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Далее нами будут приведен анализ УМК «English» для 8 класса О. В. Афанасьевой и И. В. Михеевой:
Количество реалий (этнографических, географических, общественно-политических, культурных, образовательных, 

ономастических), коннотативной, безэквивалентной, фоновой лексики в учебнике:

Учебник

История Образование Политика География Достоп. Прочее
22 14 3 12 15 82

Итого: 148

Книга для чтения
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Образование История Кино Политика География Литература Прочее
13 16 2 3 6 1 70

Итого: 111

Рабочая тетрадь

География Политика История Образование Литература Прочее
6 1 11 1 2 16

Итого: 37

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что Выбранный для анализа УМК О. В. Афанасьевой 
и И. В. Михеевой «English» для 8 класса является высоко эффективным средством обучения ИЯ. В данном УМК до-
статочно широко представлен лингвострановедческий компонент, что позволяет на практике реализовать лингвостра-
новедческий подход при обучении ИЯ в средней общеобразовательной школе. Благодаря данному УМК школьники по-
лучают возможность приобщиться к иноязычной культуре, познать ее более глубоко, понять, переосмыслить. При этом 
значительно расширяется не только словарный запас учащихся, но также их культурный кругозор.

В учебнике нами было найдено больше всего лексики страноведческого характера (реалий и фоновой лексики). В учеб-
нике 6 модулей, посвященных различным темам. В каждом модуле достаточно широко представлен страноведческий мате-
риал: аутентичные тексты, интервью, тесты, диалоги, что позволяет учащимся не только расширить свой кругозор, но и по-
пытаться применить полученные знания на практике в процессе работы в парах при составлении и драматизации диалогов.

Unit 5 page 219
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В книге для чтения также представлено широкое разнообразие текстов страноведческого характера. Целесообразно 
утверждать, что большое количество текстов, представленных для чтения и анализа, носят страноведческий характер, 
где представлено достаточное количество различных реалий и фоновой лексики.

Unit 3 page 63

Примечательно, что после некоторых текстов дается небольшое определение некоторых реалий с целью расшифровать 
его значение для обучающегося, однако данные сноски даны далеко не после каждой реалии, что усложняет работу, так как 
учащиеся знакомы далеко не со всеми культурно-историческими явлениями страны/ стран изучаемого языка.

Unit 2 page 49

В качестве рекомендаций к данному УМК хотелось бы предложить приводить страноведческий комментарий к реа-
лиям и фоновой лексике, так как далеко не все слова понятны учащимся, зачастую во время уроков возникают вопросы, 
связанные со значением и смыслом той или иной реалии. Очень многие учащиеся не знают, что такое GAP YEAR. 
В связи с этим текст возникают вопросы, которые требуют немедленного разъяснения.

Также возникало множество вопросов, связанных с историей Америки, Великобритании, их исторических деятелей: 
школьники не знали некоторых деятелей и исторические события, что вызывало трудности при прочтении текста, его 
анализе и ответе на вопросы. Данные вопросы требовали дополнительного разъяснения со стороны преподавателя. 
Иногда было необходимо использовать дополнительные материалы: видеофрагменты по определенной теме, карты, 
словари, а также собственные разработки — презентации по определенной теме в формате Power Point.

Целесообразно создать небольшой лингвострановедческий словарик, как приложение к всему УМК, это значи-
тельно облегчит работу учащихся на уроке. Данный словарик учащиеся могут брать на каждый урок АЯ, использовать 
его дома при выполнении домашних заданий. Словарь следует составить в либо алфавитном порядке, либо разделить 
его по модулям, которых будет 6, как и в самом учебнике.

С целью закрепления данных лексических единиц можно писать словарные диктанты с учащимися, устраивать со-
ревнования и викторины. Данная деятельность не только будет способствовать лучшему запоминанию нового мате-
риала, но также способствовать развитию мотивации и интереса учащихся к изучаемому предмету.

Литература:
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Э. Л. Азимов — Санкт-Петербург, 1999. — 472 с.

2. Верещагин, Е.М., Костомаров, В. Г. Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как 
иностранного. 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Рус.яз., 1990. — С. 6–7.

3. Гурикова, Ю. С. Понятие лингвострановедения и возможности лингвострановедческого подхода при обучении 
иностранному языку [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, 
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6. Кулахметова, Н. Н. Формы реализации страноведческого и лингвострановедческого компонентов на уроке ан-
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Проектно-исследовательская деятельность воспитанников филиала 
ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства 

обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское 
кадетское училище) в рамках реализации ФГОС 2.0

Сахошко Сергей Николаевич, воспитатель
Филиал Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище)

Проектная деятельность воспитанников — это неотъемлемая часть образовательно-воспитательного 
процесса в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования и среднего общего образования.

Проектно-исследовательская работа в филиале ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Мини-
стерства обороны Российской Федерации» (Севастопольское президентское кадетское училище) позволяет 
каждому участнику образовательно-воспитательного процесса в полной мере раскрыть свой потенциал: 
проявить свою индивидуальность, использовать ранее полученные знания на практике, продемонстриро-
вать публично полученный результат.

Использование метода проектов, как инновационного, в работе воспитателя позволяет выработать 
специфические умения и навыки проектирования (проблематизация, целеполагание, планирование деятель-
ности, рефлексия, самоанализ, презентация и самопрезентация), повышает уровень самообразования. Спо-
собствует повышению качества образования, демократизации общения педагогов и воспитанников, раз-
витию компетентности, индивидуализации образовательной деятельности.

Информационный проект «Служу Отечеству»

Межпредметные связи: история, Севастополеведение, 
география, ОБЖ;

Количество участников проекта: групповой, внутри-
классный (20 человек);

Продолжительность: долгосрочный (в течение учеб-
ного года).

Проблематизация: Каждому человеку на опреде-
лённом возрастном этапе развития приходится сталки-
ваться с выбором профессии, которая удовлетворяла бы 
его личные потребности в самореализации. Этот шаг сде-
лать довольно трудно, так как за ним стоит немало ис-
пытаний и раздумий. Какие качества нужно воспитать 
в себе, чтобы действительно соответствовать требова-

ниям избранной профессии? Чем заниматься ежедневно, 
чтобы самому не было скучно и еще приносить пользу об-
ществу?

Цель проекта: Оказание помощи воспитанникам 
в личностном и профессиональном самоопределении 
и выборе профессии с учетом интересов, склонностей, ин-
дивидуальных особенностей и потребностей.

Задачи:
− расширение кругозора учащихся в мире профессий;
− повышение уровня профессиональной зрелости;
− актуализация процесса профессионального самоо-

пределения учащихся;
− исследование учащимися своих способностей и воз-

можностей;
− построение жизненной перспективы.
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Планируемые результаты:
− значение профессионального самоопределения;
требования к составлению профессионального плана;
− правила выбора профессии; понятия профессия 

и профессиональная деятельность;
− понятие об интересах, мотивах и ценностях про-

фессии военного;
− понятие о темпераменте, эмоционально-волевой 

сфере, интеллектуальных способностях, необходимых для 
различных профессий;

− значение потенциала человека для профессио-
нальной карьеры.

Целевая аудитория: воспитанники 9-х классов.

Возможные риски
1. Организационные (отмена выездных мероприятий 

по техническим причинам или из-за погодных условий);
2. Эпидемиологические (массовые заболевания, ка-

рантин в корпусе).
Перспективы
1. Организация совместной работы нахимовцев и со-

трудников телестудии училища с целью продолжения соз-
дания видеоматериалов, посвященных кораблям, воин-
ским частям, местам боевой Славы и тп.

2. Данный проект будет способствовать профориен-
тации воспитанников училища и в дальнейшем, популя-
ризации среди них военной службы.

План реализации проекта

Вся работа по данному проекту проводится в 4 этапа.

№  
этапа

Наименование работы
Время реали-
зации этапа

Ответственный исполнитель, 
исполнители этапа проекта

1

Аналитический
Работа составляет:
— Проведение анкетирования среди воспитанников 9-х 
классов «Выбирая профессия — выбираешь будущее!»;
— По результатам анкетирования определить интересные 
для нахимовцев места для посещения в городе Севастополе;
— Сбор информационного материала о воинских частях, ко-
раблях Черноморского флота Российской Федерации, музеях, 
посвященных военной истории города-героя Севастополя;
— Анализ и систематизация собранного материала;

05.09.2017.г. — 
05.10.2018.г.

Офицеры-воспитатели классов, 
педагог-организатор учебного 

курса

2

Организационный
— Посещение воинских частей, кораблей Черноморского 
флота Российской Федерации, музеев, посвященных во-
енной истории города-героя Севастополя;
— Составление отчетного материала о посещенном объекте;
— Запись видеосюжетов;
— Подготовка творческих работ на конкурс сочинений 
«Выбирая профессию, я выбираю свое будущее».

05.10.2017.г. — 
05.12.2018 г.

Офицеры-воспитатели классов, 
педагог-организатор учебного 

курса

3. 

Апробационный
— Проведение классного часа «100 профессий для меня» 
(презентация авторских сочинений воспитанников, опре-
деление победителя путем открытого голосования);
— — Видеолекторий «В мире профессий» (просмотр ви-
деосюжетов «Есть такая профессия Родину защищать», на-
граждение победителей в конкурсе сочинений «Выбирая 
профессию, я выбираю свое будущее»).

05.12.2017 г. — 
28.12.2018 г.

Офицеры-воспитатели классов, 
педагог-организатор учебного 

курса

4.

Итоговый
1. Оформление электронных носителей с видеоматери-
алом для профориентации;
3. Подведение итогов работы проектной группы;
4. Завершение проекта, написание аналитического отчета.

28.12.2017 г. —
15.01.2018 г.

Офицеры-воспитатели классов, 
педагог-организатор учебного 

курса

Аналитический отчет

Выбор профессии — один из самых ответственных 
этапов в жизни каждого человека. Перед воспитанниками 
9-х классов стоит важная и ответственная задача — из 

множества военных профессий выбрать единственную по 
душе, опираясь на свои сильные стороны, личные каче-
ства и склонности.

В рамках социального проекта «Есть такая про-
фессия — Родину защищать», призванном рассказать 
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о деятельности и развитии вооруженных сил Российской 
федерации, нахимовцы посетили корабли Черноморского 
флота, воинские части, встретились с представителями 
высших учебных учреждений Министерства обороны 
Российской Федерации.

Воспитанники филиала Нахимовского военно-мор-
ского училища (Севастопольское президентское кадет-
ское училище) побывали на Дне открытых дверей в Чер-
номорском высшем военно-морском училище имени 
П. С. Нахимова. Для ребят была организована экскурсия 
по учебным корпусам и тренировочным полигонам, в ходе 
которой они узнали факты из истории училища, а особый 
интерес вызвала информация о выпускниках, которые по-
святили свою жизнь защите Родины.

Воспитанники не только посещают экскурсии, но 
и сами проводят их. Так, например, нахимовцы провели 
мероприятие в музее Черноморского флота. Они рас-
сказали гостям музея о славной истории Черноморского 
флота и Севастополя, познакомили с образцами воору-
жения и макетами боевых кораблей, среди уникальных 
экспонатов отдельное внимание уделили личным вещам, 
оружию адмиралов Корнилова, Нахимова и Истомина, 
личным вещам Даши Севастопольской, медицинским ин-
струментам «первого хирурга России» Пирогова, бо-
евым знаменам, трофейным и мемориальным реликвиям. 
В рамках мероприятия воспитанники ознакомились с мо-
делями легендарных крейсеров, броненосцев, наградами 
матросов — потемкинцев, с боевыми действиями флота 
в годы Великой Отечественной войны.

Также долгожданным событием стала экскурсия в 41 
бригаду ракетных катеров. Воспитанники посетили музей 
моряков-катерников, где узнали много нового и интерес-
ного, например, что в ночь на 22 июня 1941 года бригада, 
как и остальные части Черноморского флота по приказу 
Наркома Н. Г. Кузнецова была приведена в повышенную 
боевую готовность. Активные действия черноморских ка-
терников в период Великой Отечественной войны привели 
к масштабным потерям со стороны захватчиков. Особое 
внимание во время экскурсии было уделено Аллее па-
мяти 13-ти командиров, которые были удостоены звания 
Героя Советского Союза. За смелость и героизм, про-
явленные в Великой Отечественной войне, соединение 
было награждено орденом Нахимова I степени. Уже по 
дороге обратно, в училище, ребята делились впечатле-

ниями, у них нет ни капли сомнений, что личный состав 
бригады успешно освоит и новое вооружение, и технику, 
надежно поставив ее на вооружение флота, будет справ-
ляться и дальше с поставленными задачами и доблестно 
нести службу.

На выбор военной профессии нахимовцев большое 
влияние оказывает личный пример и богатый опыт во-
енной службы офицеров училища. Ежегодно 27 ноября 
отмечается День морской пехоты России. Нахимовцы по-
бывали в гостях у пехотинцев, узнали об истории фор-
мирования части, о том, что входит в задачи морской 
пехоты. Стали очевидцами марша личного состава и по-
казательного выступления пехотинцев. Безусловно, ос-
новным профориентационным направлением для наших 
воспитанников являются военные профессии, связанные 
с флотом, ребята с неподдельным интересом слушали 
экскурсию на флагмане Черноморского флота — гвар-
дейском ракетном крейсере «Москва».

Побывали на одной из новейших субмарин соединения 
подводных лодок Черноморского флота «Старый Оскол». 
Воспитанников впечатлили масштабы и мощь субмарины, 
ее возможности, то, как она выглядит изнутри. Побывав 
на борту «Старого Оскола», воспитанники познакоми-
лись с тактико-техническими боевыми характеристиками 
и эффективностью подводной лодки, которую из-за мало-
шумности называют «Черная дыра».

Мероприятия, связанные с посещением военных кора-
блей и частей спланированы и в дальнейшем в рамках ре-
ализации программы профессиональной ориентации.

Полученные результаты

1. Выявлены склонности и предрасположенности вос-
питанников к различным видам профессий, (в том числе 
к военным), к профессиям, связанным с зоной риска, или 
к профессиям гражданским;

2. Формирование устойчивого интереса и желания 
к поступлению в военные учебные заведения;

3. Получены необходимые знания о поступлении 
в ВУЗы МО РФ;

4. Создан сборник видеоработ нахимовцев «Есть 
такая профессия, Родину защищать!» для дальнейшего 
использования в училище как профориентационного ма-
териала.
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Применение мобильных технологий для развития лексических 
навыков школьников при изучении английского языка

Смоленцева Анна Сергеевна, студент магистратуры
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (г. Калининград)

Использование новых технологий в образовании становится возможным благодаря их постоянному раз-
витию. Уже сейчас технологии изменили способ преподавания и обучения, например, мы можем использовать 
карманные персональные компьютеры (КПК), ноутбуки, смартфоны и планшеты для достижения учебных 
целей. Словарный запас является одним из важнейших и фундаментальных компонентов языка: благодаря 
ему ученики способны понимать устную и письменную речь. Было проведено множество исследований, на-
правленных на повышение способностей учащихся к изучению лексики посредством мобильных технологий. 
Они мотивируют учащихся на самостоятельное обучение и позволяют выбирать тот подход, который нра-
вится им. В статье описаны особенности использования мобильных технологий при изучении английского 
языка, их влияние на лексические навыки школьников.

Ключевые слова: мобильные приложения; лексика; словарный запас; английский язык.

Известно, что мобильные телефоны предоставляют 
лёгкий доступ к материалам и возможность практи-

коваться в любое время и в любом месте. Ещё одним пре-
имуществом является ограниченный размер экрана, что 
позволяет управлять количеством контента, в отличие 
от других учебных материалов [2, с. 20]. Мобильные тех-
нологии предоставляет школьникам возможность задей-
ствовать четыре навыка: чтение, аудирование, говорение 
и письмо на английском языке. Помимо этого, уча-
щиеся становятся мотивированными к изучению языка 
и более вовлечёнными в учебный процесс. В свою оче-
редь, учителя должны мотивировать школьников приме-
нять технологии в обучении и предоставить возможность 
использовать их на уроках в классе. Учащиеся могут исполь-
зовать мобильные технологии в различных типах обучения  
[5, с. 4].

Новые слова можно прорабатывать в контексте и от-
дельно. Знакомство с новой лексикой должно осущест-
вляться с помощью речи, произносимой учителем на ино-
странном языке, а также с использованием различных 
видов визуального сопровождения. Для формирования 
лексических навыков применяются упражнения для раз-
минки и речевые упражнения, которые затем необхо-
димо использовать при общении для развития у учащихся 
навыков восприятия, таких как аудирование и чтение. 
Упражнения для развития лексических навыков активи-
зируют умственную деятельность учащихся и направлены 

на уменьшение количества лексических ошибок при вы-
полнении коммуникативных заданий.

Для развития лексических навыков на уроках англий-
ского языка ученикам необходимо знание ситуационных, 
социальных и контекстных правил, которые широко ис-
пользуются носителями языка. Существует много техник, 
позволяющих учащимся запомнить новые слова и пра-
вильно использовать их в своей речи:

− выделение слов в коллокации;
− поиск новых слов и фраз в тексте;
− группирование слов на разные темы;
− поиск синонимов, антонимов и др.
В то же время на занятиях целесообразно проводить 

учебные упражнения на основе работы с текстом [1].
Современная методология предлагает различные ме-

тоды и приёмы для представления словарного запаса и его 
активизации в речи учащихся. Выбирая конкретный метод 
обучения, учитель должен учитывать несколько факторов: 
возраст учащихся, их знание языка, цели и задачи урока, 
а также тип изучаемой лексики. В старших классах раз-
витие учениками навыков самостоятельно выбирать наи-
более эффективные методы организации изучения сло-
варного запаса становится обязательным. Школьники 
также должны иметь возможность свободно применять 
изученную лексику в ситуациях из реальной жизни.

После ознакомления с новой лексикой необходимо 
провести серию тренировочных упражнений для первич-
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ного закрепления введенного словарного запаса. Задачи 
этого типа носят традиционный характер:

− сопоставление;
− заполнение пропусков;
− multiple choice;
− завершение предложений;
− замена.
Работа по дальнейшему закреплению полученной лек-

сики обычно проводится на следующем уроке. На этом 
этапе учитель должен организовать деятельность уча-
щихся, направленную на обучение навыкам использо-
вания новой лексики как в восприимчивых типах речевой 
деятельности (чтение и аудирование), так и в продуктивных 
типах (письмо и говорение). Важно следовать логической 
последовательности при выборе задач для представления, 
первичного и дальнейшего закрепления словарного запаса.

С развитием технологий, на место компьютеров, ког-
да-то доминирующих учебных технологий в классах, при-
ходят планшеты и приложения. Поскольку интерес овла-
деть той или иной лексикой растёт, становятся доступны 
различные виды вспомогательных средств, среди которых 
мобильные приложения являются одним из самых эффек-
тивных и популярных. Невозможно отрицать значимость 
исследований концепций и учебных вопросов, связанных 
с мобильным обучением. Основываясь на отзывах о мо-
бильных приложениях и их эффективности, а также анке-
тировании, разработчики приложений могут увидеть, как 
их приложения влияют на успеваемость учащихся в ре-
альной жизни, выявить их слабые стороны. Приложения 
могут стать частью новых методов обучения, которые под-
разумевают использование приложений в качестве до-
машней работы или выполнение последующего тестиро-
вания для оценки результатов. Мультимедийные средства 
полезны в различных аспектах образования, особенно 
в овладении языком. Они снижают стресс и беспокой-
ство учеников, мотивируют учеников, предоставляя инте-
ресную платформу для представления контента, а также 
повышения коммуникативной компетентности [3].

Стратегии расширения словарного запаса, приме-
нимые к мобильным приложениям: [4, с. 133].

− группировка слов;

− формирование образов;
− стратегия повторений.
Группировка слов — это важный аспект запоминания 

слов, который включает в себя организацию слов в со-
ответствии с группами, эти группы слов обычно связаны 
общей темой или какой-либо другой характеристикой. 
Этот метод полезен для расширения словарного запаса, 
т. к. уменьшает количество отдельных элементов и связы-
вает новое слово с понятием из родного языка.

Образы: они делятся на визуальные и слуховые; ви-
зуальные образы основаны на связи между картинкой 
и словом, которое необходимо запомнить. Ученики свя-
зывают понятия в памяти посредством значимых визу-
альных образов, которые делают процесс изучения слова 
более эффективным. Люди обычно легко устанавливают 
связь между словесными и визуальными символами. Уче-
ники могут связывать слова не только с изображением, но 
и со звуками, создавая слуховые образы. Они делают вер-
бальное обучение более эффективным, связывая новые 
звуки с теми, которые ученики уже знают. Например, уча-
щиеся могут установить связь между немецким словом 
«катце» и английским словом «кот».

Стратегия повторений. Повторения важны для уче-
ников, изучающих второй язык, особенно для тех, ко-
торые испытывают трудности с запоминанием.

В традиционной системе обучения среда обучения со-
стоит из учебных пособий, досок и книг, самих учащихся 
и учителя, с помощью которого происходит приобретение 
знаний. Учителя могут расширить знания иноязычной 
лексики школьников, используя мобильные приложения. 
Проанализировав результаты нескольких исследований, 
было подтверждено, что применение мобильных при-
ложений помогает в закреплении лексики. В частности, 
можно сделать вывод о том, что данный способ является 
эффективным за счёт представления содержания в ком-
пактном виде с помощью графики и звукового сопро-
вождения при демонстрации значений слов и помогает 
ученикам при их запоминании. При этом учащиеся прояв-
ляют большую мотивацию к изучению, благодаря исполь-
зованию приложений в качестве средства визуализации 
материала.
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Проведение SWOT-анализа в учреждении дополнительного образования с целью 
выявления уровня методического сопровождения педагогического процесса

Соловьёва Оксана Викторовна, студент магистратуры;
Научный руководитель: Михина Галина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент

Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток)

В условиях постоянно меняющейся экономической си-
туации и изменений в образовательной среде учреж-

дения дополнительного образования являются такими же 
участниками рыночных отношений, как и коммерческие 
структуры. В настоящий момент в своей деятельности уч-
реждения дополнительного образования активно исполь-
зуют функции менеджмента и стратегического управления. 
Для эффективной работы образовательного учреждения 
необходимо совершенствование всей системы управления, 
это касается не только экономической деятельности, но 
и образовательной, хозяйственной и системы кадров. 
Анализ — это инструмент управленческой деятельности, 
который подразумевает комплексное изучение работы уч-
реждения с целью объективной оценки результатов и даль-
нейшего развития. Анализ предшествует принятию управ-
ленческих решений и позволяет обосновать их на основе 
фиксации и обработки данных. Для образовательного уч-
реждения важно вовремя проанализировать информацию 
об образовательной отрасли, рынке труда и образова-
тельных услуг выявить имеющиеся проблемы и проти-
воречия, определить причины их возникновения, увидеть 
имеющиеся преимущества, обозначить круг конкурентов.

Одним из механизмов эффективной работы учреждения 
дополнительного образования является анализ внутренней 
среды, целью которого является определение возможно-

стей, на которые оно может опираться в своей деятель-
ности, а также выявление и устранение недоработок.

SWOT-анализ проводился в ходе проектной сессии 
в МАУ ДО «ВГ ДДТ» с помощью «мозгового штурма», 
при полном участии (в различных группах) всех сотруд-
ников образовательного учреждения (180 человек). 
Причем, очень важно, что в нем приняли участие сотруд-
ники вспомогательных подразделений, например АХЧ, от 
которых в значительной степени зависит развитие обра-
зовательного учреждения. По тем направлениям деятель-
ности, которые непосредственно связаны с оказанием 
услуг внешним клиентам (обучающиеся, родители, другие 
образовательные организации, и т. д.) были привлечены 
представители.

При проведении SWOT-анализа в МАУ ДО «ВГ ДДТ» 
участники проектной сессии смогли посмотреть на свою 
организацию, встающие задачи и проблемы «взглядом 
со стороны». В таблице №  1 представлены результаты 
SWOT-анализа деятельности МАУ ДО «ВГ ДДТ», далее 
в описании проведено сопоставление данных анализа вну-
тренней и внешней среды учреждения, оказывающие вли-
яние на деятельность организации. Таких факторов было 
огромное количество. Мы выбрали лишь те, которые ока-
зывают наибольшее влияние на деятельность образова-
тельного учреждения.

Таблица №  1. Рабочая таблица оформления результатов SWOT-анализа на примере муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Владивостокский городской Дворец детского творчества»  

(далее — МАУ ДО «ВГ ДДТ»)

Сильные стороны Слабые стороны
1.Устойчивая репутация и имидж.
2.Широкий спектр образовательных услуг. Многообразие 
событий.
3.Реализуются индивидуальные и групповые программы 
обучения.
4.Более высокое качество услуг по сравнению с конкурен-
тами.
5.Достаточная материально-техническая база, в целом со-
ответствующая действующим санитарным и противопо-
жарным нормам, нормам охраны труда.
6. Вариативность режима работы.
7.Высокие достижения воспитанников.
8.Мотивация учащихся.
9.Сплоченность и работоспособность некоторых членов 
коллектива.

1.Отсутствие четко сформулированного направления стра-
тегического развития.
2.Недостаток ключевых навыков и компетенций (слабый 
менеджмент).
3.Слабый бренд.
4.Слабый анализ образовательного рынка.
5.Отсутствие необходимого опыта инновационной деятель-
ности.
6.Недостаточная информированность потенциальных и ре-
альных потребителей образовательных услуг о преиму-
ществах обучения в МАУ ДО «ВГ ДДТ». Мало программ для 
детей среднего и старшего возраста.
7.Недостаточная работа по повышению качества образования.
8.Профессионально-педагогическая компетентность неко-
торых преподавателей, несмотря на опыт, не соответствует со-
временным требованиям. Старение коллектива/мало молодых.
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Сильные стороны Слабые стороны
10.Укомплектованность педагогическими кадрами.
11.Достаточный уровень квалификации педагогических ра-
ботников.
12. Хорошее расположение (центр города).
13. Лояльность и поддержка финансовая и стратегическая 
со стороны учредителя (управление по работе с учрежде-
ниями образования администрации города Владивостока). 
Гранты выигрывали дважды.
14. Переход из МБОУ в МАУ.

9.Недостаточно высокая инициативность, активность, само-
стоятельность и ответственность (эффективность) сотруд-
ников.
10.Недостаточно высокий уровень мотивации сотрудников.
11.Отсутствие современной инфраструктуры. Устаревшая 
МТБ.
12. Отсутствие методической поддержки со стороны учре-
дителя (отдел дополнительного образования).
13. Недостаточная нормативно-правовая база.
14. Отсутствие методического сопровождения педагогиче-
ского процесса.
15. Отсутствие методической службы.
16. Слабое финансирование (недостаточное, нестабильное, 
неэффективное). Отсутствие механизмов привлечения 
средств. Низкие зарплаты педагогов.

Возможности Угрозы
1.В получении образовательных услуг заинтересованы обу-
чающиеся, родители, работодатели.
2.Возможность расширения спектра образовательных 
услуг, открытие новых профилей и направлений обучения, 
в соответствии с запросами населения и работодателей.3.
Привлечение опытных квалифицированных кадров.
4.Возможность использования интернет–ресурсов для ре-
кламы МАУ ДО «ВГ ДДТ».
5.Возможность эксплуатации новых технологий.
6.Создание «Кванториума».
7. Возможность оказывать платные услуги.
8. Возможность обучения специалистов (гранты, кадровый 
резерв).
9. Возможность родителей оплачивать расходы, связанные 
с поездками на фестивали, конкурсы, олимпиады, соревно-
вания.
10. Одаренные дети.
11. Сетевые формы взаимодействия.

1.Близкое расположение прямых конкурентов.
2.Ужесточение конкуренции между действующими на 
рынке образовательных услуг образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей.
3.Неблагоприятные демографические изменения, вызыва-
ющие сокращение спроса на образовательные услуги.
4.Снижение спроса на образовательные услуги из-за изме-
нения потребностей и вкусов потребителей.
5.Отсутствие субсидий краевых, федеральных.
6.Частая смена мэров и губернаторов.
7.Отсутствие финансирования командировок, стажировок, 
поездок на фестивали, конкурсы, олимпиады, соревно-
вания.
8. Отсутствие работы с одаренными детьми.
9. Отсутствие одаренных детей.
10. Большое количество детей из социально незащищенных 
слоев населения.

Результаты SWOT-анализа показывают, что в целом 
МАУ ДО «ВГ ДДТ» обладает потенциалом, необходимым 
для развития и совершенствования образовательной дея-
тельности. Есть сильные стороны: профессиональные пе-
дагоги, которые могут осуществлять обучение молодых 
сотрудников; информационный сайт, как площадка для 
взаимодействия с обучающимися, родителями, партне-
рами, территориальная доступность учреждения, успешное 
участие отдельных педагогов и проектных команд в гран-
товых конкурсах. Но существует и ряд слабых сторон, 
одной из которых является отсутствие методического со-
провождения педагогического процесса учреждения. Как 
видно из SWOT-анализа проблема решается с помощью 
возможностей, которые мы выявили: участие в обучении 
(на деньги гранта), стажировки для сотрудников, прове-
дение проектных сессий, подбор новых кадров, возмож-
ность для педагога разработать, защитить и реализовать 
модульную программу, усиление мотивации педагогов.

Кроме того, при использовании интернет-ресурсов 
у учреждения появляется дополнительная возможность 

принимать участие в вебинарах и конференциях, обуча-
ющих программах, конкурсах профессионального мастер-
ства. Возможность расширения спектра образовательных 
услуг в соответствии с запросами населения и работода-
телей, посредством изучения общественного мнения, мо-
тивации учащихся, использования современных техно-
логий, привлечения квалифицированных преподавателей

Результат данного SWOT-анализа дает невысокую 
оценку методов управления организацией, говорит 
о слабой организационной структуре, наталкивая нас на 
возможность реструктуризации, в результате которой 
в учреждении появится методическая служба, в состав ко-
торой войдут методический отдел, методический совет, го-
родское методическое объединение по дополнительному 
образованию. Данный анализ создает информационную 
основу для реализации и других функций управления, 
таких как, целеполагание, планирование, организация 
и контроль, выявляет предпосылки и сдерживающие 
факты развития образовательного учреждения и, как след-
ствие, указывает на необходимые преобразования в педа-
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гогическом, материальном и организационном, методи-
ческом обеспечении образовательного процесса. Все это 
дает возможность разработать направления по совершен-
ствованию деятельности образовательного учреждения.

Построение модели методического сопровождения пе-
дагогического процесса на основе данных SWOT-анализа 
позволит перевести «слабые стороны» и «возможности» 
в раздел «сильные стороны» и постараться по возмож-
ности компенсировать «угрозы», на которые образова-
тельное учреждение не в состоянии повлиять.

Из SWOT-анализа, приведенного в таблице №  1, могут 
следовать такие стратегические направления в проекти-
ровании методического сопровождения педагогического 
процесса МАУ ДО «ВГ ДДТ», как: создание долгосрочной 
программы развития кадрового потенциала учреждения, 
предусматривающей организацию регулярного повы-
шения квалификации в области новых информационных 
технологий, регулярные стажировки, изучение новых пе-
дагогических технологий, повышение образовательного 
уровня методистов и педагогов (обучение в ВУЗах, по-
лучение дополнительного образования, соискательство 
на ученые степени, участие в грантовых конкурсах, кон-
курсах профессионального мастерства), развитие ком-
муникативных навыков через тренинги, использование 

международного опыта для повышения качества обу-
чения; улучшение имиджа образовательного учреждения 
через регулярное оповещение широкой общественности 
об успехах обучающихся, о научно-методической работе 
сотрудников, развитие образовательных программ, рас-
считанных на взрослое население, проведение работы 
по включению образовательного учреждения в междуна-
родные проекты, разработка новых образовательных про-
грамм, основанных на исследовании рынка труда; развитие 
платных образовательных и прочих услуг для различных 
категорий населения, проведение работы по привлечению 
дополнительных источников финансирования.

Как мы видим, данная методика позволяет оценивать 
и прогнозировать как составляющие факторы внутренней 
среды образовательного учреждения (систему управ-
ления, методы обучения, персонал, личная эффектив-
ность сотрудников, их мотивацию, экономическую и фи-
нансовую деятельность), так и факторы внешней макро 
и микросреды образовательного учреждения (потреби-
тели, конкуренты, партнеры, общественное мнение). 
Своевременно проведенный анализ позволит образова-
тельному учреждению с полной отдачей использовать воз-
можности, смягчить угрозы и их последствия, или превра-
тить их в благоприятные возможности.
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Развитие творческой активности студентов педагогического колледжа
Тайлакова Екатерина Витальевна, преподаватель

Кемеровский педагогический колледж

Движущая сила человечества — это творческие 
личности.

Д.п.н., профессор Ильин Е. П.

Несмотря на множество исследований в области пси-
хологии творчества до сих пор нет целостной его 

концепции. Не разработаны вопросы об источниках и де-
терминантах творчества, взаимосвязи личности и творче-
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ства, нет единого представления о понятии творческого 
потенциала личности и условиях творческой самореали-
зации. [2, с. 7]

Несомненно, что для любого творчества кроме обу-
чения необходима та или иная степень одаренности. Но 
определенного уровня творчества, если его понимать как 
желание создавать, стремление познавать, способность 
к поиску, умение анализировать ситуацию, способен до-
стигнуть каждый человек.

Развитие творческой активности студентов — это наи-
более актуальная проблема в современной России. Тра-
диционная система образования не ориентирована на 
развитие творческого потенциала учащихся. Преобла-
дает работа по заданным эталонам, по готовым правилам 
и схемам, дедукция, вербально-символический язык, а не 
более естественный для большинства ребят образный 
и практический.

В школе нет программ, специально направленных на 
развитие творческого мышления, на развитие самостоя-
тельности выбора и построение поведения, смелости в су-
ждениях. Педагог нашей обычной школы зажат тисками 
базисного плана и жестких требований всеобщей стан-
дартизации обучения, имеет мало возможностей творче-
ства и его развития у своих подопечных.

Особенно тревожным и важным становится вопрос 
развития творческой активности студентов педагогиче-
ских специальностей. Ведь они не просто реализуют себя 
как специалистов, но влияют на наше будущее непосред-
ственно: обучая, развивая новое поколение.

В последнее время многие преподаватели колледжей 
отмечают проявления пассивности среди студентов кол-
леджей, их возросшее нежеланием узнавать новое, избе-
гание творческих заданий, требующих от студентов более 
основательного погружения не только в материал, но 
и в самого себя. [1]

Новые взгляды на образование заключаются в целе-
направленном всестороннем развитии творческого потен-
циала человека. Учитывая это, необходимо поддерживать 
в студентах естественный творческий процесс, стимули-
ровать самовыражение воспитанников. На каждом уроке 
помогать студентам сохранять уверенность в своей зна-
чимости, в интересности своих спонтанных идей и об-
разов, в том, что самостоятельные пробы и поиски — это 
важный и достойный процесс, полезный для саморазвития 
личности, повышения творческой адаптации к Миру. Сту-
дентам дается возможность воображать, придумывать, 
творить, реализовывать определенные замыслы, искать 
и находить эффективные средства и приемы их достижения.

Одним из основных предметов в начальной школе яв-
ляется «Математика». Именно в рамках этого предмета 
имеется множество возможностей для формирования по-
знавательных универсальных учебных действий млад-
шего школьника, для развития творческого потенциала, 
самостоятельности и креативности мышления. Но этого 
нельзя реализовать, если учитель не будет понимать важ-
ность творческого, нестандартного мышления учащихся 

и сам не будет способен к нему. Поэтому столь важно на 
уроках методики преподавания математики в педагогиче-
ских колледжах уделять пристальное внимание развитию 
творческой активности студентов. Для этого необходимо 
использовать разнообразные приемы работы.

Например, при текущем контроле знаний вместо тра-
диционных опросов, тестов или контрольных, можно ис-
пользовать следующие виды работ:

1. Составление фрагмента или всех этапов конспекта 
проведения урока по пройденной теме. Наиболее творче-
ская работа, максимально приближенная к будущей ре-
альной работе учителей. Требуется не просто составить 
или найти конспект, но предусмотреть для детей разно-
образие форм деятельности, творческие задания, вовле-
чение детей в процесс постановки целей и задач учебной 
деятельности, в организацию урока.

2. Написание и защита рефератов по истории воз-
никновения того или иного математического понятия или 
темы; по использованию математических знаний данной 
темы в естествознании, биологии и вообще жизни чело-
века. Таким образом, расширяется кругозор студентов.

3. Поскольку в математике основной темой является 
обучение решению простых и составных текстовых задач, 
то студентам предлагаются задания по составлению раз-
личных типов задач (в зависимости от темы), связанных 
с другими предметами (литературой, естествознанием, 
экологией и т. д.), с практическим уклоном и т. д. Эти за-
дачи оформляются в отдельный альбом (тетрадь) и оцени-
ваются преподавателем и всей группой;

4. Проведение различных дидактических игр по прой-
денной теме с устной и письменной проверкой знаний 
(«Сильное звено», «Брей ринг», «Викторина», «Эста-
фета»). Проводятся такие занятия в микрогруппах (бри-
гадах, командах, отрядах и т. д.)‚ в которых выделяются от-
ветственные (лидеры, бригадиры, капитаны и т. д.). Время 
проведения один час или учебная пара. Оцениваются знания 
студентов не только педагогом, но и жюри, в состав кото-
рого входят студенты старшего курса. В качестве преем-
ственности можно приглашать и студентов младших курсов.

5. Выборка студентами (самостоятельная работа) 
новых дополнительных знаний по пройденной теме из по-
следних педагогических методических изданий (журнал, 
газета) и выступление с этим материалом или на уроке, 
или на уроке-конференции. Обязательно подводятся 
итоги выступлений и их оценивание самими студентами;

6. Проведение нестандартных уроков в группах млад-
шего набора студентами старшего по пройденной теме.

При промежуточном, семестровом контроле знаний 
можно использовать такие формы работы:

1. Составление какой-либо задачи по изученному ма-
териалу, её исследование (анализ` поиск новых вариантов 
решения), перевод бытовой (жизненной) ситуации, опи-
санной в данной задаче, в задачу совершенно другого 
вида и её новое исследование. Данный вид семестрового 
контроля осуществляется и как в форме экзамена, и как 
в форме итоговой контрольной работы.
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2. В форме конференции: проводится защита микро-
группами вариантов заданий, которые педагог предва-
рительно раздает по пройденной тематике, а студенты 
самостоятельно готовят, используя дополнительную лите-
ратуру. Литературу предлагает преподаватель, но, кроме 
этого, студент должен изучить новые источники в других 
библиотеках города и интернете.

3. Составление студентами кроссвордов, тестов по 
пройденному семестровому материалу;

4. Проведение внеурочных и урочных занятий в под-
шефных школах по материалу, изученному в первых двух 
четвертях какого-либо класса.

5. Проведение уроков-конференций по подготовке 
к педагогической практике, где студенты выступают с са-
мостоятельно проведённым сравнительным анализом по-
дачи основных математических тем в классической тради-
ционной методике и современных методиках математики.

Педагогическое творчество — это поиск и нахождение 
нового в сфере педагогической деятельности. Первая сту-

пень этого творчества — открытие нового для себя, об-
наружение нестандартных способов решения педаго-
гических задач. [2, с. 21] Никто не требует от студентов 
достижения уровня новаторства, но необходимо помочь 
студентам, показать саму принципиальную возможность 
выхода на первый уровень педагогического творчества. 
В научных исследованиях обозначен ряд барьеров, пре-
пятствующих раскрытию творческого потенциала. Это 
и внешние барьеры, и внутренние. Но задача педагогов 
колледжа обеспечить студентам поддержку со стороны 
окружения, а также помочь им преодолеть отсутствие 
внутренней мотивации, лени, страха перед развитием.

Необходимо отвлечь студентов от репродуктивного 
стиля общения, привить им желание узнавать больше по 
изучаемой дисциплине, показать, где они могут применить 
свои знания, в том числе и дополнительные. Очевидно, 
что система обучения и воспитания будет результативной, 
только если студенты и педагоги нашли способы со-взаи-
модействия, со-творчества.
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О необходимости внедрения мастер-класса как инновационной формы 
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В статье приводятся результаты исследования, подтверждающие необходимость внедрения ма-
стер-класса как инновационной формы проведения учебной практики у обучающихся по профессии «повар, 
кондитер».

Ключевые слова: инновационная форма проведения учебной практики, мастер-класс по профессии «повар, 
кондитер», профессиональная деятельность.

About need of introduction of the master class as an innovative form of carrying out 
educational practice at students in the profession «The cook, the confectioner»

The article presents the results of studies confirming the need for the introduction of the master class as an innovative 
form of educational practice for students in the profession of «Cook, confectioner».

Keywords: innovative form of educational practice, master class in the profession «Cook, confectioner», professional 
activity.

Профессия «повар, кондитер» во все времена была 
очень востребована, так как потребность в пище яв-

ляется у человека основополагающей. Согласно пира-

миде иерархии человеческих потребностей А. Маслоу, 
только удовлетворив физиологические потребности, че-
ловек способен познавать, творить, любить и испытывать 
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потребность в самореализации. Существование огром-
ного количества предприятий общественного питания, 
особенно в мегаполисах, также вносит свою лепту в ситу-
ацию востребованности искусных мастеров кулинарного 
дела. Владельцы и управляющие именитых ресторанов 
и кафе готовы платить немалые деньги высококвалифи-
цированным работникам. Ведь именно от мастерства по-
вара зависит посещаемость, а, следовательно, и при-
быль заведения общественного питания. Также от знаний 
и умений повара зависит хорошее настроение и здоровье 
людей. Что, конечно, является приоритетным для любого 
человека.

Мастерство повара-кондитера зависит не только от его 
природных способностей, но и от приобретенных им на-
выков и умений в процессе обучения. Наверное, каждый 
согласится с тем утверждением, что практические занятия 
в данной профессии играют значимую роль в формиро-
вании профессиональных компетенций и развитии профес-
сионально важных качеств личности обучающихся. Прак-
тические занятия у студентов, обучающихся по профессии 
«повар, кондитер», призваны развить у него такие про-
фессиональные качества, как мобильность, коммуника-
бельность, умение адаптироваться во всех условиях, креа-
тивность, а также профессиональную компетентность.

В настоящее время система образования в России на 
всех уровнях претерпевает огромные изменения. Внедря-
ются новые технологии, инновационные методы обучения, 
меняются способы оценки достижений обучающихся. Все 
эти изменения нацелены на повышение качества полу-
чаемого образования. Одной из современных форм про-
ведения практических занятий является мастер-класс. 
Однако, эта форма еще не получила должного распро-
странения в организациях профессионального образо-
вания.

В процессе работы мастером производственного об-
учения в Государственном автономном профессио-
нальном образовательном учреждении Свердловской об-
ласти «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар» 
(ГАПОУ СО «ТИПУ Кулинар») была замечена нега-
тивная тенденция снижения посещаемости и успевае-
мости студентов 2 курса, обучающихся по профессии 
«повар, кондитер», за период последнего учебного года. 
Для выявления причин сложившейся ситуации была раз-
работана анкета. В результате анализа результатов про-
веденного исследования было определено, что большин-
ство обучающихся, а именно 72% опрошенных, считают, 
что в учебной программе по профессии «Повар, кон-
дитер» теоретические знания преобладают над практи-
ческими, и это происходит в программе специальности, 
где практика априори играет главенствующую роль. При 
этом 67% респондентов недовольны формами органи-
зации практических занятий — студенты считают их не-
интересными, малоинформативными и устаревшими.

Традиционно практические занятия реализуются на 
основе прочитанных лекций. Проблематика данной ситу-
ации состоит в том, что при лекционном изложении мате-

риала его усвоение студентами минимально, современным 
студентам неинтересна лекционная форма подачи мате-
риала, из-за этого на курсе наблюдается плохая посеща-
емость занятий. Также, при прослушивании лекций, сту-
дентам трудно представить процесс приготовления того 
или иного блюда, и уж тем более не понятен конечный ре-
зультат технологических процессов приготовления пищи.

При реализации практических занятий по итогам про-
слушанных лекций студент не всегда может реализовать 
свой творческий потенциал, так как приходится все делать 
«по написанному», и не всегда остается время что-то по-
править или даже исправить.

Мастер-класс — современная форма занятия, пред-
полагающая вызов традиционной педагогике; не сооб-
щение знаний, а способ самостоятельного их построения 
с помощью всех участников занятия; плюрализм мнений 
и др. [1].

На сегодняшний день существует множество методи-
ческих разработок, посвященных мастер-классу по про-
фессии «повар, кондитер». Авторы рассматривают раз-
личные контексты мастер-классов, описывают опыт их 
проведения.

С. Е. Комкова рассматривает историю и классифи-
кацию, особенности выбора тем и направлений ма-
стер-классов [2]. Д. Ю. Михайлова делает акцент на 
мастер-классе как факторе формирования профессио-
нальных компетенций студентов, описывает опыт их про-
ведения в своей профессиональной педагогической дея-
тельности [3]. Авторы Т. Ю. Скачкова и Н. А. Звягинцева 
на примере мастер-класса показывают возможность ин-
теграции теоретического и практического обучения и, со-
ответственно, формирования общих и профессиональных 
компетенций [4].

В нашей работе мы задались вопросом исследования 
заинтересованности и ожиданий обучающихся по ис-
пользованию такой инновационной формы проведения 
учебной практики, как мастер-класс.

На вопрос анкеты «Считаете ли вы актуальной и востре-
бованной такую форму проведения практических занятий, 
как мастер-класс?» утвердительно ответили 97% опро-
шенных, что позволило сделать однозначный вывод о важ-
ности применения такой инновационной формы прове-
дения учебных практик в ГАПОУ СО «ТИПУ «Кулинар».

В ответ на вопрос анкеты «Как Вы считаете, чем 
будет полезен мастер-класс именно для Вас?» большин-
ство, а именно 50% респондентов ответили, что приме-
нение такой формы проведения учебной практики как 
мастер-класс поможет им лучше понять технологию при-
готовления блюд, 30% считают, что мастер-класс по-
может развить в них творческую составляющую, а 18% 
предполагает, что реализация данной формы обучения 
разовьет у них интерес к учебе. Оставшиеся 2% назвали 
свои варианты ответа, такие как: поможет мне приобрести 
практический опыт, поможет наладить контакт с препо-
давателем, с коллективом и др. Соотношение распреде-
ления вышеуказанных ответов изображено на рис. 1.
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Рис. 1. Соотношение ответов на вопрос анкеты об актуальности мастер-класса, чел.,%

Также, все опрошенные считают, что реализация ма-
стер-класса на практике будет полезна и для всего студен-
ческого коллектива в целом — улучшатся посещаемость 
занятий, успеваемость и дисциплина.

Также в целях подтверждения необходимости вне-
дрения такой формы проведения учебной практики у об-
учающихся по профессии «повар, кондитер», как ма-
стер-класс, был проведен опрос педагогов ГАПОУ СО 
«ТИПУ «Кулинар». На сервисе «Яндекс Формы» была 
создана форма опроса, состоящая из четырех вопросов. 
Первый вопрос это ввод фамилии, второй — указание 
пола, третий сам вопрос об актуальности формы мастер 
класса, четвертый — при ответе на третий вопрос «нет», 
предлагаются варианты ответа для обоснования своей от-
рицательной позиции. Далее на сайте ГАПОУ СО «ТИПУ 
«Кулинар» была опубликована ссылка на данную форму. 
В данном опросе приняло участие 20% педагогов, реали-

зующих свою профессиональную деятельность в ГАПОУ 
СО «ТИПУ «Кулинар». Согласно результатам проведен-
ного исследования 80% опрошенных считают форму ма-
стер-класса актуальной, остальные 20% аргументиро-
вали ее неактуальность тем, что студенты, не имеющие 
желания учиться, независимо от формы занятия это же-
лание не приобретут.

Проведенные исследования подтвердили необходи-
мость внедрения в преподавательскую деятельность ма-
стер-класса как инновационной формы проведения 
учебной практики у обучающихся по профессии «повар, 
кондитер».

Практическая значимость проведенного исследования 
заключается в том, что оно послужит отправной точкой 
для принятия решения другими педагогами о внедрении 
инновационных форм обучения в свою профессиональную 
деятельность.
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В статье рассматривается проблема готовности учителей иностранных языков к работе с учащимися 
в условиях казахстанского инклюзивного образования, а именно с детьми, страдающими дислексией. Про-
блемы дислексии особенно остро проявляются в процессе обучения иностранному языку. В статье освещен 
уровень готовности учителей иностранных языков к работе с детьми-дислексиками, представлены резуль-
таты опроса на уровень их осведомленности о сущности дислексии и готовности к работе с учащимися, име-
ющими данные трудности, описаны меры, направленные на решение вышеназванной проблемы.
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Иностранный язык на современном мировом этапе 
играет важную роль в жизни социума. Владение 

иностранным языком предоставляет преференции соци-
ального, экономического планов. В Казахстане изучение 
иностранного языка получило широкий охват среди насе-
ления за последние двадцать лет. Поэтому сегодня акту-
альна и важна роль учителя иностранного языка в школе.

Однако, несмотря на высокий набор на педагогиче-
ские специальности, выпуск квалифицированных кадров 
в области обучения иностранным языкам, учителя ино-
странных языков, как показала практика, имеют отда-
ленное понятие об инклюзии в процессе преподавания 
языков, или не имеют его вовсе.

Современные тенденции образования, закрепленные 
официальными государственными документами, трактуют 
реализацию политики инклюзивного образования. В соот-
ветствии с приказом №  66 Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года«…дети 
с различными нетяжелыми нарушениями устной речи (фо-
нетическое недоразвитие, фонетико-фонематическое недо-
развитие, нерезко выраженное общее недоразвитие речи, 
легкое заикание) и письменной речи (дисграфия, дислексия, 
дизорфография) направляются в логопедические пункты, 
кабинеты психолого-педагогической коррекции, реабили-
тационные центры на основании заключения ПМПК».

Несмотря на законодательно освещенные решения 
проблем инклюзии, не во всех школах проводится диа-
гностика таких трудностей как дислексия, дисграфия, дис-
калькулия. Не диагностированные вовремя трудности 
являются помехой к успешному овладению учебным ма-
териалом, активной познавательной и творческой дея-
тельности.

Как известно, дислексия не является заболева-
нием. Согласно Международной Ассоциации Дислексии 
(International Dyslexia Association, IDA) это кластер сим-
птомов, выражающихся в трудностях при овладении, 
в частности, чтением и в применении специфических ре-
чеязыковых навыков. Учащиеся, страдающие дислексией, 
испытывают трудности, связанные с овладением таких на-

выков как правописание, письменное изложение мысли 
и словопроизношение [1].

Изучение английского языка учащимися-дислексиками 
представляет схожие трудности, что и в родном языке. За-
дачей педагога является скорейшее распознавание име-
ющейся проблемы и начало активной работы по ее пре-
одолению. Д. Кормос выделяет особые виды дефектов, 
связанных с чтением при изучении иностранного языка:

– дефект скорости/беглости чтения;
– дефекты правильности чтения слов;
– дефекты в понимании прочитанного [2].
Преодоление дислексии в рамках учебного процесса на-

правлено на тренинг и развитие познавательных функций, 
нарушения которых находятся в основе дислексии, и фор-
мирование компенсаторных механизмов на основе хорошо 
развитых навыков и функций. Несмотря на то, что умногих 
исследуемых с дислексией имеется недостаточность фоно-
логического декодирования, некоторые из них способны 
освоить эти навыки, пусть и сравнительно медленно в про-
цессе упорного и систематического обучения. Сбаланси-
рованная программа реабилитации предполагает индиви-
дуальное обучение, в том числе систематические занятия 
по развитию навыков фонематической осведомленности, 
усвоения соотношений между фонемами и графемами, ав-
томатизации и беглости чтения, стратегий понимания про-
читанного, а также навыков письма [3].

Для того, чтобы узнать степень осведомленности бу-
дущих учителей иностранных языков о проблемах дис-
лексии, нами было проведено дискуссионно-информаци-
онное занятие. Среди магистрантов первого года обучения 
КарГУ имени академика Е.А Букетова специальности 
«Иностранный язык: два иностранных языка» был про-
веден опрос на выявление знаний об инклюзии в препода-
вании иностранных языков, в частности дислексии.

В ходе интерактивной беседы-интервью были сделаны 
выводы на основе ответов участников дискуссии. Больше 
половины опрошенных — 66% слышали о существовании 
дислексии и смогли ассоциировать ее с трудностями при об-
учении. Оставшаяся часть участников — 34% имела за-
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труднения с объяснением понятия «дислексия». Вопрос 
о происхождении и характере дислексии поставил 90% 
участников в затруднительное положение и были выдви-
нуты ошибочные предположения, среди которых говори-
лось о возможности связи дислексии со зрением, с повы-
шенным использованием компьютера и недостатком чтения.

В связи с тем, что участники опроса смогли назвать 
несколько известных личностей, являющихся дислекси-
ками, вопрос о социальной предрасположенности к дис-
лексии был исключен, что также подтверждают иссле-
дования ученых. Согласно международной ассоциации 
дислексии, дислексия встречается у людей любого про-
исхождения и интеллектуального уровня. Люди с дис-
лексией могут быть очень выдающимися. Они часто спо-
собны или даже одарены в таких областях, как искусство, 
информатика, дизайн, драма, электроника, математика, 
механика, музыка, физика, продажи и спорт [4].

Так как знания у будущих учителей иностранных языков 
в области инклюзии являются недостаточными, участники 
опроса не смогли выявить особенности обучения детей 
с дислексией, а также методы и способы работы с учащи-
мися, попадающими в категорию дислексиков.

Данный анализ показывает явный недостаток знаний 
об инклюзии у будущих учителей иностранных языков. 
В настоящее время учебным планом не в полной мере ре-
ализована система модулей, способствующая развитию 
компетенций в разрезе речевой инклюзии. Студенты пе-
дагогических специальностей имеют недостаточные 
знания в данной области. Система высшего образования 
рассчитана на подготовку среднестатистического педа-
гога для среднестатистического учащегося, без должного 
включения в полноценный образовательный процесс ре-

бенка с трудностями в обучении. Отсюда следуют такие 
проблемы как отсутствие компетенции в работе с деть-
ми-дислексиками, неполная реализация личностно-ори-
ентированного подхода, недифференцированная система 
оценивания учащихся.

Согласно статистике, на данный момент на каждые де-
сять учащихся приходится один ребенок-дислексик. Учи-
тель иностранного языка должен иметь достаточную пси-
холого-педагогическую и методическую подкованность 
в вопросах обучения иностранному языку учащихся со 
специфическими отклонениями [5].

Исходя из вышесказанного, следует предпринять 
шаги к решению проблемы подготовки педагогов-язы-
коведов с речевой инклюзией. В следствии дефицита на-
выков работы с учащимися с речевыми трудностями, сле-
дует разработать программу повышения компетенций 
педагога в рамках речевой инклюзии. Необходимо обе-
спечить должную подготовку квалифицированных ка-
дров, адаптированную к современным запросам образо-
вания. В рамках данной программы следует разработать 
отдельную шкалу оценки знаний учащихся, берущую 
в расчет трудности, с которыми сталкиваются дети на про-
тяжении не только начальной школы, но также среднего 
и старшего звеньев.

Изучение проблемы и путей преодоления дислексии, 
а также подготовка учителей иностранного языка должны 
быть на приоритетных позициях вследствие того, что по-
средством овладения навыками чтения, особенно в про-
цессе изучения ИЯ, формируются способности воспри-
ятия, анализа и воспроизведения информации не только 
в рамках получения образования, но также и дальнейшей 
жизнедеятельности.
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в России.
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В настоящее время особое значение приобретает ин-
теллектуальный ресурс человека, как основного компо-
нента общества, поскольку именно этот ресурс оказывает 
существенное влияние на социально-экономическое раз-
витие страны и на уровень национального богатства. Для 
поддержания и развития данного ресурса необходимы по-
стоянные инвестиции в сферу образования, как области, 
обеспечивающей его формирование. Сфера образования 
выступает в качестве основы модернизации и инновации 
в современных рыночных условиях экономики. Но каким 
бы объемным не было инвестирование в сферу образо-
вания, оно не окажет положительное влияние на развитие 
образовательных учреждений без наличия эффективной 
системы управления.

В последних исследованиях, согласно статье Г. Г. Ми-
керовой, понятия «управление педагогическими систе-
мами» и «руководство педагогическими системами» рас-
сматривается в диалектическом единстве. Управление 
системой образования подразумевает выполнение следу-
ющего цикла действий: планирование, организация, сти-
мулирование, контроль и анализ результатов педагоги-
ческого процесса. Руководство системой образования, 
в свою очередь, связано с осуществлением задач управ-
ления непосредственно в работе с людьми [2]. Управ-
ление в целом является трудоемким и специфическим 
процессом, который требует специально организованной 
и четко структурированной деятельности. Если же гово-
рить непосредственно об управлении системой образо-
вания, то данное направление имеет довольно широкие 
границы для реализации. Это обусловлено тем, что ос-
новные аспекты системы управления образованием ре-
гламентируются органами законодательной власти, 
имеют региональную направленность и четкую последо-
вательность организации и контроля.

На сегодняшний день в России происходит становление 
новой системы образования, представляющей собой со-
вокупность образовательных программ и стандартов, сети 
образовательных организаций и органов управления, 
а также комплекса принципов, которые определяют функ-
ционирование системы, ориентированной на вхождение 
в мировое образовательное пространство. Данный про-
цесс оказывает существенное влияние на педагогические 
теорию и практику учебно-воспитательного процесса, 
в связи с чем, наблюдается смена образовательной пара-
дигмы: предполагаются иное содержание, иные подходы, 
иное право, иные отношения, иное поведение и иной пе-
дагогический менталитет.

В качестве организационной основы государственной 
политики в области образования сегодня в России вы-
ступает Федеральная программа развития образования, 
принятая Федеральным собранием РФ до 2020 года [4]. 
Данная программа представляет собой организацион-

но-управленческий проект, содержание которого опре-
делено общими принципами государственной политики 
в сфере образования и объективными данными и пер-
спективами развития образования. Государственная по-
литика в сфере образования на основании указанной про-
граммы на местах проводится органами управления путем 
соблюдения федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

Современная система управления образованием ха-
рактеризуется децентрализованным стилем управления, 
при котором происходит передача ряда функций и пол-
номочий от высших органов управления к низшим: феде-
ральными органами разрабатываются наиболее стратеги-
ческие направления, а региональными и местные органы 
решают конкретные финансовые, кадровые, матери-
альные и организационные проблемы [1]. Данная система 
управления в сфере образования носит общественный ха-
рактер, что проявляется в создании наряду с органами го-
сударственной власти общественных органов, в которые 
входят представители учительского и ученического кол-
лективов, родителей и общественности. Также показа-
телем усиления общественного характера управления 
является разгосударствление системы образования и ди-
версификация образовательных организаций: наряду 
с государственными учебными заведениями возникают 
негосударственные, которые не являются структура госу-
дарственного аппарата, и происходит одновременное раз-
витие различных типов учебных заведений, как государ-
ственных, так и негосударственных.

Как видно, современное управление системой обра-
зования основывается на целостности данной структуры, 
когда все звенья системы взаимосвязаны и взаимодей-
ствуют друг с другом. Но это не указывает на единоо-
бразие в работе образовательных организаций, а говорит 
о том, что в структуре нет более или менее важных эле-
ментов, и сбой в работе каждого компонента неизменно 
влияет на работу другого компонента, что указывает на 
низкую способность системы адаптироваться под проис-
ходящие изменения. Целостность лишает систему гиб-
кости. Кроме того, современная система управления об-
разованием характеризуется наличием разрыва между 
разработанностью методологических проблем управ-
ления и конкретной системой управления в обществе. Ре-
шение данных проблем лежит в придании системе управ-
ления в сфере образования характера ориентированной 
адаптивности, что позволит системе развиваться, удов-
летворять постоянно изменяющиеся запросы общества 
и отдельно взятого человека.

В качестве инструмента, который позволит совре-
менной системе управления образования в России соот-
ветствовать критериям ориентированной адаптивности, 
такие авторы как Г. Г. Микерова, Ю. Н. Фролов, Л. К. Га-
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бышева, В. П. Панасюк и др. отмечают системный подход 
к управлению образовательной системой, позволяющий 
определить уровень целостности адаптивной образова-
тельной системы, степень взаимосвязи и взаимодействия 
ее целесодержащих элементов, а также соподчинен-
ность целевых ориентиров в деятельности подсистем раз-
личного уровня [2; 3; 5]. При этом общая схема систем-
ного подхода должна быть основана на конструктивности, 
аналитичности, обозримости и сравнимости вариантов 
и функций органов управления.

Ю. Н. Фролов и Л. К. Габышева отмечают, что ни одна 
система управления не является универсальной [5]. Это 
касается и систем управления в области образования. 
Новая система управления в области образования должна 
строиться на основе практики управления в данной сфере, 
имеющейся в различных государствах, отраслях, органи-
зациях. Должны учитываться предпочтительные модели 

управления, используемые в них технологии, а также 
уровень развития экономики государства, человеческий 
фактор и многие другие параметры, позволяющие пара-
дигме управления стать системной, универсальной в ин-
формационную эпоху. В условиях глобализации необхо-
димо включение в систему образования новых моделей 
управления, опирающиеся на ценностные коммуникаци-
онные формы взаимодействия (деловые проекты, дого-
ворные ситуации и т. д.) вместо существующих моделей 
управления финансами, кадрами, материальными ценно-
стями и т. д. [5].

Главным стимулятором снижения роли государства 
в управлении системой образования в данном случае вы-
ступает именно системное управление. Руководящим 
принципом при этом становится автономизация образо-
вательных организаций с усилением их ответственности 
за конечный результат своей деятельности
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Формирование речи и социализация воспитанников со сложной структурой 
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Тяжёлые или множественные нарушения развития 
воспитанников специальных коррекционных центров 

определяют наличие у данной категории детей систем-
ного недоразвития речи или полного его отсутствия. Как 
правило, эти дети практически не умеют общаться, им 
трудно обращаться к окружающим с просьбами, с жало-
бами, с желаниями поделиться впечатлениями. Поэтому 
одной из главных задач, осуществляемых в процессе об-
учения и воспитания детей с нарушениями интеллекта, 
является работа по развитию у них речевых умений и на-
выков, а также введение средств альтернативной комму-

никации. Эта задача осуществляется в центре логопедом, 
и другими специалистами на всех коррекционных заня-
тиях. Не составляют исключения и занятия, проводимые 
воспитателем. Активное использование речи и средств 
альтернативной коммуникации на таких занятиях помо-
гает осознанности работы детей и лучшей их адаптации 
к условиям окружающей среды. Формирование речевых 
средств воспитанников в ходе занятий происходит за счёт 
обогащения речи словами, новыми пиктограммами, ко-
торые сначала используются на занятиях, а затем посте-
пенно входят в активный словарь. В дальнейшем исполь-
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зование пиктограмм, помогает «неговорящему» ребёнку 
общаться при помощи карточек, быстрее проявлять ини-
циативу. Благодаря таким карточкам общение для ребёнка 
с окружающими людьми становится более доступным.

Воспитателем совместно с логопедом учреждения 
проводились занятия, целью которых было оказание по-
мощи воспитанникам в адаптации к окружающему миру, 
приобретении навыков общения в окружающей среде 
и определение путей формирования речи в процессе экс-
курсий. В работе принимали участие 10 воспитанников 
с тяжёлыми и множественными нарушениями развития 
ГКУ ЦССВ «Южное Бутово». 10 мальчиков 11–16 тлет. 
Занятия — экскурсии проводились на свежем воздухе, 
в ландшафтном парке, в первую половину дня. Работа по 
реализации поставленной цели, проводилась поэтапно. 
На первом этапе проводилось обследование, показавшее 
не сформированность у воспитанников элементарных 
знаний о сезонных изменениях природы, бедности актив-
ного и пассивного словаря и неумении детьми вести себя 
в общественном месте. На втором этапе было организо-
вано обучение, направленное на формирование актив-
ного и пассивного словаря, на введение пиктограмм, как 
средств альтернативной коммуникации, на развитие по-
знавательного интереса и адаптацию воспитанников в об-
щественном месте. Коррекционная задача данного этапа 
предполагала формирование понимания обращенной 
к детям речи, обогащении их словаря специальной лек-
сикой, расширение личного пространства в микро и макро 
социуме, формирование умений и навыков адекватного 
поведения в обществе, а также развитие способности 
у ребёнка осознавать и контролировать свои эмоции.

Основной акцент в начале обучения делался на рас-
ширение круга представлений о предметах, явлениях при-
роды, развитии культурного поведения в общественном 
месте, воспитании доброжелательного отношения к окру-
жающим людям, воспитании любви к природе, повышении 
речевой мотивации. На следующем этапе проводилась ра-
бота по формированию умения называть предметы, яв-
ления природы и элементарно описывать их, практически 
применять пиктограммы. Для речевых детей мы предла-
гали материал для формирования связной речи. Форми-
рование описательной речи начиналось с более подроб-
ного словесного анализа выделяемого предмета, явления 
природы. Обследование предмета происходило с выде-
ления его основных частей. Так дети усваивали словарь 
и грамматические формы языка. В качестве иллюстрации 
приводим пример занятия по теме: «Водоплавающие 
птицы: утка»

Воспитатель: — Посмотрите ребята, по воде плывут 
птицы — утки. Рассмотрите утку внимательно. Она се-
рого цвета. Овальной формы. У неё есть голова, шейка, 
туловище и хвостик. Утки плывут по воде. Это — птицы. 
Они могут не только плавать, но и летать. А летают они 
с помощью крыльев. Утка плавает в пруду.

И только после того, как дети освоили систему выде-
ления свойств предмета, относительно лексически точно 

и грамматически правильно отражая это в своих ответах, 
мы предлагали им самостоятельно описать увиденное 
с опорой на предмет. При описании предметов мы пред-
лагали план последовательности:

1. Название предмета.
2. Цвет предмета.
3. Форма предмета.
4. Части предмета.
5. Место расположения.
Работа над планом зависела от интеллектуальных, воз-

растных и речевых возможностей ребёнка.
План давал воспитанникам возможность последова-

тельно описывать предмет, а иногда и пользоваться рас-
пространенными ответами в самостоятельных высказы-
ваниях.

Воспитанникам, у которых не сформирована речь, мы 
вводили пиктограммы. При подборе средств альтерна-
тивной коммуникации учитывали индивидуальные воз-
можности ребёнка и его сильные стороны.

Приводим пример занятия по теме: «Водоплавающие 
птицы: утка». —

При описании утки логопед предлагает картинку с изо-
бражением утки (в отдалении располагается утка). Ука-
зывая на предмет, логопед говорит: «Это утка. Затем ука-
зывает на предметную картинку и говорит: «Это утка». 
Логопед совместно с каждым «неговорящим» ребёнком 
указывает на предмет и предметную картинку. После 
этого логопед учит находить знакомое изображение среди 
двух и более предметных картинок. Ребёнок, используя 
указательный жест, показывает нужную предметную кар-
тинку.

Также для «неговорящих» детей мы предлагали мате-
риал для звукоподражания:

Логопед:
— Вышли уточки на луг,
Кря-кря-кря!
Пролетел весёлый жук,
Ж-ж-ж-ж
Гуси шеи выгибают,
Га-га-га!
Клювом перья расправляют
Ветер ветки раскачал?
Шарик тоже закричал,
А-а-а.
Зашептал в воде камыш,
Ш-ш-ш
И опять настала тишь,
Ц-ц-ц.
Разнообразие использования приёмов речевой орга-

низации воспитанников на занятиях — экскурсиях воспи-
тателя и логопеда обусловило появление в их речи слов, 
простых грамматически правильно оформленных фраз, 
а у безречевых детей появились вокализы и они научились 
правильно использовать пиктограммы для выражения 
своих желаний. Организованные таким образом занятия 
расширили возможности для активизации речи воспитан-
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ников с тяжелыми нарушениями интеллекта. Дети при-
обрели навыки общения и взаимодействия со своими 
сверстниками, научились управлять своими эмоциями, 
адекватно вести себя в незнакомой для них ранее окружа-
ющей среде. А речевые успехи, в свою очередь, создавали 

эмоциональный подъём и явились стимулирующим фак-
тором в адаптации воспитанников. Это доказывает о пра-
вильности выбранных нами методов работы с детьми по 
формированию речи и социализации воспитанников со 
сложной структурой дефекта.

Стратегии игрового взаимодействия воспитателя с детьми старшего 
дошкольного возраста в период предшкольной подготовки

Якубович Юлия Павловна, воспитатель;
Зедгенидзе Валентина Яковлевна, педагог-психолог

ГБОУ г. Москвы «Школа №  1357 «На Братиславской»

В настоящий период в системе общественного и се-
мейного дошкольного образования продолжает про-

слеживаться тенденция ускорения темпов развития детей 
в период дошкольного детства, при этом по — прежнему, 
центром образовательной работы на всех уровнях оста-
ется овладение детьми конкретными знаниями, умениями 
и навыками. Зачастую, в погоне за результатами инди-
видуальность ребенка, его уникальность и своеобразие 
остается незамеченными. Несмотря на то, что сейчас су-
ществует множество различных комплексных образо-
вательных программ, однако при подготовке ребенка 
к школе самым главным все — таки считается научить ре-
бенка читать, считать и писать и недостаточное внимание 
уделяется детским играм: самостоятельной игре ребенка, 
особенно сюжетно-ролевой, которая лежит в основе раз-
вития всех его психических функций, становления произ-
вольного контроля, развития речи, памяти, мышления.

Педагогам и психологам хорошо известно, что сюжет-
но-ролевая игра — это один их основных путей развития 
дошкольника, она способствует развитию самостоятель-
ности, творчества и центрального новообразования до-
школьного возраста — воображения ребенка. Понятно, 
что с помощью игры не могут решаться все проблемы 
развития, поэтому игра, как правило, используется как 
форма реализации особой развивающей задачи.

Создание условий для развертывания игровой раз-
вивающей среды, особенно в период подготовки детей 
к школьному обучению, должно стать первостепенной за-
дачей не только педагогов в детском саду, но и родителей.

Известно, что играющий ребенок и играющие дети — 
это разные по психолого-педагогической сути явления. 
По мнению Г. Л. Лэендрет: «…ключом к росту являются 
именно отношения, а не использование игрушек или ин-
терпретация поведения»

Психологами доказано, что для развития недостаточно 
окружить ребенка игрушками, играми, необходимо еще 
и организовать игровое взаимодействие детей и педагоги-
чески целесообразно направить игру. Преимущественное 
большинство рекомендаций для воспитателей и роди-
телей по игровому обучению и развитию детей раскры-

вают сюжетное сопровождение игр, аналитические вы-
кладки о преимуществах тех или иных игр для развития 
определенных способностей, качеств, но собственно вза-
имоотношения, определяющие эффекты развития, оста-
ются за рамками рассмотрения и предоставлены на усмо-
трение взрослого.

Игровое взаимодействие должно рассматриваться как 
одно из важнейших социально-педагогических условий 
культуросообразного взросления и обретения жизненно 
важных способностей личностной самореализации в дея-
тельности и в социуме.

При организации наблюдения за проявлениями лич-
ности и деятельностных способностей ребенка в игровом 
взаимодействии, педагог и родители могут занимать раз-
личные дистанционные позиции.

Так, когда взрослый находится в положении внеш-
него отстраненного наблюдателя, ребенку предо-
ставляется возможность самому выбрать игру, поиграть, 
поговорить, пофантазировать. Позиция наблюдателя по-
зволяет обнаруживать важную способность ребенка — 
его самоорганизацию и развитие внутреннего плана де-
ятельности. Кроме того, взрослые могут наблюдать как 
проявляется личность ребенка, насколько он настойчив, 
способен сосредоточиться на достижении результата, 
склонен делиться успехом и отвечать за неудачи. В ситу-
ации внешнего отстраненного наблюдения может фик-
сироваться эмоциональное состояние ребенка — раз-
дражительность, тревожность, инертность или наоборот 
импульсивность реагирования и т. п.

Характер игрового поведения может способствовать 
раскрытию особенности мышления ребенка — его на-
правленность на исследовательские действия, устойчи-
вость при решении трудно разрешимых ситуаций, анали-
тичность, а также качества планирования и контроля за 
соответствием промежуточного результата конечной цели.

Склонность ребенка обнаруживать скрытые свой-
ства предметов и ситуаций, осмысливать внутренние 
связи и закономерности, использовать выявленные зави-
симости, перенося их на другие предметы или ситуации, 
в последствии закладывают основу мотива учения, целе-
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направленности и могут предопределить настойчивость 
в освоении элементарного уровня грамотности в школе.

Другая позиция, когда педагоги и родители вклю-
чаются в игру как партнеры ребенка, может характери-
зоваться как исследовательская позиция, которая позво-
ляет не только войти в эмоциональное соприкосновение, 
но и выстраивать ситуации, провоцирующие ребенка про-
явить свои личностные качества и деятельностные способ-
ности. Совместная игровая деятельность может сближать 
партнеров, создавать доверительность и дружественность. 
Но наблюдение изнутри позволяет педагогу или родителю 
увидеть личность ребенка с точки зрения его отношения 
к взрослому миру — конформное, потребительское, спе-
кулятивное, манипулирующее, дистантное, уважительное 
и т. д., что в конечном счете представляет собой отражение 
отношений к ребенку окружающих взрослых и семьи. Для 
педагога это важное наблюдение, так как дает конкретный 
материал для работы с семьей.

Как показывает практика, регулярное проведение игр 
разной направленности в детском саду с детьми старшего 
дошкольного возраста, оказывает положительное вли-
яние на формирование благоприятного микроклимата 
в группе, на установление дружеских контактов среди 
сверстников. Поэтому педагоги начинают использовать 
социально-психологические игры (интерактивные) еще 
на этапе адаптации ребенка к новому коллективу. К при-
меру, первую игру «Здравствуйте дети!» педагог проводит 
вместе с детьми и их родителями. Ведущей целью этой 
игры является обеспечение плавного режима протекания 
адаптационного периода для детей в условиях детского 
сада. Кроме того, в течение года при помощи психологи-
ческих игр на сплоченность и толерантность в группе, на 
развитие конгруэнтности и эмпатии активно может орга-
низовываться не только досуг детей, но и поддерживаться 
благоприятный микроклимат в группах.

На занятиях с помощью интерактивных игр дети 
должны учиться заводить новые знакомства, понимать 
друг друга, помогать и чувствовать настроение товарища 
и взрослого. Вот некоторые из них:

Игра «Сладкий договор»
Цель: научить детей решать не значительные про-

блемы путем переговоров, принимать совместные ре-
шения, развивать способность принимать обдуманные ре-
шения проблемы, а не быстрые и в свою пользу.

Ход игры: В этой игре у каждого игрока в руках по од-
ному сладкому угощению (это может быть печенье, сушка 
и т. п.), а в каждой паре детей — по одной салфетке.

Условия игры: Дети сидят в кругу. По просьбе педа-
гога дети садятся друг против друга и смотрят друг другу 
в глаза. Между ними на салфетке лежит сладость, ко-
торую трогать нельзя. В этой игре есть одна проблема. 
Чтобы получить сладость им сначала надо выбрать пар-
тнера и решить с ним проблему, которая заключается 
в том, что сладость может получить только тот, чей пар-
тнер добровольно откажется от печенья и отдаст его на-
парнику. Это правило, которое нельзя нарушать. Дети 

должны договориться между собой, кто возьмёт сладость, 
но без согласия своего партнера печенье брать нельзя. 
Если согласие получено, то печенье можно взять».

За детьми наблюдает воспитатель, отмечает, как они 
действуют, какое решение принимают. Одни дети могут 
сразу съесть печенье, получив его от партнера, а другие 
печенье разламывают пополам и одну половину отдают 
своему партнеру. Некоторые долго не могут решить про-
блему, кому же все-таки достанется печенье.

Для продолжения игры, воспитатель создает ещё одну 
проблемную ситуацию. Он предлагает каждой паре еще 
по одному печенью, и просит детей принять решения 
как поступить с ним на этот раз. Педагог наблюдает, что 
и в этом случае дети действуют по-разному. Те дети, ко-
торые разделили первое печенье пополам, обычно по-
вторяют эту «стратегию справедливости». Большинство 
детей, отдавшие печенье партнеру в первой части игры, 
и не получившие ни кусочка, ожидают теперь, что партнер 
отдаст печенье им. Есть дети, которые готовы отдать пар-
тнеру и второе печенье.

Вопросы для обсуждения:
– Ребята, кто отдал печенье своему товарищу? Ска-

жите, как вы себя при этом чувствовали?
– Кто из вас хотел, чтобы печенье осталось у него? 

Что вы делали для этого?
– Чего вы ожидаете, когда вежливо обращаетесь 

с кем-нибудь?
– В этой игре с каждым обошлись справедливо?
– Кому меньше всего понадобилось времени, чтобы 

договориться и принять решение?
– Как иначе можно прийти к единому мнению со 

своим партнером?
– Какие слова вы говорили, чтобы убедить партнера 

согласится отдать печенье?
Игра «Коврик мира» (если в группе есть кон-

фликтные дети, то наличие «коврика мира» побу-
ждает их отказаться от драк, споров и слез, так 
как есть возможность на коврике обсудить про-
блему друг с другом).

Цель: учить детей умению договариваться и вести кон-
структивный диалог в разрешении конфликтной ситуации.

Условия игры: Для игры необходима ткань размером 
90 Х 150 см или мягкий коврик такого же размера, фло-
мастеры, клей, блестки, бисер, различные украшения, 
цветные пуговицы, все, что может понадобиться для 
оформления декорации.

Воспитатель кладет в центре комнаты ткань, а на нее — 
красивую книжку с картинками или занятную игрушку 
и начинает беседу с детьми. Просит рассказать, о чем они 
иногда спорят друг с другом, с кем из ребят в группе чаще 
всего возникают споры, какие чувства они испытывают 
после споров. Предлагает детям высказать предполо-
жение по поводу того, что может произойти, если в споре 
сталкиваются различные мнения? (идёт обсуждение). 
Затем педагог предлагает украсить кусок ткани, напи-
сать свои имена, превратив ткань в «коврик мира». Этот 



«Молодой учёный»  .  № 23 (261)   .  Июнь 2019  г.404 Педагогика

«коврик мира» должен стать в группе символом дружбы, 
бережного и доброжелательного отношения друг к другу. 
Но если возникнет спор, «противники» могут сесть на 
него и поговорить друг с другом так, чтобы найти путь 
мирного решения своей проблемы.

Далее педагог предлагает обыграть и обсудить си-
туацию. Он говорит: Представьте себе, что Настя и Ка-
милла хотят взять эту игрушку поиграть, но она одна, 
а их — двое. Девочки обе сядут на «коврик мира», а я при-
сяду рядом, чтобы помочь им, когда они захотят обсудить 
и разрешить эту проблему. Никто из них пока не имеет 
права взять игрушку просто так. (Дети занимают место на 
ковре). Может, у кого-то из ребят есть предложение, как 
можно было бы разрешить эту ситуацию?»

Практика показывает, что этот процесс имеет очень 
большое воспитательное значение, так как благодаря 
ему дети символическим образом делают «коврик мира» 
частью своей жизни. Всякий раз, когда возникает спор, 
они смогут использовать его для разрешения конфликта. 
«Коврик мира» необходимо использовать именно с целью 
найти способ договориться и помириться. Когда дети при-
выкнут к этому ритуалу, они начнут применять «коврик 
мира» без помощи воспитателя, и это очень важно, т. к. 
самостоятельное решение проблем и есть главная цель 
этой стратегии. Использование «коврика мира» может 
придать детям внутреннюю уверенность и помочь им 
сконцентрировать свои силы на поиске взаимовыгодного 
решения проблемы. Это прекрасная возможность избе-
жать вербальной или физической агрессии.

По истечении определенного времени с детьми 
можно обсудить:

— Почему так важен для них «коврик мира»?
— Что происходит, когда в споре побеждает более 

сильный?
— Почему недопустимо применение в споре насилия?
— Что вы понимаете под справедливостью? и т. д.
В работе с дошкольниками воспитателю необходимо 

использовать не только сюжетно-ролевые, развивающие 
игры, игры-драматизации содержание и сюжет которых 
учит детей доброжелательному отношению друг к другу, 
взаимопомощи и дружбе, но и проигрывать отрывки из ху-
дожественных произведений с обсуждением и научением 
социально приемлемым образцам поведения в каждом 
конкретном случае (игра «Волшебный ключ», игровой 
прием «Домовёнок в группе» — написание записки с за-
данием от Домовёнка) и т. д.

Важным моментом в организации игрового взаимо-
действия с детьми, является ситуация, когда воспитатель 
становится соучастником игры. Воспитатель получает 
возможность усложнять правила игры, включать про-
блемные ситуации для того, чтобы на основе включенного 
наблюдения определять степень активности детей, прояв-
ление их волевых, эмоциональных качеств и в случае не-
обходимости оказать дозированную помощь при решении 
сложных задач в игре. Посильные игровые задания, не пе-
регружающие умственную деятельность, открывают в ре-

бенке особенности социального мышления — как и с кем 
он переживает успех, как ведет себя по отношению к не-
успешным детям.

В ситуации, когда воспитатель выступает в роли орга-
низатора игры, ему нужно уметь создавать управляемую 
систему взаимодействий детей, всех участников игры — 
распределять роли, выстраивать предметно-простран-
ственную среду, размещать в ней детей определенным 
образом, следить за соблюдением правил игры, взаимоот-
ношений, оценивать и регулировать ход игры. При таком 
включении в игру авторитарная позиция воспитателя не-
избежна потому, что иначе не осуществиться акт руковод-
ства игрой. В этом случае у воспитателя также есть свои 
преимущества: он может наблюдать проявляют ли дети 
способность к неагрессивному поведению, дружелюбию, 
взаимопомощи, умение регулировать своё эмоциональное 
состояние, понимание и подчиненность субординации, со-
циальные приоритеты.

Если воспитатель берет на себя роль комментатора 
игры, то помогает играющим детям осознавать, осмыс-
ливать происходящее, формулируя свои впечатления, 
оценки, мягко регулируя ситуацию шутками, вопросами, 
парадоксальными замечаниями, раскрывающими перед 
детьми возможное развитие их действий. Это ещё более 
«включенная» позиция, чем роль стороннего наблюдателя. 
Она позволяет воспитателю поступать компромиссно, при 
этом, формально не участвуя, влиять на игровое действие 
в случае конфликта или неконструктивного течения игры.

Так или иначе, любая позиция воспитателя относительно 
игрового процесса детей обладает своими преимуществами 
для наблюдения и получения представления об эффектив-
ности игровых действий, игрового общения детей.

С педагогической точки зрения у каждой позиции 
есть свои положительные и слабые стороны. Как пока-
зывает практика, наиболее информативными для воспи-
тателя будет подвижное изменение своей наблюдатель-
ской, исследовательской позиции и включение в игры 
детей с разной степенью участия. Коммуникативная гиб-
кость и артистизм должны стать профессионально значи-
мыми качествами для создания игровой предметно-раз-
вивающей среды для детей с разными индивидуальными 
способностями и возможностями. Способность воспита-
теля в работе с детьми гибко менять педагогическую стра-
тегию позволяет наделить игровое взаимодействие с ними 
такими развивающими функциями как:

– организация эмпатического общения с целью нако-
пления опыта понимания другого (эмоциональной иденти-
фикации);

– создание условий для переживания в игре каждым 
ребенком чувства собственного достоинства, приобре-
тения этического навыка достойно проигрывать или не 
оскорблять своей удачей сверстника;

– установка ограничений в игре позволяет ребенку 
научиться понимать и выполнять инструкции, соблюдать 
правила, запреты, выполнять их без ущерба для психоло-
гического благополучия и самочувствия.
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В настоящее время в соответствии с Федеральными 
образовательными стандартами дошкольного образо-
вания в период предшкольной подготовки старших до-
школьников актуальной задачей является формирование 
у детей активной жизненной позиции. Одним из эффек-
тивных средств, способствующих развитию у детей со-
циально-нравственных качеств личности, воспитатели 
широко используют социально-направленную трудовую 
деятельность.

В качестве организационных форм формирования 
нравственных качеств личности, лежащих в основе ак-
тивной жизненной позиции, в нашей группе выступают: 
кружок «Школа добрых волшебников», ведущей целью 
которого является индивидуальное и социальное развитие 
детей. На занятиях в «Школе добрых волшебников» дети 
учатся быть справедливыми, доброжелательными, чест-
ными и отзывчивыми по отношению к окружающим. Ре-
бята знакомятся с этими качествами через истории из 
жизни, литературные произведения, участвуют в тренин-
говых занятиях по научению установлению новых дру-
жеских контактов с другими детьми и т. д. Кроме того, на 
занятиях с детьми в группе педагоги обсуждают само по-
нимание справедливости, честности, совести, доброже-
лательности. Например, чтобы разделить фрукты между 
детьми, мы играем в игру «Скажи, кому»? — когда один 
из ребят отворачивается от всех, а другой поднимает ка-
кой-либо фрукт и спрашивает: «Скажи, кому?». Первый 
ребенок должен назвать имя одного из воспитанников 
группы — эта игра позволяет не обидеть никого из детей, 
а также объяснить на практике, понятие справедливость. 
Для развития навыков доброжелательности мы играем 
в игру «Ласковые слова» или «Волшебный стул». Ребята 

по кругу (или по желанию усаживают одного из воспи-
танников группы на «волшебный стул») дарят друг другу 
комплименты.

При формировании таких качеств личности, как целе-
устремленность и трудолюбие наиболее яркой формой со-
циально-направленной трудовой деятельности является 
Кулинарный класс. Здесь, педагоги с опорой на коллек-
тивный труд (выпекание пирогов, печенья, приготовление 
салатов и бутербродов), развивают также в детях чувство 
взаимовыручки/взаимопомощи. Кулинарный класс вос-
питывает в детях целеустремленность за счет самого про-
цесса приготовления блюда, приучает детей соблюдению 
санитарно-гигиенических норм. Также, педагог на заня-
тиях кулинарного класса подводит детей к пониманию того, 
что приятно поделиться тем, чему ты научился сам (обмен 
рецептами с родителями и сотрудниками), а также тому, 
как приятно угостить окружающих тем, что приготовил 
сам (угощение детей из других групп, сотрудников и роди-
телей). Конечно же, Кулинарный класс позволяет обучать 
и закреплять у детей нормы и правила этикета. Развивать 
у детей трудолюбие и отзывчивость нам также позволяет 
изготовление кормушек для птиц в зимнее время года.

Огромную роль в формировании активной жизненной 
позиции играет участие воспитанников нашей группы 
в деятельности сообщества «Открытые сердца». Мы ре-
гулярно поздравляем ветеранов ВОВ с праздниками, го-
товим для них поделки и выпекаем печенья.

Интересна и такая форма работы, как организация де-
ятельности мастерских, когда дети вместе с родителями 
и педагогами чинят игрушки, подклеивают книги и коробки 
для игр. Кроме того, в мастерских дети вместе с родите-
лями изготавливают игрушки для елки, шьют костюмы.
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Открытый урок профессионального обучения в 9 
классе «Норма времени. Норма выработки»

Якушева Наталья Евгеньевна, учитель профессионально-трудового обучения;
Корягина Лариса Викторовна, учитель математики;

Рукавицына Анна Васильевна, педагог-психолог
МБОУ «ООШ №  14 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Губкина (Белгородская обл.)

Цель урока: способствовать осознанию экономических понятий «норма времени» и «норма выработки».
Задачи: создание условий для выявления взаимосвязи между уроками математики и трудового обучения;

– формирование и развитие умений и навыков выполнения обтачного шва, бантовых складок, ручных стежков;
– углубить, обобщить и систематизировать материал; связать его с жизнью и практической деятельностью посред-

ством ролевой игры.
– способствовать развитию мыслительной деятельности учащихся (коррекция образного и абстрактного мышления);
– развивать двигательную сноровку, соразмерность движений (коррекция мелкой моторики).
– способствовать формированию развития трудовых качеств личности, развитие чувств коллективизма и толерант-

ности.

Методическое оснащение урока

Материально-техническая база: мастерская трудового обучения; швейные машины, утюг; инструменты, приспосо-
бления; крой деталей.

Дидактическое обеспечение:
– плакаты; опорные таблицы; образец — грелка на чайник — «Малинка»;
– технологические карты изготовления брюк, ночной сорочки швейной фабрики; карточки для контроля знаний 

учащихся; тестовые задания.

Ход урока:

I. Организационный момент:
– настрой учащихся на работу.
– кинезиологические упражнения:
1. Глазодвигательные упражнения. Позволяют расширить поле зрение, улучшить восприятие, развивают межполу-

шарное взаимодействие и повышает энергетизацию организма, включают структуры мозга, контролирующие мыш-
ление, речь и поведение, активизируют процесс обучения.

Движения по четырем направлениям и диагоналям. Совершается в медленном темпе (от 3 до 7 сек.) с фиксацией 
в крайних положениях.

Движения по четырем направлениям и диагоналям с дыханием. На фазе глубокого вдоха сделать движение глазами, 
затем, удерживая в крайнем положении на фазе задержки дыхания, возврат в исходное положение с пассивным вы-
дохом.

Упражнение выполняется с легко прикушенным языком.
2. Двигательные упражнения. Развивают тонкую моторику. Чем больше задействуются мелкие мышцы тела, тем 

больше простраиваются нервные пути между лобными отделами мозга и другими отделами, развивается межполу-
шарное взаимодействие, снимаются непроизвольные движения.

Кулак — ребро — ладонь.
Три положения рук совместно, последовательно сменяющих друг друга. Учащиеся повторяют 8–10 раз.
Лягушка.
Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак, другая лежит на столе ладонью. По очереди менять положение рук.
II. Актуализация знаний учащихся. Учащимся предлагается ответить на ряд вопросов, что позволяет сконцентри-

ровать их внимание на теме урока.
III. Повторение.
– Уже через полгода вы окончите обучение в нашей школе, и будете учиться в среднем специальном профессио-

нальном образовательном учреждении. А затем вам предстоит серьёзный выбор — выбор рабочего места.
– Чем вы будете интересоваться в первую очередь при выборе места работы?
– Что будет определять ваше материальное благополучие при самостоятельной жизни?
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– Будет ли влиять качество вашей работы на вашу заработную плату?
На прошлой неделе мы с вами были на экскурсии на швейной фабрике. Давайте вспомним основные цеха фабрики 

(по мере называния цеха, расставляем карточки с соответствующим названием на демонстрационный щит).
Какой вид работ выполняется в названных цехах? (С правой стороны вызванная ученица располагает карточку с на-

званием вида работ, выполняемых в этом цехе.)
Как называется профессия работающих в швейном цехе? (Оператор швейного производства).
Учащимся предлагается выполнить задание 1. Цель — закрепить виды цехов швейной фабрики и их правописание.
Какая форма организации труда на швейной фабрике? (различия массового и индивидуального пошива). Учащиеся 

работают по парам: рассказывают друг другу о различиях массового и индивидуального пошива и самостоятельно оце-
нивают работу напарника.

Сколько операций может выполнять одна швея?
От чего зависит стоимость одной операции?
Выполняется задание 2, закрепляя знания профессий, работающих на швейной фабрике.
В настоящее время наибольшее распространение на предприятиях различных форм собственности получили 2 

формы оплаты труда: сдельная и повремённая. С этими экономическими понятиями вы уже знакомились на уроках со-
циально-бытовой ориентировки.

Напомню ещё раз: сдельная форма оплаты труда — это оплата труда за количество произведённой продукции или 
выполненный объём работ.

Повремённая форма оплата труда — это оплата труда производится в зависимости от количества отработанных че-
ловеко-часов, человеко-смен и тарифной ставки или оклада работника.

— Подумайте и выскажите своё мнение: почему на швейной фабрике производится сдельная форма оплаты труда.
— Какие критерии будут влиять на оплату каждого работающего?
Это: какое количество он выполнил, уровень сложности выполняемой операции, квалификация швеи.
Мы с вами вплотную подошли к теме нашего урока: норма времени и норма выработки. На швейной фабрике перед 

запуском в производство любого изделия оформляется сопроводительный лист, где рассчитывают количество техно-
логических операций, сколько человек будут выполнять одну или несколько операций, устанавливают расценку за ка-
ждую операцию и устанавливают норму времени на каждую операцию и норму выработки для каждой швеи и для швей-
ного цеха в целом.

— Сколько рабочих костюмов изготавливают на нашей швейной фабрике за смену? 150 изделий, которые ком-
плектуют по 5 штук в 1 упаковке.

IV. Практическая работа.
Чтобы понять, что же такое норма времени и норма выработки, мы с вами поиграем в ролевую игру «Нормировщик».
Цель игры: понять значение новых терминов и механизм расчёта нормы времени и нормы выработки.
Представьте себе, что вы — операторы швейного производства. Наш план — изготовить «пуфики» для грелки на 

чайник «Малинка». Для изготовления «пуфика» требуется выполнить три вида работы:
1) обтачать детали с одновременным закладыванием бантовых складок;
2) срезать углы; вывернуть; выправить уголки и набить деталь синтепоном;
3) зашить ручными стежками «встык» место выворачивания.
Предстоящие виды работ разного уровня сложности и мы с вами распределим их между собой. Другими словами мы 

работаем по принципу «пооперационное разделение труда».

Изготовление элементов «пуфик»
обтачивание выворачивание, набивка зашивание
1. ученица
2. ученица
3. ученица

1. ученица
2. ученица

1. ученица
2. ученица

Задача 1. Определить норму времени на каждую операцию. Время работы — 10 минут, включая подготовительно — 
заключительное время.

Повторяем технику безопасной работы. Учитель начинает фразу, а учащиеся её продолжают (2–3 фразы каждой 
ученицы).

V. Физкультминутка.
Во время практической работы делаем отдых — физкультминутка для снятия напряжения с глаз. Проводим её по 

сетке для чертежа на доске (в натуральную величину).
1. Назовите линию верха. В — В1. «Стреляем» глазками из точки В в В1 и наоборот 5 раз.
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2. Назовите линию бёдер. Б — Б1. «Стреляем» глазками из точки Б в Б1 и наоборот 5 раз.
3. Найдите линию низа. Из точки Н переводим взгляд в точку В1–5 раз.
4. Найдите линию верха. Из точки В переводим взгляд в точку Н1–5 раз.
Упражнение «Перекрестные движения»
Выполнение перекрестных движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.
Ухо — нос. Левой рукой взяться за кончик носа, а правой — за противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо, 

нос и хлопнуть в ладоши.
Медленно шагать на месте, попеременно касаясь то правой, то левой рукой до противоположного колена, чередо-

вать с односторонними касаниями.
По истечении времени, отведённом на выполнение практической работы, производим подсчёт: кто сколько вы-

полнил и находим среднее арифметическое.
Норму времени рассчитываем: 10 минут
Задача 2. Определить норму выработки за урок, за занятие (4 урока).
Расчёт производим под руководством учителя упрощённым способом, так как вычисления по экономической фор-

муле очень сложны для наших учащихся.
— Сколько минут в уроке? 40 минут.
— Сколько минут в занятие? 40 х 4 = 160 минут.
Делим общее время на норму времени и получим норму выработки для одного работающего.
Результаты заносим в таблицу.

№  
операции

Кол-во  
изготовленных  

деталей

Среднее арифме-
тическое значение, 

штук

Норма времени, 
минут

Норма выработки 
на урок, штук

Норма выработки  
на занятие, штук

1
Катя — 4,5 штук
Маша — 4 штуки
Света — 3,5 штук

4 2,5 16 64

2
Полина — 5 штук
Катя — 3 штуки

4 2,5 16 64

3
Таня — 6 штуки

Наташа — 4 штуки
5 2 20 80

Выводы: за одно занятие мы заготовим «пуфики» для изготовления одной «Малинки» при правильной и рацио-
нальной организации труда.

VI. Закрепление пройденного материала.
Учащимся раздаётся задание 3 с названием и определением изученных терминов. Необходимо установить соответ-

ствие.
VIII. Подведение итогов урока и рефлексия.
Сообщение о достижении цели каждым учащимся и элементы, которым необходимо уделить большее внимание. Вы-

ставление итоговой оценки за теорию и выполнение практической работы.
Упражнение на дыхание улучшает ритмику организма, развивает самоконтроль и произвольность.
Кулачки. Сжать пальцы в кулак с загнутыми внутрьбольшими пальцами. Сделать выдох, не торопясь, сжать кулак 

с усилием. Затем, ослабляя усилия, сделать вдох. Повторить 5 раз с закрытыми глазами.
Тряпичная кукла и солдат. Исходное положение — стоя.
Полностью выпрямиться и вытянуться в струнку, как солдат. Застыть в этой позе и не двигаться. Наклониться 

вперед и расставить руки, чтобы они болтались, как тряпки. Стать такими же мягкими и подвижными, как тряпичная 
кукла. Слегка согнуть колени и почувствовать, как кости становятся мягкими, а суставы — очень подвижными. Теперь 
снова показать солдата, вытянутого в струнку и негнущегося. Повторить 5 раз.

Тестовые задания

Задание 1. Прочитайте название изображенных цехов швейного производства в любом направлении по горизонтали 
и по вертикали (но не по диагонали).
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Задание 2. Установите соответствие между профессией и рабочим местом.

рабочие профессии швейного производства производственный технологический процесс

1 Оператор швейного производства. А Экспериментальный цех.
2 Контролёр качества. Б Швейный цех.
3 Портной. В Подготовительный цех.
4 Изготовитель лекал. Г Раскройный цех.
5 Настильщица ткани. А Экспериментальный цех.
6 Раскройщик. Е Отделочный цех.
7 Утюжильщик. В Подготовительный цех.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -

Задание 3. На пересечении определения термина и его правильным названием поставьте знак + (плюс).

 название термина

определение термина

Норма  
времени

Норма  
выработки

Повремённая форма 
оплаты труда

Сдельная форма 
оплаты труда

Оплата труда за количество произведённой про-
дукции или выполненный объём работ.
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 название термина

определение термина

Норма  
времени

Норма  
выработки

Повремённая форма 
оплаты труда

Сдельная форма 
оплаты труда

Оплачивается отработанное количество часов или смен.
Количество готовой продукции, изготовленной   

в единицу времени.
Время, необходимое для выполнения данной (одной) 

операции.
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Логопедическая помощь больным, находящимся в вегетативном состоянии
Якушева Вероника Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент;

Кузнецова Анастасия Александровна, студент
Смоленский государственный университет

На современном этапе развития технологий сложно 
представить, что мозг — «компьютер организма» — 

изучен не полностью. Ученые всего мира трудятся над 
этим вопросом. Важнее всего иметь более полное пред-
ставление о функционировании мозга для того, чтобы 
проводить точную диагностику, назначать качественное 
лечение и осуществлять эффективную реабилитацию па-
циентов, страдающих от дисфункций головного мозга раз-
личного генеза. Пациенты, находящиеся в вегетативном 
состоянии, — это особая категория людей, имеющих на-
рушение сознания вследствие декортикации («отклю-
чение» коры больших полушарий головного мозга с со-
хранением деятельности диэнцефальной области и ствола 
мозга) [1]. Целью данной статьи является структуриро-
вание знаний, полученных при изучении современной на-
учной литературы по заявленной теме и подбор, на основе 
этого, общих принципов реабилитации таких пациентов 
с точки зрения логопеда в системе здравоохранения.

В современном мире растет количество пациентов, на-
ходящихся в вегетативном состоянии. Это происходит 
вследствие развития реаниматологии, но обратная сторона 
этих достижений — резкое снижение уровня жизни спа-
сенных пациентов. Мало того, что люди «заперты» в своем 
организме, они не имеют возможности к взаимодействию 
с окружающим миром, так еще и остается открытым во-
прос о том, каково им в этой клетке с физической стороны.

В 2006 году британский нейрофизиолог Адриан Оуэн 
опубликовал свое исследование, которое было посвя-
щено изучению сознания людей, находящихся в вегета-

тивном состоянии [2]. Ученый провел эксперимент, в ко-
тором человеку в вегетативном состоянии задавался ряд 
вопросов, касающихся его жизни или семьи. Ответы на 
эти вопросы были получены посредством фМРТ. Ней-
рофизиолог просил человека представить, что он идет по 
дому с множеством комнат (активировалась зона коры, 
отвечающая за ориентацию в пространстве) в случае по-
ложительного ответа и то, как человек играет в теннис 
(активировалась часть коры, отвечающая за движение) 
в случае отрицательного ответа. Как ни странно, все па-
циенты отвечали на вопросы верно.

Благодаря этому исследованию у специалистов появля-
ется возможность «читать мозг», а в дальнейшем исполь-
зовать это в создании особых протезов. Ведь, если будет 
найдена возможность соединить мозг с роботизированным 
протезом, это вернет человеку способность к выполнению 
движений. Для логопеда, как специалиста, эта возможность 
имеет колоссальное значение. Ведь «движение» включает 
в себя и возобновление работы органов артикуляции. Тогда 
можно говорить о переходе занятий на новый уровень. На 
мой взгляд, к таким пациентам корректно будет применять 
методики (дополненные; адаптированные для конкретного 
пациента с учетом данных медицинского заключения и ло-
гопедической диагностики), использующиеся для работы 
с людьми, имеющими моторную афазию. Основные подходы 
к восстановительному обучению при моторной афазии опи-
саны в книге Т. Г. Визель «Вариативность форм афазии» [8].

Когда вопрос о наличии сознания более — менее стал 
понятен, ученые задались другим вопросом: «Как повы-
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сить уровень имеющегося сознания у таких пациентов?» 
Первостепенным для пациентов, находящихся в веге-
тативном состоянии, будет медикаментозное лечение, 
а затем необходима комплексная реабилитация. На се-
годняшний день ученые используют технологии, позволя-
ющие неинвазивно стимулировать кору головного мозга 
при помощи электромагнитных импульсов — транскра-
ниальная магнитная стимуляция [3]. С помощью этого ме-
тода у пациентов повышается уровень сознания, но метод 
не совершенен и требуется его серьезная доработка, т. к. 
большую эффективность он имеет все — таки при приме-
нении на пациентах с минимальным сознанием, а на тя-
желых пациентах процесс повышения сознания идет не 
однозначно. В работе логопеда эффект от транскрани-
альной магнитной стимуляции позволяет получить воз-
можность начать заниматься с пациентом намного раньше 
и получить более высокие результаты.

Взаимодействие с пациентом начинается с диагно-
стики и составления индивидуальной логопедической про-
граммы. Немаловажно установить с человеком эмоцио-
нальный контакт, впоследствии он поможет проведению 
речевого растормаживания. Занятия должны опираться 
на сохранные функции и не должны быть слишком объем-
ными. В случае с вегетативным состоянием сохраняются 
только безусловные рефлексы. И, поскольку мы не имеем 
ничего того, что отвечает за проявление высших психи-
ческих функций и речи в том числе, то действовать будем 
через сохранные функции, «пробуждая» нарушенные.

Уже давно известно о положительном влиянии музыки 
на организм человека. [9]Описан механизм процесса вос-
становления пациентов после инсульта под действием 
музыкотерапии (как вспомогательного метода). Что ка-
сается вегетативного состояния, то оно может быть вы-
звано в том числе и острой формой нарушения мозгового 
кровообращения (инсультом). В данном случае раз-
умно использовать рецептивную форму музыкотерапии. 
Это влияет и на физиологическом уровне, и на психо — 
эстетическом. Музыка способна пробуждать фантазию, 

воздействовать на организм на клеточном уровне, ак-
тивируя биохимические процессы. Музыкальные компо-
зиции должны подбираться индивидуально и прослуши-
ваться на умеренной громкости, погружая в состояние 
спокойствия. Другим приемом «пробуждения спящих 
функций» является ароматерапия. Запах, попадая в по-
лость носа, раздражает рецепторы слизистой оболочки. 
Они, в свою очередь, несут информацию в гипоталамус 
(как мы помним, его функции сохранны). Наряду с гипо-
таламусом эта же информация поступает и в гиппокамп 
(он расположен в височных отделах полушарий головного 
мозга и в данной ситуации «отключен»), он отвечает за 
память и внимание [10, 11].

Учеными доказано, что запах, связанный с опре-
деленным моментом (ситуацией), вызывает чувства 
и эмоции, испытанные человеком в прошлом. Руковод-
ствуясь этим можно предположить, что есть вероятность 
частичного пробуждения зоны, на которую оказывается 
искусственное влияние. Воздействие обязательно должно 
быть системным.

Считаю, что параллельно с применением приемов, 
описанных выше, нужно использовать су-джок-терапию, 
логопедический массаж, общий массаж, точечный, чтение 
пациенту вслух, демонстрацию картинного материала. 
С первого занятия нужно проговаривать дату, день недели 
(это поможет ориентироваться во времени и восстано-
вить навык счета). Чаще обращать внимание больного на 
артикуляцию логопеда. У безречевых пациентов логопед 
будет вторым специалистом (после невролога), который 
определяет стратегию для взаимодействия других специ-
алистов и данного человека.

На начальном этапе реабилитации совместно с про-
цедурой транскраниальной магнитной стимуляции и ком-
плексным подходом можно добиться сдвигов в состоянии 
пациентов, находящихся в вегетативном состоянии. А по-
скольку данная проблема стоит остро, то изучение и при-
менение полученных знаний на практике просто необхо-
димо для возвращения пациентам полноценной жизни.
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