабо-
тано лично самим педагогом; когда человек анализирует 
свою деятельность, сравнивает с результатами работы 
других педагогов и делает оценочный умозаключения. Ре-
альные курсы повышения выполняют стимулирующую, 
мировоззренческую, регулирующую роль.

Поскольку педагоги относятся к категории работ-
ников, для которых повышение квалификации является 
обязательным условием работы (в соответствии с новым 
законом «Об образовании»), работодатель обязан со-
действовать повышению квалификации и создавать все 
условия для этого: направлять на курсы, оплачивать (ст. 
196 ТК РФ).

При направлении работодателем сотрудника для повы-
шения квалификации в соответствии со ст. 187 ТК РФ с от-
рывом от работы за работником сохраняются: должность 
и средняя заработная плата по основному месту работы.

Работникам, направляемым для повышения квалифи-
кации с отрывом от работы в другую местность, произво-
дится оплата командировочных расходов.

Виртуальные повышение квалификации сокращают 
финансовые расходы организации, что немаловажно и, 
к сожалению, способствует поощрению именно такого 
неэффективного их прохождения.

Несомненно, в осмыслении новых идей, в сохранении 
педагогических традиций, в стимулировании активного 
новаторского поиска значительную роль играет участие 
в профессиональных конкурсах.

Педагог участвует в конкурсах: для обмена и обоб-
щения собственного опыта с целью поиска наиболее эф-
фективных способов работы и внедрения в практику 
инновационных технологий; для актуализации и презен-
тации собственных педагогических находок и достижений; 
для развития взаимосвязей единомышленников.

В рамках реального участия в конкурсах предоставля-
ется возможность публичного предъявления опыта, де-
монстрации определенных итогов работы, а также кон-
структивного самоанализа. Основной целью участия 
в конкурсах выступает стимулирование педагога к при-
нятию творческо-деятельной позиции. Трансляция опыта 
работы педагогов на конкурсах, реальное общение позво-
ляет достичь поставленной цели.

Профессия педагога творческая, требующая живого 
участия на сценах и в дискуссиях, живое, инициативное, 
лидерское, исполнительское участие необходимо и уче-
никам. Ценность проектной деятельности в реальном, по-
лезном воздействии на окружающую среду, а не элек-
тронное творчество

Таким образом, в современный период глобализации 
и информационных технологий роль Интернета незаме-
нима, но подменять все стороны человеческой жизнеде-
ятельности Интернет-возможностями недопустимо. Ком-
пьютер притупляет естественные возможности человека, 
отучает полагаться на собственные мыслительные спо-
собности и органы чувств!
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Технология работы с подкастами в обучении иностранному языку
Суханова Анастасия Сергеевна, аспирант
Воронежский государственный университет

Подкаст — это один из современных ресурсов, который 
содержит аудио- или видеоматериалы, доступные 

в любое время благодаря Интернету и которые возможно 
использовать для обучения аудированию на уроках ино-

странного языка (ИЯ). Использование подкастов в об-
учении аудированию нам представляется наиболее пер-
спективным, поскольку в Интернете представлены сайты, 
разнообразные в содержательном плане и по сложности. 
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Однако педагогу, который решил включить в учебный 
процесс работу с подкастами, следует иметь в виду осо-
бенности группы, в которой ведется преподавание и руко-
водствоваться определенными критериями по отбору ма-
териала.

В данной статье мы рассмотрим работу с подкастами 
в обучении испанскому языку старшеклассников. На за-
нятиях по ИЯ учащихся 10–11 классов интересует поиск 
универсальных закономерностей, самостоятельное на-
хождение способов ориентировки в материале, теорети-
ческое обобщение. Ученики этого возраста характеризу-
ются направленностью на решение мыслительных задач, 
стремлением к систематизации. Следовательно, предпоч-
тительными и наиболее эффективными становятся новые 
информационные технологии, в которых эти особенности 
воплощаются и дают обучающимся понимание сущности 
и смысла производимых действий, синтеза части и целого, 
конкретного действия и общей схемы деятельности.

При отборе подкастовых ресурсов рекомендуется при-
держиваться следующего алгоритма:

1) определиться с выбором Интернет-ресурса и ото-
брать необходимые для работы подкасты;

2) заранее просмотреть материал с последующей его 
выборкой;

3) разработать комплекс упражнений, нацеленных на 
формирование и развитие навыков аудирования;

4) применить в практике преподавания упражнения, 
рекомендуемые на сайте подкаста или использовать соб-
ственные разработки, адаптированные в соответствии 
с уровнем подготовки учащихся и целью обучения, в со-
кращенном или расширенном варианте.

Методисты единодушны в выделении трех этапов в ра-
боте с аудиотекстом [1, с. 105; 3, с. 67].

Основное содержание предтекстового этапа на уроке 
ИЯ — снятие языковых трудностей аудиозаписи (кон-
троль понимания наиболее трудных предложений текста, 
анализ значений отдельных слов и фраз), тренировочные 
упражнения на базе текста, введение и первичное закре-
пление новых слов, толкование употребления в тексте 
лексических единиц и грамматических явлений, аудиро-
вание изолированных фрагментов текста. Происходит 
работа с доской, раздаточными материалами и фрагмен-
тами аудиотекста. Этому этапу предшествует предвари-
тельная работа по поиску и отбору аудиоматериалов из 
подкастов.

Для снятия языковых трудностей будущего аудио-
текста можно использовать следующие задания:

1. Семантизация новой лексики.
2. Контроль понимания новых слов в предложениях из 

аудиотекста подкаста с использованием различных видов 
наглядности.

3. Работа над техникой чтения сложных в звуковом 
отношении предложений из аудиотекста (ударение, инто-
нация, членение текста, логическое ударение и т. п.).

4. Распознавание грамматических структур в тексте 
подкаста, работа с наиболее сложными из них.

5. Группировка лексики из аудиотекста по тематиче-
скому принципу; составление предложений или списков 
слов.

6. Структурная группировка слов (корневые, произ-
водные, сложные, фразеологизмы).

7. Постановка разных типов вопросов (общих, специ-
альных, альтернативных и разделительных) к ключевым 
предложениям аудиотекста.

8. Аудирование отдельных фрагментов текста с по-
следующим выполнением задания: формулировка от-
вета на вопрос, воспроизведение контекста употребления 
слова, определение правильности предварительного 
утверждения и т. д.

9. Выполнение лексического теста. 
10. Написание диктанта небольшого объема.
Текстовый этап работы с подкастом предполагает не-

посредственно прослушивание аудиозаписи и сопро-
вождается выполнением заданий (заполнение таблиц, 
составление схем по содержанию текста в ходе прослуши-
вания).

Послетекстовый этап работы с аудиозаписью вклю-
чает выполнение следующих видов заданий:

1. Подбор нового заголовка текста (или выбор из не-
скольких предложенных);

2. Формулирование вопросов, которые обучаемые 
могли бы задать при встрече одному из персонажей текста 
(например, интервьюируемому);

3. Передача содержания текста на ИЯ;
4. Составление продолжения диалога (например, во-

просы и ответы, уточняющие предмет диалога).
Такой вид работы может выполняться и дома; рекомен-

дуется предложить творческое задание с использованием 
этого же Интернет-ресурса. Планируя урок с примене-
нием технических средств обучения (ТСО), учитель вы-
деляет учебный материал, для изучения которого необхо-
димо применение технических средств; отбирает из фонда 
пособий то, которое, по его мнению, подходит для ре-
шения поставленной задачи; определяет место отобран-
ного пособия на уроке; продумывает методику работы 
с ним на уроке.

Большое значение для эффективности использования 
ТСО имеет обстановка, в которой они применяются, без 
этого процесс обучения всегда остается обедненным, 
а работа с аудируемым материалом, если даже она и про-
водится, «будет страдать примитивностью форм и схема-
тичностью содержания, что, в конечном счете, сказыва-
ется мало на повышении эффективности преподавания 
иностранного языка» [2, с. 11].

Рассмотренные вопросы технологии работы с тек-
стом подкаста позволяют сделать вывод о том, что для 
успешной реализации процесса аудирования необхо-
димо хорошее знание методики использования аудиома-
териалов. Высококвалифицированный учитель, планируя 
применение Интернет-ресурсов на том или ином уроке, 
точнее определяет не только дидактические цели, которые 
он будет решать с их помощью, но и последствия приме-
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нения этих средств, дополнительную работу с учащимися 
и т. п. Важное требование заключается в том, чтобы ТСО 
применялись только тогда, когда это необходимо для до-
стижения конкретной дидактической цели.

Желаемый эффект от работы с подкастами достига-
ется только в том случае, когда они используются в соот-
ветствии с закономерностями протекания познавательной 
деятельности учащихся определенного возраста и психо-
логического статуса, характеристиками учебного мате-
риала и учебных задач.

Трудности аудирования могут быть обусловлены инди-
видуальными особенностями источника речи, условиями 
его проведения, языковыми особенностями воспринима-
емого материала. Незнание или пренебрежение данными 
характеристиками может привести к возникновению до-
полнительных затруднений. Типичными педагогическими 
ошибками, снижающими эффективность применения ау-
диозаписей, являются следующие [4, с. 57]:

− неправильное определение дидактической роли 
и места аудиоматериалов на уроках, несоответствие вы-
разительных возможностей аудиовизуальных средств, их 
дидактической значимости;

− бесплановость, случайность их применения;
− перегруженность урока прослушиваниями, пре-

вращение его в зрительно-звуковую, литературно-музы-
кальную композицию;

− недостаточная методическая подготовка учителя.
Следует учитывать, что применение аудиозаписей соз-

дает повышенную нагрузку на центральную нервную си-
стему, особенно на зрительный и слуховой анализаторы. 
Частое переключение достаточно сложно, а длительное 
использование аудиозаписей сильно утомляет учащихся. 
Очевидно, что утомление, каков бы ни был его источник, 
приводит к падению всех показателей внимания. В связи 
с этим, применение аудиозаписи должно подчиняться 
специальным гигиеническим нормам, созданным на ос-
нове психофизиологических исследований [там же, с. 57]:

В ходе обучения аудированию с использованием под-
кастов на уроках испанского языка в старших классах 
средней школы рекомендуется:

− применять аудиозапись через 5–10 мин. после на-
чала занятия;

− не использовать длительно аудиозаписи, т. к. трудно 
на протяжении всего урока заниматься одним и тем же 
видом деятельности: только смотреть или только слушать;

− необходимо учитывать относительно больший объем 
информации и ее эмоциональную окрашенность, что уве-
личивает напряжение, ускоряет темп работы (учащиеся 
практически не отвлекаются), в результате чего возрас-
тает нагрузка на зрительный и слуховой анализаторы;

− не злоупотреблять использованием аудиозаписи, 
чередовать различные методы и приемы работы.

Для успешного применения аудиозаписей на уроках 
испанского языка, необходимо учитывать следующие 
факторы:

− Актуальность темы. В связи с тем, что даже на 
родном языке далеко не все темы доступны и интересны 
слушателю, правомерно в процессе обучения иностран-
ному языку выбирать темы, доступные и интересные для 
учащегося. Очень важно заинтересовать учащихся, моти-
вировать их на вступление в дискуссию по заданному во-
просу. Также можно после прослушивания текста предло-
жить учащимся сделать доклад или написать сочинение по 
изученному материалу.

− Частота использования аудиозаписей. Для того, 
чтобы преодолеть трудности, связанные с пониманием 
речи носителей языка, необходимо уже с начала обучения 
слушать их речь, постепенно сокращая количество тек-
стов, предъявляемых преподавателем.

− Учитель может обеспечить педагогический про-
цесс достаточным количеством соответствующих записей, 
если будет использовать: подкасты, радиоспектакли, ау-
диокниги, записи, имеющиеся в учебном заведении, ауди-
окурсы к зарубежным пособиям по иностранному языку, 
записи различных теле- и радиопередач. Необходимо пом-
нить, что чем больше разных дикторов (мужчин, женщин, 
детей) будет слушать обучающийся, тем легче он адапти-
руется к индивидуальной манере речи.

Таким образом, правильно организованная работа 
с аудиозаписями делает занятие по иностранному языку 
процессом непрерывного творчества. Дополнительная 
мотивация создается за счет новизны и актуальности 
аутентичных материалов, получаемых преимущественно 
из сети Интернет. Подбор аудиоматериалов предпо-
лагает обязательный учет уровня подготовки группы, 
этапа обучения, возраста и индивидуальных особенно-
стей обучающихся, целей и задач, поставленных на за-
нятиях.

Рассмотренные вопросы технологии работы с аудио-
текстом позволяют сделать вывод о том, что для успешной 
реализации процесса аудирования необходимо хорошее 
знание методики использования аудиоматериалов. Вы-
сококвалифицированный учитель, планируя приме-
нение Интернет-ресурсов на том или ином уроке, точно 
определяет не только дидактические цели, которые он 
будет решать с их помощью, но и последствия приме-
нения этих средств, дополнительную работу с учащимися 
и т. п. Важное требование заключается в том, чтобы ТСО 
применялись только тогда, когда это необходимо для до-
стижения конкретной дидактической цели.
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Приемы интенсификации занятий по РКИ в условиях современного  
учебного процесса
Юдинцева Мария Сергеевна, аспирант
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина

В статье рассмотрены некоторые приемы интенсификации занятий по РКИ, используя которые воз-
можно оптимизировать обучение, сделать его более эффективным, мотивировать учащихся и активизиро-
вать их личностные возможности.

Ключевые слова: образовательная парадигма, методы обучения, интенсивное обучение, приемы интенси-
фикации РКИ.

Модернизация проникла во все сферы жизни обще-
ства, в том числе и в процесс обучения иностранным 

языкам, в связи с чем возникла потребность в иннова-
циях, которые рождаются как ответ на кризис существу-
ющей и уже не отвечающей запросам общества образо-
вательной парадигмы. Под парадигмой вслед за Т. Куном 
мы понимаем «признанные всеми научные достижения, 
которые в течение определенного времени дают научному 
сообществу модель постановки проблем и их решения» [3, 
с. 11]. В рамках новой парадигмы ставится вопрос об улуч-
шении процесса обучения, который, в свою очередь, с по-
зиции современного образовательного стандарта, связан 
с преобразованием таких аспектов, как формы обучения, 
содержание и способы преподавания, способы подачи 
материала, формы контроля и взаимодействия препода-
вателя со студентами. Все перечисленные аспекты су-
ществуют в рамках методов обучения, которые должны 
быть обращены к личности человека, являющемуся важ-
нейшим звеном учебного процесса.

Понятие «метод» в самом широком толковании 
можно понимать как «определенным образом упорядо-
ченную деятельность, направленную на достижение по-
ставленной цели» [4, с. 177]. Таким образом, в разные 
периоды перед учащимися стояли различные цели в об-
учении иностранному языку, продиктованные обще-
ственной ситуацией и социальным заказом на сам 
образовательный продукт. Цели обусловливали воз-
никновение методов обучения (грамматико-переводной 
метод, прямой метод, аудиолингвальный метод, аудиови-
зуальный метод, устный беспереводной метод, метод об-
учения в сотрудничестве, метод рефлексии, суггестопе-
дический метод, коммуникативный метод). Потребность 
в эффективном обучении остро ставит проблему поиска 
адекватного метода и продуктивных приемов. Эффектив-

ности можно добиться путем интенсификации обучения, 
то есть такой организации системы обучения языку, при 
которой поставленные цели и задачи решаются макси-
мально эффективно. Интенсификации присущи следу-
ющие характеристики: концентрированность на единицу 
времени, распределенность на длительный срок, ин-
тенсифицированность. Последняя, в свою очередь, по 
мнению И. А. Зимней, определяется совокупностью че-
тырех параметров: объемом усваиваемого материала, 
количеством и вариативностью приемов, плотностью об-
щения, активизацией психических резервов личности [1, 
с. 21]. Таким образом, интенсификация способствует 
оптимизации обучения: улучшается качество обучения 
и производительность. Это обеспечивается путем макси-
мального задействования аналитических и имитативных 
способностей учащихся, мобилизации их личностных 
возможностей, а также посредством особой организации 
и концентрации учебного материала, использования ак-
тивного метода, предполагающего отбор специальных 
технологий и приемов обучения.

Идея интенсифицировать обучение впервые возникла 
в 60-е годы ХХ века. Болгарский ученый Г. Лозанов 
разработал суггестопедический метод, в основе кото-
рого лежит идея сверхзапоминания. Усовершенствовать 
идеи Г. Лозанова пытались его последователи, разраба-
тывавшие интенсивные методы обучения иностранным 
языкам и положившие в основу своих методов активность 
речевого поведения учащихся. Они разработали разные 
модификации предложенного болгарским автором сугге-
стопедического метода. Так возник метод ускоренного об-
учения взрослых Л. Ш. Гегечкори, эмоционально-смыс-
ловой метод И. Ю. Шехтера, суггестокибернетический 
интегральный метод В. В. Петрусинского, релаксопеди-
ческий метод И. Е. Шварца, «экспресс-метод» И. Давы-
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довой, метод активизации личности и коллектива Г. А. Ки-
тайгородской и другие.

Ведущим специалистом в развитии интенсивной ме-
тодики обучения иностранным языкам в России стала 
Г. А. Китайгородская. Исследователь отмечает, что «ин-
тенсивное обучение — это особым образом организо-
ванное обучающее общение, в ходе которого происходит 
ускоренное овладение предметом и активное развитие 
личности» [2, с. 4]. Ключевыми словами в определении 
становятся «организованное обучающее общение», что 
объясняет потребность общества в обучении через об-
щение. Подобное «обучающее общение» должно бази-
роваться на принципах личностного общения, концен-
трированности учебного материала, личностно-ролевого, 
коллективного взаимодействия. Все перечисленные прин-
ципы в процессе обучения должны быть не только взаи-
мообусловлены, но и связаны с компонентами системы 
обучения: целями и задачами, содержанием, средствами, 
формами, методами. Таким образом, принципы и компо-
ненты системы обучения, реализуясь в учебном процессе, 
способны обеспечить его эффективность.

Интенсивное обучение — это такое «обучающее об-
щение», которое сохраняет все социально-психологи-
ческие аспекты истинного жизненного общения за счет 
особой организации обучения, реализующейся в от-
дельных приемах. Ввиду того, что жизнь событийна, ин-
тенсивный курс — это тоже цепь событий, в которых 
учащиеся активно принимают участие, высказываются, 
дискутируют, решая вполне жизненные задачи. Пре-
подаватели реализуют свою программу: снимают страх 
учащихся заговорить на изучаемом языке, демонстри-
руют коммуникативную целесообразность использования 
в речи тех или иных речевых формул, «ведут» учащихся 
по задуманному сценарию урока, ставя их в наиболее ак-
тивною позицию — позицию субъекта обучения. Одной 
из задач преподавателя по иностранному языку является 
создание условий для деятельности субъекта.

Важное место при работе с интенсивным методом об-
учения отдается познавательным возможностям личности 
и взаимоотношениям между преподавателем и учащи-
мися. Репродуктивные или личностно-отчужденные от-
ношения сменяются на продуктивные или личностно-о-
риентированные. Принципиально меняются и функции 
участников педагогического взаимодействия, в котором 
деятельность одного обусловливает деятельность другого.

Интенсивные методы ориентированы на общение и на 
большой объем языкового материала, который вводится 
непосредственно в контекст общения в виде диалогов 
и полилогов. Учащиеся примеряют на себя заданные роли, 
что приводит к личностному восприятию происходящего. 
А это, в свою очередь, является мощным импульсом для 
усвоения учебного материала. Важно заметить, что ситу-
ации, отраженные в диалогах и полилогах должны быть 
интересными и актуальными для учащихся. Преподава-
тель должен дать стимул, актуализировать введение мате-
риала, постепенно передавая руководство к действию уча-

щимся, тем самым превращая их в активных участников 
«обучающего общения», задавая при этом нужный эмо-
циональный настрой.

Диалоги и полилоги могут быть введены в учебный 
процесс с помощью различных приемов. Например, по-
средством игровой методики. Игра — это форма дея-
тельности в условных ситуациях, направленная на вос-
создание и усвоение общественного опыта [5, с. 111]. 
Существует множество игр, которые можно использо-
вать в учебных целях, моделируя, таким образом, ре-
альную ситуацию, и создавая все условия для обеспе-
чения усвоения учебного материала. Как утверждает 
И. А. Зимняя, игровые ситуации, используемые в прак-
тике обучения иностранному языку, направлены на при-
ведение в действие механизмов мотивации и тем самым 
на повышение эффективности обучения иноязычному 
общению. Все игры должны быть ориентированы на уча-
щихся, на их профессиональные интересы и способности 
использования изучаемого языка. Таким образом, игра 
должна иметь определенную структуру, аналогичную 
структуре упражнения, должна развивать умения и на-
выки учащихся, соответствовать этапу, условиям обу-
чения, а также быть актуальной для ее участников, в игре 
должны одновременно создаваться условия для развития 
индивидуальных ролей и коллективного взаимодействия 
всех участников, и, самое главное, у всех участников 
учебного процесса должно быть осознание возможности 
переноса компетенций, приобретенных во время игры, на 
реальную жизненную ситуацию. Таким образом, можно 
сказать, что игры являются неотъемлемой частью того 
учебного процесса, в котором участники хотят макси-
мально активизировать свои возможности, применить их 
на практике и, что самое главное, благодаря им научиться 
адекватно реагировать на информацию в условиях меж-
личностного общения. В методике преподавания русского 
языка как иностранного игры выделяются в зависимости 
от их целей (обучающие, познавательные, коммуника-
тивные, контролирующие, обобщающие и другие).

Другим приемом активизации учебного процесса явля-
ется проектный метод. Изначально этот метод назывался 
проблемным, поскольку в центре какой-либо учебной си-
туации стояла проблема, которую должны были решить 
учащиеся, опираясь на уже существующие знания и опыт. 
Целью этого метода является не предоставление готового 
знания, а предоставление возможности добыть это знание 
самостоятельно. Все что познается теоретически, должно 
найти отклик в практической деятельности. Учащиеся 
должны уметь использовать имеющиеся знания в модели-
руемой преподавателем проблемной ситуации, мотивиру-
ющей мыслепорождение. А рождающаяся мысль, в свою 
очередь, должна формулироваться в речи и функциониро-
вать уже в качестве диалога в межличностном общении. 
Как уже было обозначено ранее, в основе проекта лежит 
проблема, решить которую возможно только с привлече-
нием уже накопленных знаний и опыта. В условиях про-
ектной работы одновременно усиливается как индивиду-



302 Актуальные вопросы современной педагогики

альная роль каждого учащегося, способного привнести 
свой личный опыт, знания и умения в решение общей 
проблемы, так и роль коллектива вообще, ведь работа 
над проектом сложится, если его участники смогут найти 
общее решение рассматриваемой проблемы. Проекты, 
как и игры, классифицируются в зависимости от условий 
и целей их проведения (информационные проекты, твор-
ческие, исследовательские, деловые, и другие).

Обучение в сотрудничестве — еще один прием ак-
тивизации учебного процесса. Методистам и препо-
давателям известна проблема мотивированности речи 
в учебной аудитории. Такая проблема возникла по не-
скольким причинам. Так, например, студенты, принадле-
жащие к одной языковой группе, зачастую продолжают 
общаться в аудитории на родном языке, группа разбива-
ется по национальному признаку, где «свои» общаются 
со «своими». Эту проблему может решить обучение в со-
трудничестве, при помощи которого возможно не только 
решить проблему мотивированности речи, но и акти-
визировать учебный процесс вообще. Преподаватель 
должен по-разному составлять малые группы (3–4 че-
ловека), согласно индивидуальным возможностям каж-
дого, задавать роли учащимся и мотив для совместной ис-
следовательской деятельности. Роль преподавателя при 
этом сводится не только к актуальной постановке задачи 
перед группой, но и к постоянной координации и управ-
лению ходом дискуссий, получения знания. В рамках по-
добных заданий достигаются все цели обучения, ведь по-
мимо общения на изучаемом языке (то есть глобальной 
цели), происходит реализация воспитательной, обще-
образовательной, развивающей и практической целей. 
Учащиеся, решая задачи, общаются на изучаемом языке, 
а это, в свою очередь, не только рушит проблему мотиви-

рованности речи, но и решает проблему эффективности 
обучения.

Дискуссионный метод также способствует интенсифи-
кации учебного процесса и может быть использован на 
уроке неродного языка. В рамках обозначенного приема 
важно найти актуальную проблему, изначально имеющую 
вероятность множественности взглядов, и организовать 
вокруг нее обсуждение. Как правило, если вопрос будет 
насущным и способным заинтересовать всех участников 
учебного процесса, дискуссия будет восприниматься как 
нечто естественное, не воспринимаемое, как учебное за-
дание. Метод дискуссии позволяет активизировать дея-
тельность учащихся. Таким образом, учащийся, основы-
ваясь на приобретенных навыках в рамках дискуссионного 
метода, способен адекватно вести себя в проблемной си-
туации и общаться на неродном языке.

Интенсивное обучение базируется на высокой моти-
вации общения, которая и достигается с помощью ис-
пользования на занятии обозначенных приемов. Обучение 
русскому языку как иностранному с использованием при-
емов, интенсифицирующих процесс обучения, позво-
ляет оптимизировать обучение, повысить его производи-
тельность и качественно улучшить процесс приобретения 
знаний. Повышенная речевая активность, мотивиро-
ванность общения, ощущение важности персонального 
мнения и единения с коллективом, снятие психологиче-
ского напряжения, связанного с чувством скованности, 
страха совершить ошибку, с преодолением языкового ба-
рьера — все это можно отнести к преимуществам интен-
сивного обучения. Осознанное внедрение приемов интен-
сификации в современный процесс обучения русскому 
языку как иностранному дает возможность получать более 
высокие результаты.
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Развитие социальной сферы общества обусловлено, 
прежде всего, кадровыми ресурсами. От состояния 

и активности основного потенциала кадровых ресурсов 
зависит успешность проведения реформ в социальном 
секторе любой страны, в том числе и в Таджикистане, где 
существует острая потребность в социальной деятель-
ности, как со стороны государства, так и всех заинтересо-
ванных социальных институтов.

Социальная работа в Таджикистане из года в год ста-
новится более популярной. С помощью и поддержки 
международных организаций как ОБСЕ, ЮНИСЕФ, 
ОРА Интернэшнл, Каритас (Германия), Хилпсверк (Ав-
стрия), VSO (международная волонтерская организация) 
и других, профессия социального работника как особый 
вид деятельности и как новый общественный, куль-
турный феномен начинается развиваться. Становление 
и развитие социальной работы в Таджикистане, ее пре-
стиж и эффективность во многом зависят от её кадрового 
обеспечения современными специалистами. Правитель-
ство Республики Таджикистан в последние годы большое 
внимание уделяет подготовке кадров. Так, 31 декабря 
2008 года указом №  582 Президент Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмон утвердил «Концепцию государ-
ственной кадровой политики Республики Таджикистан», 
а 29 апреля 2009 года Правительство Республики Таджи-
кистан принял Постановление «О программе реализации 
Концепции государственной кадровой политики Респу-
блики Таджикистан на 2009–2016 годы». [См. Подр.1]

Проблемы подготовки кадров также были затронуты 
в Постановлении Правительства Республики Таджики-
стан от 1 ноября 2006 года «Государственная программа 
«Воспитание, подбор и расстановка кадров Республики 
Таджикистан из числа способных женщин и девушек на 
2007–2016 годы». Среди огромного количества меро-
приятий (более 60) по реализации Концепции государ-
ственной кадровой политики Республики Таджикистан 

указаны такие мероприятия, как организация перспек-
тивной системы по планированию потребностей органов 
государственного управления в кадрах, и в этих целях раз-
работки соответствующих инструкций, укрепление меж-
дународного сотрудничества по обучению, переподго-
товке кадров и приобретению опыта за рубежом, и многие 
другие мероприятия.

Международная организация ОРА Интернэшнл с сен-
тября 2002 года по февраль 2004 года в городе Душанбе 
организовала шестимесячные курсы по обучению со-
циальных работников. [См. 2] Первые 35 выпускников 
этих курсов были научные работники, преподаватели 
высших учебных заведений и средних школ, воспита-
тели школ-интернатов. По завершению курсов выпуск-
ники получили сертификат и диплом Центрального инсти-
тута повышения квалификации работников образования. 
Преподавателями этих курсов были опытные специ-
алисты из университетов Новой Зеландии, Германии, 
Шотландии. Слушатели сначала в течение трех месяцев 
изучали теоретические азы социальной работы: введение 
в специальность, общую и семейную психологию, раз-
витие личности, социологию, этику социального работ-
ника, делопроизводство в социальной работе, права чело-
века, права ребенка, действующие законодательные акты 
по социальной работе в Таджикистане, социальную ра-
боту с семьей, социальную работу с общиной, социальную 
работу с лицами, имеющими ограниченные возможности, 
социальную работу в школе и основы общения. Практи-
ческие занятия проводились с использованием интерак-
тивных методов обучения. Выпускники получили навыки 
проведения социологических опросов, интервью, запол-
нения формы оценки потребностей нуждающегося чело-
века и т. д. В результате практической работы по проекту 
институционализации, в рамках реализации Конвенции 
ООН по правам ребенка, 8 слепых детей поступили 
в высшие учебные заведения, 30 выпускников интернатов 
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поступили в различные колледжи для освоения рабочих 
профессий. В 2004 году при Министерстве труда и соци-
альной защиты населения Республики Таджикистан как 
структурное подразделение НИИ труда и социальной за-
щиты населения был создан Ресурсный центр по соци-
альной работе. [Cм.3] Задачи этого центра — подготовка 
национальной команды тренеров по социальной работе, 
предоставление новых технологий по социальной ра-
боте, advocacy социальной работы как важное и основное 
средство реформирования социальной сферы и общества 
в целом, создание пилотных учреждений по внедрению 
современных теорий и новых технологий социальной ра-
боты в целях дальнейшего развития социальной работы 
в республике. [4. с.70] По проекту Азиатского Банка Раз-
вития было обучено более двух тысяч работников соци-
альной сферы по программам: «Компьютеризация соци-
ального сектора», «Персонификация социальной помощи 
и услуг», «Банковское обслуживание пенсионеров». Ре-
ализация этого проекта в 2000–2006 годах способство-
вала практической реформе социального сектора в нашей 
республике.

Стокгольмский Университет и ЮНИСЕФ с августа 
2004 года по август 2006 года при Министерстве труда 
и социальной защиты населения Республики Таджики-
стан организовали двухлетние курсы подготовки тренеров 
по социальной работе. [См.5] Из 35 слушателей этих 
курсов, которые имели высшее образование, 14 получили 
диплом (сертификат) Стокгольмского Университета. Вы-
пускники прошли модульное обучение по 8 курсам: «Со-
временные теории социальной работы», «Методы соци-
альной работы», «Методы исследования и оценивания 
социальной работы», «Социальная работа с семьей и су-
пружескими парами», «Социальная работа с лицами 
с ограниченными возможностями», «Социальная работа 
с подростками», «Социальная работа с детьми, находящи-
мися в трудных жизненных условиях», «Сравнительная 
социальная политика».

В рамках Гранта Европейского Союза в 2007 году орга-
низацией Hilfswerk (Австрия) был создан первый дневной 
центр «Офтобак», предоставляющий социальные услуги 
для детей с недугом.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 
в своем выступлении на церемонии сдачи в эксплуатацию 
второго корпуса детского дома — интерната «Чорбог» 
17 апреля 2008 года отметил необходимость подготовки 
профессиональных кадров социальной работы и поручил 
министерствам образования, экономического развития 
и торговли укрепить учебную базу для преподавания 
данной специальности в ТНУ и других учебных заведе-
ниях.

С сентября 2008 года в Таджикском национальном уни-
верситете началась подготовка специалистов социальной 
работы с высшим образованием на очном и заочном отде-
лениях. В мае 2009 года был подписан Меморандум о со-
трудничестве между Министерством труда и социальной 
зашиты населения Республики Таджикистан, Таджикским 

национальным университетом и Детским фондом Органи-
зации Объединенных наций в Республике Таджикистан–
основной целью которого была подготовка высококвали-
фицированных социальных работников. [См. 2]

При поддержке Института «Открытое общество», 
ЮНИСЕФ, Украинской ассоциации социальных педа-
гогов и специалистов по социальной работе в августе–
сентябре 2009 года прошли 72-х часовые семинары-тре-
нинги по социальной работе преподаватели кафедры 
социологии ТНУ. 113 13–14 ноября 2009 года в г. Ду-
шанбе была проведена международная научно — прак-
тическая конференция «Развитие социальной работы 
как профессии в Таджикистане». На данной конфе-
ренции с докладом «Значение зарубежного опыта в под-
готовке социальных работников в Таджикистане». и пре-
зентацией. В ходе учебной поездки, в рамках проекта 
«Повышение профессиональной компетенции специа-
листов в сфере социальной работы с семьями и детьми» 
с 9 по 20 апреля 2010 года на Украине преподаватели 
ТНУ, работники Министерства труда и социальной за-
щиты населения Республики Таджикистан ознакомились 
с практикой обучения социальной работе в Киевском уни-
верситете имени Бориса Гринченко, посетили Киевский 
городской центр социальной службы для семьи, детей 
и молодежи, познакомились с работой кафедры соци-
альной педагогики и социальной работы Луганского педа-
гогического университета, которая с 1998 года ведет об-
ширную научно — педагогическую деятельность в сфере 
подготовки социальных работников.

По итогам этих семинаров и поездки преподаватели 
Таджикского Национального Университета (ТНУ) по-
лучили Свидетельство участника цикла семинаров-тре-
нингов и Сертификат об участии в учебной поездке на 
Украину. Полученные знания и навыки преподаватели 
ТНУ использовали в ходе преподавания учебных дисци-
плин по социальной работе на философском факультете 
Таджикского национального университета, где обучаются 
205 будущих специалистов по социальной работе. Пре-
подаватели кафедры социологии ТНУ совместно с чле-
нами Ассоциации профессиональных социальных работ-
ников (образованной в 2009 году из числа выпускников 
зарубежных вузов) подготовили на родном языке учебные 
пособия: «Введение в социальную работу», «Социальная 
работа с семьей», «Руководство для социального работ-
ника», «Этический кодекс социального работника». [Подр. 
6] В 2011 году Правительством Республики Таджикистан 
была принята Национальная концепция инклюзивного 
образования для детей с ограниченными возможностями 
в Республике Таджикистан в 2011–2015 годы, в которой 
особо отмечалась нехватка кадров, обеспеченность учеб-
но-методическими материалами и другие проблемы, вли-
яющие на развитие инклюзивного образования в респу-
блике. В июле 2012 года на философском факультете 
ТНУ была открыта кафедра социальной работы, которая 
должна обеспечить качественное преподавание учебных 
предметов по кредитной системе, эффективное прохож-
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дение практики студентов, подготовки учебно-методиче-
ских материалов на родном языке, научно — педагогиче-
ских кадров по социальной работе, установление тесного 
контакта с государственными, международными и непра-
вительственными организациями. В августе 2012 года 
Таджикский национальный университет совместно с Ми-
нистерством труда и социальной защиты населения Ре-
спублики Таджикистан подписали Договор о сотрудниче-
стве по подготовке социальных работников. В 2013 году 
был первый выпуск ТНУ по социальной работе, все 22 
выпускника были трудоустроены в социальных учрежде-
ниях республики. Большой резерв кадров по социальной 
работе имеется среди выпускников зарубежных вузов, ко-
торые по линии ОБСЕ учатся на магистра и доктора по со-
циальной работе (15 человек уже получили дипломы ма-
гистра и пятеро учатся на доктора по социальной работе). 
В Таджикский филиал Института открытого общества — 
фонда содействия в 2003–2011 годы более 500 работ-
ников социальной сферы, имеющие высшее образование 
подали заявления для получения грантов по стипенди-
альной программе для прохождения учёбы по социальной 
работе в вузах США. Министерство труда и социальной 
защиты населения, НИИ труда и социальной защиты, 
НИИ экспертизы и восстановления трудоспособности ин-
валидов с клиникой, государственное учреждение «Курсы 
повышения квалификации и переподготовки 114 работ-
ников системы труда и социальной защиты населения» 
также вносят свой определенный вклад в подготовке и пе-
реподготовке социальных работников. В рамках про-
екта Евросоюза «Техническая помощь Программе под-
держки секторальной политики в области социальной 
защиты — компонент по предоставлению услуг Таджи-
кистану» в 2010–2011 годы были подготовлены 42 че-
ловека из разных регионов республики с присвоением 
квалификации эрготерапевт и физический терапевт как 
социально — медицинская специализация. Обучение ве-
лось один год без отрыва от производства. Выпускники 
получили сертификат Санкт-Петербургской медицинской 
академии. В декабре 2012 года всего 60 человек по реги-
онам республики прошли тренинги по организации со-

циального обслуживания населения. Преподавателями 
этих курсов были международные эксперты из Австралии, 
России, Украины. В 2012 году при Министерстве труда 
и социальной защиты населения Республики Таджики-
стан была открыта электронная библиотека по соци-
альной работе, которая имеет 400 научно-методических 
книг по социальной работе на русском, английском и тад-
жикском языках. Этой библиотекой пользуются практи-
ческие социальные работники, студенты и научные ра-
ботники. В ноябре 2012 при Государственном Агентстве 
социальной защиты, занятости населения и миграции 
Министерство труда и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан был создан учебно-практиче-
ский комплекс социально-инновационной работы как ба-
зовое учреждение для обучения социальных работников 
на уровне средне-профессионального образования, вне-
дрения инновационных услуг для уязвимых слоёв на-
селения. В январе 2013 года по конкурсу с высшим об-
разованием и опытом работы в сфере социальных услуг 
были отобраны 10 человек (из них трое кандидаты наук) 
для подготовки тренеров по социальной работе. С учетом 
региональных особенностей вузов, социально-экономи-
ческой ситуации, местности, материальной и методиче-
ской базой вузов, потребностями образовательных уч-
реждений в 2012–2013 учебном году был организован 
приём студентов по социальной работе в Хорогском госу-
дарственном университете, а в 2016 г. в Кулябском госу-
ниверситете также начинается обучение будущих специа-
листов по социальной работе.

Очень важно, чтобы при Министерстве труда и соци-
альной защиты населения Республики Таджикистан был 
создан обновляющийся Банк данных обо всех кадрах со-
циальной работы с учетом резерва научных, педагогиче-
ских, практических социальных работников, экспертов 
по социальной работе. Также назрело время иметь «Кон-
цепцию развития социальной работы в Республике Тад-
жикистан». Мы считаем, что необходимо провести слет 
(съезд или научно-практическую конференцию) по об-
мену опытом работы социальных работников регионов 
республики.
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Название специалиста «социальный педагог» является 
производным от слова «педагог», которое представ-

ляет собой учителя. Как известно, что после появление 
новой интересной должности первыми социальными пе-
дагогами стали учителя. Подготовка и воспитание соци-
альных педагогов производится только в высших педаго-
гических учебных заведениях. Воспитание в нашей стране 
предусмотрено формирование человека гармонически 
сочетающего в себе духовное богатство, моральную чи-
стоту и физическое совершенствование. В современных 
условиях вопросы воспитания подрастающего поколение 
стали центральными в деятельности государства. Все-
стороннее воспитание должно начинаться с ранних лет 
жизни и ведущая роль в этом принадлежит учебным уч-
реждениям.

Между учителем и социальным педагогом очень много 
общего в профессиональной деятельность, но есть и раз-
личия их должностях обязанностей. Эти две профессии 
объединяет работа с детьми (согласно Конвенции ООН 
о правах ребенка — «человеческое существо до до-
стижения 18 — летнего возраста»), его развитие, вос-
приятие окружающего мира и социальное становление. 
Вместе с тем профессиональная деятельность этих специ-
алистов имеет и ряд важных отличий, позволяющих вы-
явить специфику этих, родственных, на первый взгляд, 
профессий [1].

Основная задача учителя является обучение учащихся 
умениям и навыкам, правилам и нормам. Учителю при-
суще в первую очередь профессиональное мастерство, 
любовь к детям. Добролюбов писал: «Много нужно для 
того, чтобы быть учителем. В умственном отношении от 
идеального наставника требуется ясность и твердость 
убеждения, чрезвычайно высокая всестороннее раз-
витие. Натура учителя должна стоять гораздо выше на-
туры ребенка во всех отношениях». Учитель, является 
вторым человеком после родителей, который вкладывает 
основное различие между добром и злом. Формирование 
у учащихся моральных, эстетических принципов, а так же 
проявления доброты, честности, понимания, уважения, 
терпимости, справедливости, вежливости. Именно учи-
тель развивает интерес к труду, интерес к самостоятель-
ности в ходу обучения трудовым навыкам. Учитель фор-
мирует у детей желание самостоятельно выполнять все 
то, что им посильно [2]. Учитель воцаряет попытки ре-
бенка проявить самостоятельность, помогает преодолеть 
трудности, воспитывает трудолюбие. Труд достигаемый 
приносит радость детям от достигнутых результатов, от 
своей полезности другим. Воспитание обусловненно-на-
правленных мотивов труда, умений трудиться в коллек-
тиве и для коллектива. Учитель объединяет детей в труде 

общим заданием, в процессе общего труда формирует 
у детей предоставление общей ответственности за полу-
ченное дело, умение самостоятельно и согласованно дей-
ствовать между собой и общими усилиями достигать ре-
зультата.

Воспитание является специфической функцией об-
щества, с помощью которого осуществляется связь по-
колений, преемственность и закрепление традиций кон-
кретного общества. Педагогика организации обществ, 
потребности хорошей, качественной подготовки моло-
дежи к самостоятельной жизнедеятельности обеспечива-
ющий общественный прогресс, общественное развитие.

Социальная педагогика, в свою очередь, обращена 
именно к личности. Она отвечает за потребности, по-
знания человека, способствуя проявления его как со-
циальной единицы общества. Основные вопросы со-
циальной педагогики являются: взаимоотношения 
и взаимодействия детей и взрослых, социальных групп, 
классов и общества, народов и наций, их единение и бла-
гополучие. Социальная педагогика в процессах воспи-
тания и обучения изучает проблемы связанные с социа-
лизацией человека в обществе. Вхождением его в систему 
взаимоотношений и с его внутренними конфликтами. Со-
циальная педагогика тесно связанна с психологией, фило-
софией, историей и педагогикой. Однако социальная пе-
дагогика отделилась от общей педагогике, но генетически 
связана с ней [1].

Социальная педагогика является деятельностью по не-
допущению и преодолению конфликтов между: личностью 
и обществом, личностью и социальной группой, между 
группами, а именно гармонизации отношений между лич-
ностью и обществом составляет суть социальной педаго-
гики.

Любая деятельность имеет свою структуру, которая 
определяет взаимосвязь и взаимообусловленность эле-
ментов деятельности. У деятельности социального педа-
гога, как и у другой профессиональной деятельности, есть 
своя структура. Структура деятельности социального пе-
дагога состоит из следующих компонентов:

− Субъекта (того, кто осуществляет)
− Объекта (того, для кого она специально организо-

вана, на кого направлена), цели (к чему она стремится), 
функция (какие при этом функции выполняются), сред-
ства (при помощи каких методов и технологий достига-
ется ее цель) [3].

Объект всегда является главным определяющим со-
держание, однако деятельность осуществляется от субъ-
екта к объекту.

Объектом деятельности социального педагога явля-
ется подрастающее поколении, т. е дети и молодежь, по-
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павшие в сложную жизненную ситуацию. Социальный пе-
дагог может помочь им реализоваться.

Содержательно задачу деятельности социального пе-
дагога можно определить как помощь в соединении ре-
бенка с обществом, помощь в его развитии, воспитании, 
образовании, профессиональном становлении по-дру-
гому — помощь в социализации ребенка в мире. Эта дея-
тельность направлена на кардинальное изменение жизни 
ребенка. Следовательно, целью деятельности социаль-
ного педагога является создание камфорного психоло-
гического состояния ребенка, удовлетворение всех его 
потребностей с помощью социальных, правовых, пси-
хологических, медицинских, педагогических механизмов 
предупреждения и преодоления негативных явлений 
в семье, школе, ближайшем окружении и других соци-
умах.

Прежде чем приступить к своей работе, социальный 
педагог должен хорошо представлять и понимать особен-
ности развития ребенка и среду, в которой он развива-
ется. Ребенок должен полностью доверять социальному 
педагогу и видеть в его лице друга, товарища и помощ-
ника. Особенность процесса состоит в том, что не всегда 
ребенок осознает свою проблему социализации и по этой 
причине не может рассказать ее социальному педагогу. 
Ребенок также их может отрицать. Поэтому социаль-
ному педагогу приходиться самостоятельно выявлять про-
блемы, негативно влияющие на ребенка, с целью помочь 
ему в процессе социализации [2].

Социальный педагог старается вывести ребенка на 
разговор, после чего начинает разбираться в проблемах, 
возникших у ребенка.

Как мы помним, объектом деятельности социаль-
ного педагога является ребенок, однако в процессе дея-
тельности социальный педагог и ребенок обретают субъ-
ектно-субъектные отношения, при котором ребенок 
является активным участником процесса решения своих 
проблем, даже не подозревая этого. Очень часто на по-
мощь социальному педагогу приходят и другие специа-
листы,

Деятельность социального педагога в первую оче-
редь связана с диагностикой, анализом проблем ребенка 
и его окружающей среды, он должен знать и уметь при-
менить диагностические методики или же обращаться за 
помощью к специалистам, которые могут квалифициро-
ванно поставить тот или иной диагноз.

Одним из не менее важных направлений деятель-
ности социального педагога является участие его в разра-
ботке и осуществлению программ и социальных проектов, 
частных и общих инициатив, помогающих стопроцент-
ному развитию ребенка [1].

Таким образом, в деятельности социального педагога 
можно выделить основные функции:·

1. диагностическую;·
2. прогностическую;·
3. посредническую;·
4. коррекционно-реабилитационную;

5. охрано-защитную;
6. предупредительно-профилактическую;·
7. эвристическую.
Ни одна деятельность не может существовать без 

средств. К средствам относятся все действия, предметы, 
орудия, приспособления, методы, формы и технологии, 
с помощью которых достигаются цели деятельности соци-
альным педагогом. Многообразие функций деятельности 
социального педагога обусловливает и многообразие ее 
средств.

Теперь рассмотрим личностную характеристику соци-
ального педагога. Рассматривая профессиональную де-
ятельность социального педагога, мы должны выделить 
субъекта этой деятельности — специалиста — профес-
сионала, хорошо разбирающегося в социальных ситуа-
тивных трудностях жизнедеятельности ребенка, способ-
ного прийти на помощь ему и его родителям. Социальный 
педагог помогает разрешить конфликтные и предкон-
фликтные ситуации ребенка и семьи, ребенка и общества. 
Обладающий хорошими знаниями психологии и педаго-
гики, а так же специально необходимыми умениями, на-
выками и методами разрешения сложных жизненных си-
туаций [2].

Ментальность как характеристика личности пред-
ставляет собой совокупность определенных социально — 
психологических установок, ценностных ориентаций, осо-
бенности восприятия и осмысления действительности, 
отражающих человека к миру и определяющих его выбор 
способа поведения в повседневной жизни, в сложных 
жизненных ситуациях.

Профессиональная ментальность в психологических 
исследованиях, в отличие от характеристики личности, 
характеризуется как комплекс глубинных, часто неосоз-
нанных и неотрефлексированных личностных особенно-
стей человека, которые присущи представителям опреде-
ленной профессии и обусловлены ею [3].

Как мы знаем, каждый человек — это индивид. Че-
ловек — это неповторимая, яркая индивидуальность, об-
ладающая свободой и правом. У представителей про-
фессии «социальный педагог» также должны быть общие, 
специфические черты. Определим, какие определенные 
требования должны быть к личности социального педа-
гога как профессионала.

Колоссальная трудность в определении профессио-
нально нужных личностных характеристик этого специа-
листа состоит в том, что социальная педагогика — новая 
область педагогических знаний и только что получившая 
официальное признание сфера профессиональной де-
ятельности. Тем не менее, ряд ученых исследуют лич-
ностные характеристики социальных педагогов, опре-
деляя их социально — психологические особенности 
и специальные способности [1].

В качестве специальных способностей выделяют сле-
дующие: наблюдательность, способность быстро ориен-
тироваться в ситуации, интуицию, эмпатию, рефлексию 
и самоконтроль.
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У социальных педагогов есть свои особенности эмо-
циональной сферы. К таким особенностям можно от-
нести: эмоциональную стабильность, преобладание по-
ложительных эмоций, отсутствие тревожности как 
черты личности, способность переносить психологиче-
ские стрессы.

Важной характеристикой социального педагога яв-
ляется характеристика «Я — образа», предполагающая 
положительное отношение к самому себе, высокую по-
ложительную самооценку, принятие себя, ожидание по-
зитивного отношения со стороны партнера. Особенность 
«Я — образа» является высокая адаптивность социаль-
ного педагога, предполагающая открытость в общении, 
способность принять другого человека, малая степень 
внушаемости.

Невозможно сказать, какая черта личностных ка-
честв у социального педагога является самой важной, 
так как в социальном педагоги все черты личности явля-
ются главными, нужными и важными. Вероятно, особен-
ности деятельности социального педагога требуют сфор-
мированности таких интегративных качеств личности, 
как гуманистические, альтруистические, толерантные, 
креативные, организаторские, коммуникативные, эмоци-
онально-волевые.

Таким образом, можно выделить следующие лич-
ностные качества социального педагога:

− гуманистические качества (доброта, альтруизм, 
чувство собственного достоинства);

− психологические характеристики (высокий уровень 
протекания психических процессов, устойчивые психиче-
ские состояния, высокий уровень эмоциональных и во-
левых характеристик);

− психоаналитические качества (самоконтроль, само-
критичность, самооценка);

− психолого-педагогические качества (коммуника-
бельность, эмпатичность, визуальность, красноречи-
вость) [3].

Психологическое несоответствие требованиям про-
фессии особенно сильно проявляется в тяжелых, пси-
хологически сложных жизненных обстоятельствах и, 
кризисных ситуациях, когда требуется собранность и мо-
билизация. Когда социальный педагог не в силах помочь 
человеку из-за неустойчивости своей нервной или психо-
логической системы. Своим неправильным поведением, 
он может усугубить поведение ребенка. Поэтому психо-
логическое состояние социальных педагогов проверяют 
в строгом порядке, чтобы избежать критических ситу-
аций.

Следующие требования связаны с психоаналитиче-
скими качествами, такими как самоконтроль, самокри-
тичность, самооценка своих поступков, самоанализ своей 
деятельности, самовоспитание личности.

К третьей группе качеств относятся: коммуникабель-
ность; эмпатичность; визуальность (внешняя привлека-
тельность); красноречивость (умение внушать и убеж-
дать); перцептивность (восприятие человека человеком).

Ранняя диагностика этих качеств у будущего специа-
листа — важная составная часть его допрофессиональной 
подготовки. В профессиональном же образовании необ-
ходима разработка соответствующих методик развития 
этих качеств у студентов. Для дальнейшего профессио-
нального развития будущих социальных педагогов [1].

Должность социального педагога на сегодняшний день 
официально принята в учреждениях двух видов — образо-
вание и комитетов по делам молодежи.

В системе учреждений комитетов по делам молодежи 
должность «социальный педагог» введена в штатное рас-
писание 8 типов учреждений: центры профориентации, 
дома детского творчества, молодежные общежития, дома 
отдыха для подростков, дворовые детские клубы образо-
вательные молодежные центры, центры занятости, дет-
ские и молодежные биржи труда.

В сфере образования эта должность введена 
в штатное расписание 6 типов образовательных учреж-
дений, сеть которых активно развивается: дошкольные 
образовательные учреждения; общеобразовательные 
учреждения; общеобразовательные школы — интер-
наты; образовательные учреждения для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; специ-
альные учебно-воспитательные учреждения для детей 
и подростков с девиантным поведением; образова-
тельные учреждения начального профессионального об-
разования.

«Социальный педагог», как профессия введена только 
в двух ведомственных сферах, хоть потребность в таких 
специалистах гораздо шире. Это должность должна вво-
диться в многих, а может даже и во всех социальных уч-
реждениях, которые помогают детям с трудными жизнен-
ными ситуациями.

Учреждения, в которых должны работать социальные 
педагоги, могут носить государственный, общественный 
или общественно — государственный характер.

В государственных учреждениях деятельность соци-
ального педагога, иными словами профессионала, его 
должностные обязанности, а также заработная плата 
определяются едиными, общими для всех нормативными 
документами [2].

В общественных иди общественно — государственных 
учреждениях деятельность специалиста, его должность 
и заработная плата определяются нормативными доку-
ментами, регулирующими деятельность данного учреж-
дения.

Кроме того, в стране зарождается волонтерское дви-
жение, в рамках которого социальные педагоги оказы-
вают помощь детям безвозмездно. Такое движение имеет 
большое распространение в настоящие время. Соци-
альные педагоги абсолютно бесплатно помогают детям 
решать проблемы и своим хорошим отношением к ним, 
вновь возвращают детям веру в доброту и взаимопомощь. 
Именно благодаря социальным педагогам, мы помогаем 
нуждающимся детям решить проблему социализации, са-
моразвития и веры с себя.
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Изложенное выше показывает, что социально — пе-
дагогическая деятельность — многосторонняя и ответ-
ственная. Поэтому профессиональная подготовка со-

циального педагога должна опираться на обширные, 
научно — обоснованные знания и постоянно самосовер-
шенствоваться и развиваться.
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