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Рис. 1. Множественный выбор

Рис. 2. Сопоставление

Рис. 3. Поиск слов
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прос.

Использование симуляций создает динамичный вир-
туальный контекст и предлагает высокую пользователь-
скую активность. Ниже представлен пример игры-симу-
ляции «Ограбление» (Рис.6) [3].

В симуляции для каждой ситуации есть несколько ва-
риантов дальнейших действий. Неправильный выбор 
ведет к причинению вреда одному из персонажей, и есть 
только один правильный путь.

Рис. 4. Игра-викторина «Кто хочет стать миллионером»

Рис. 5. Игра-викторина типа «Риск»

Рис. 6. Игра-симуляция «Ограбление»
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Применение PowerPoint для создания нетрадиционных 
интерактивных заданий позволяет сделать интересными 
и запоминающимися не только аудиторные занятия, но 

и вносит новизну во внеаудиторные мероприятия при изу-
чении иностранного языка, что несомненно положительно 
влияет на познавательный интерес и мотивацию студентов.
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Полимодальный характер мотивации как фактор активизации к изучению 
профессионально-ориентированных иностранных языков

Кремса Анастасия Анатольевна, преподаватель
Мурманский медицинский колледж

Модернизация и гуманизация системы образования 
влечет за собой многогранные изменения образова-

тельной парадигмы, утверждающей открытость, доступ-
ность и непрерывность образования, учет индивидуальных 
потребностей [2]. Она характеризуется повышенным вни-
манием к внутреннему миру человека, созданием образо-
вательной среды, способствующей творческой самоактуа-
лизации студента и развитию профессионально значимых 
личностных качеств. Одним из ведущих нормативных до-
кументов, регламентирующим работу в данном направ-
лении, является Федеральный закон «Об образовании 
в Россиийской Федерации», где отражены принципы го-
сударственной политики в области образования — «со-
здание условий для самореализации каждого человека, 
свободное развитие его способностей» [3, с.7] в част-
ности, познавательной активности обучаемого.

Одной из приоритетных задач, стоящих перед совре-
менной системой среднего профессионального образо-
вания, является повышение качества обучения будущих 
специалистов. Для этого необходимы новые методиче-
ские подходы, обеспечивающие, наряду с интенсифика-
цией учебного процесса, пути, педагогические приёмы 
и иновации, которые смогли бы обеспечить комфортное 
и успешное усвоение знаний студентами. Позитивная мо-
тивация у студентов формируется личностью педагога, его 
высоким профессионализмом, ровным отношением к сту-
дентам и умением вступить с ними в диалог, доброжела-
тельной требовательностью и объективностью. Важно за-
острять внимание студентов не только на теоретической 
значимости дисциплины, её роли в формировании начал 
интеллигентности и расширении научного кругозора лич-
ности, но и в прикладном аспекте для жизни и работы бу-
дущего специалиста. Эмоционально выгоревший препо-
даватель с редукцией функциональных обязанностей не 
сможет привить любовь в дисциплине.

Личностному развитию студента-медика способствует 
изучение дисциплин не только профессионального учеб-
ного цикла, но и социально-экономического. Каждая 
дисциплина учебного плана вносит свой глубокий вклад 
в становление общечеловеческих ценностей и профессио-
нальных компетенций. Специфика английского языка со-
стоит в том, что учебный процесс базируется на межлич-
ностном общении, позволяющем оказать определённое 
воздействие на формирование нравственных установок 
будущего специалиста-медика; латинский язык — сред-
ство научной медицинской коммуникабельности, средство 
профессионального общения, воспринимаемый специа-
листами всего земного шара.

Изучение латинского языка с основами медицинской 
терминологии основывается на сбалансированном при-
менении различных методик, базирующихся на психо-
лингвистических и дидактических теориях освоения ино-
странного языка с дифференциацией и комбинацией 
когнитивных и коммуникативных подходов к процессу 
подачи информации реципиенту. Основная масса сту-
дентов осознает необходимость серьезного изучения ла-
тыни и английского, показывает хороший уровень знаний 
и практико-ориентированных навыков. Важным аргу-
ментом является тот факт, что параллельно с латинским 
языком студенты первого курса изучают анатомию и фи-
зиологию человека, фармакологию, ботанику, а доста-
точное знание лексико-грамматического пласта языка об-
легчает изучение профессиональных дисциплин.

Являясь обязательным компонентом профессио-
нальной подготовки, дисциплины английский язык и ос-
новы латинского языка с медицинской терминологией 
служат средствами развития готовности студентов к са-
мореализации в профессиональной деятельности в силу 
своих психологических, педагогических и методических 
характеристик [1].
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Возможности учебных дисциплин английский и латин-
ский языки расширяют общекультурную гуманитарную 
подготовку специалистов медицинского профиля в сфере 
межкультурной, в том числе профессионально-ориенти-
рованной коммуникации, поскольку используют огромный 
культурологический потенциал лингвистического образо-
вания. Английский язык является инструментом создания 
и интерпретации «образа мира», проникновения в ми-
ровую культуру и осознания своей национально-куль-
турной принадлежности, инструментом социального вза-
имодействия, формирования и социализации личности.

Немаловажную роль, в том числе и в плане обратной 
связи, играют эффективность методов и критериев про-
межуточного и итогового контроля усвоения студентами 
программного материала, оценки сформированных общих 
и профессиональных компетенций. Использование ин-
формационно-коммуникативных технологий с презента-
цией лингвострановедческого и историко-культурологи-
ческого аспектов на теоретических занятиях, внедрение 
проектных методов с активным участием в конференциях 
на региональном уровне, работа малыми группами в ходе 
дискуссионных экскурсов — площадка для мотивации 
к освоению и признанию учебных практико-ориентиро-
ванных языковых единиц учебного плана.

Проблема мотивации студентов как одна из проблем 
психологии личности и деятельности достаточно широко 
представлена в многочисленных исследованиях отече-
ственных и зарубежных авторов.

Мотивация к учебной деятельности — движущая сила, 
которая направляет ученика к активному овладению зна-
ниями, умениями, навыками. Она может побуждаться 
разными источниками:

−	 внешними (учебными ситуациями);
−	 внутренними (потребностью в активности, соци-

альными потребностями, в получении информации);
−	 личностными (самоутверждение, успех, удоволь-

ствие).
Источники мотивов создадут благоприятное отно-

шение к учебной деятельности, если будут ее целью и ре-
зультатом. Среди мотивации к учению можно выделить 
ожидаемые результаты учения (получу зачет, сдам эк-
замен, начну разговаривать на иностранном языке), 
предвидимые переживания, которые связаны с резуль-
татами учебной деятельности. Наибольшей силой моти-
вации к учебной деятельности обладает познавательный 
интерес — интерес к познанию мира. Создание позна-
вательного интереса у студента связано с единством трех 
его сторон: познавательной, эмоциональной и волевой. 
Они формируют каркас, когда интерес, чувство и воля — 
мощный стимул для учебной деятельности. Развитие мо-
тивации заключается в увеличении веса познавательного 
мотива. Система мотивации к учебной деятельности сту-
дента состоит из следующих частей:

−	 сосредоточение внимания на учебной деятельности 
(осознание смысла деятельности),

−	 осознанный выбор мотива (целеполагание),

−	 стремление к цели (выпол-нение учебных дей-
ствий),

−	 стремление к достижению успеха (осознание уве-
ренности в правильности действий),

−	 самооценка процесса и получившихся результатов 
деятельности (эмоциональное отношение к деятельности).

Внутренним источником мотивации к учебной дея-
тельности является сфера потребностей студентов. Фак-
торами, которые повышают познавательную активность 
студентов в проблемном обучении, выступают осознание 
студентами своих возможностей решения проблемных си-
туаций и познавательное отношение к проблеме, стимули-
рующее взвешивание разных вариантов решения по раз-
личным критериям (новизны, оригинальности, простоты, 
практической целесообразности) обеспечивающее «поли-
модальный характер мотивации поисковой деятельности».

В качестве важного условия формирования потреб-
ности к учебной деятельности с доминирующей потребно-
стью в знаниях и умениях признается также направленное 
улучшение условий обучения, в частности включение 
в содержание обучения теоретических знаний. Просма-
тривается многообразие факторов и условий развития мо-
тивации к учебной деятельности: особенности обучаемого 
как субъекта учебной деятельности; особенности учителя 
как организатора учебно-воспитательного процесса; осо-
бенности организации самой учебной деятельности.

По критериям обобщенности влияния факторы раз-
вития мотивации к учебной деятельности могут быть пред-
ставлены в пяти группах. В первую группу входят дидак-
тические (психолого-дидактические) принципы, которые 
при реализации позволяют целенаправленно развить мо-
тивацию к учению. Вторую группу факторов можно выде-
лить в основании подхода к развитию мотивации к учению: 
индивидуальный подход — типологический подход. 
В третью группу входят факторы, обусловливающие раз-
витие мотивации к учению средствами реализации в об-
учении какой-то психолого-педагогической теории. 
В четвертую группу факторов входят психолого-педаго-
гические условия организации учебной деятельности, ко-
торые могут иметь место как в традиционном обучении, 
так и при релизации перечисленных выше подходов к об-
учению. Пятая группа объединяет субъектные характери-
стики обучающихся (психические процессы, состояния, 
свойства личности) и особенности их проявления в дея-
тельности: осознание обучающимся целей, процесса и ре-
зультатов учебной деятельности, своих способностей.

Целенаправленное формирование у студента критиче-
ского стиля познавательной деятельности, в основе кото-
рого лежит комплекс рефлексивно-оценочных процедур, 
и мотивационного поля способствуют смысловому само-
определению студента в окружающем мире, позволяют 
индивиду посредством письменных и устных иноязычных 
источников информации удовлетворять свои познава-
тельные потребности в различных сферах научной и тру-
довой деятельности в процессе дальнейшего (само) обра-
зования и (само) развития.



1383Education“Young Scientist”  .  #11 (91)  .  June 2015

Литература:

1. Дубашевский, Р. А. Изучение мотивации студентов-первокурсников к изучению английского языка.
2. Михайлова, Н. М., Мещерякова И. Н. Сущностные характеристики мотивационного компонента познава-

тельной активности сстудента в условиях информатизации обучения. — Оренбург, 2010. — 6с.
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». — М.: Проспект, 2013. — 160с.

Новые педагогические подходы к изучениям иностранного языка
Култаева Феруза Эргашовна, старший преподаватель

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт (Узбекистан)

В статье рассмотрены некоторые педагогические подходы интерактивной модели обучения и различные 
аспекты методики, применяемые на уроках английского языка. Для эффективного усвоения и активизации 
лексики и для поддержания целостности группы предлагаются упражнения, которые помогают поближе 
познакомить членов группы и быстро установить внутригрупповые отношения, поощряют к групповой ра-
боте. В целях развития творческих способностей будущих специалистов предусматривается широкое ис-
пользование в процессе обучения возможностей коммуникации на профессиональной основе.

Ключевые слова: интерактивные методы, презентация, компьютерное обучение, групповые дискуссии, 
деловые и ролевые игры, викторины, стимулирующие упражнения, упражнения, поощряющие творчество.

New pedagogical methods on learning foreign language
Kultaeva Firuza Ergashovna, Senior teacher

Samarkand state architectural-civil engineering institute (Uzbekistan)

Some pedagogical methods of interactive teaching models and methods of teaching languages which are used at the 
English lessons are considered in the article. The article is suggested some exercises which help to get to know mem-
bers of the group closely and to establish inherent group communications for the effective learning and vocabulary ac-
tivities. For the purpose of developing creative specialists’ ability are provided using communication possibilities in the 
teaching process on the professional basis.

Keywords: Interactive methods, presentation, computer training, group discussion, business and role play, quiz, 
different classroom activities, try to find answer, choose the correct answer.

XXI век — это век стремительного развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, технического 
прогресса и рыночных отношений. И чтобы «уютно» чув-
ствовать себя в этом «пространстве», будущему специ-
алисту необходимо не только овладеть определенным 
объемом профессиональных знаний, умением, самосто-
ятельно оценивая происходящее, критически осмысли-
вать его, но и приобрести и развить навыки своей рече-
мыслительной деятельности для общения, в частности, 
профессионального, с коллективом. Наряду с вопро-
сами политики, языковые проблемы сегодня не менее 
актуальны. В последнее время столь велик интерес 
к тем образовательным моделям, педагогическим инно-
вациям, технологиям и методам, которые оказываются 
наиболее эффективными для данной цели. Вопросы ор-
ганизации и интенсификации учебного процесса по-
стоянно находятся в центре пристального внимания. 
Как при наименьших затратах времени дать необхо-

димое количество информации? Как добиться его глу-
бокого усвоения? Поскольку обучение иностранному 
языку есть частный случай обучения в целом, то ответ 
на эти и многие другие вопросы можно найти в основе 
соответствующей методики. В нынешних условиях раз-
вития рынка образовательных услуг и требований эпохи 
информационных технологий преподавание на англий-
ском языке должно сочетать в себе выработанные прак-
тикой директивную и современную, носящую инноваци-
онный характер, интерактивную модель обучения. При 
этом нужно помнить, что обучаемые должны быть го-
товы сознательно использовать язык в условиях ре-
альной жизненной коммуникации. Под сознательностью 
мы понимаем такой принцип коммуникативной линг-
вистики, при помощи которой обучаемые приобретают 
знание фактов, определений, законов, осмысливают 
выводы и обобщения, умеют правильно выразить свои 
мысли в речи и самостоятельно пользуются знаниями 
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на практике. Не вызывает сомнения тот факт, что ор-
ганизовать такое обучение для студентов-не филологов 
со скромной сеткой часов, отведенных на изучение ино-
странных языков в вузе, бывает довольно сложно. По-
этому должна быть четко определена коммуникативная 
цель обучения: зачем мы говорим или пишем. С а м 
процесс передачи информации построен на принципе 
взаимодействия преподавателя и студента. Он предпо-
лагает большую активность обучаемого, его творческое 
переосмысление полученных сведений. Целесообразно 
использовать некоторые нетрадиционные методы про-
ведения уроков, с применением стихов и загадок, песен 
и шарад, ребусов и кроссвордов, а также тестов. Все вы-
шеперечисленные пункты, как показывает практика, яв-
ляются высокоэффективными в процессе обогащения 
обучающимися своего словарного запаса. На занятиях 
по развитию устной речи интересными являются сле-
дующие проблемные ситуации: отношения детей и ро-
дителей, отношения друзей, проблемы денег, нормы 
поведения в обществе, роль технического прогресса, 
проблемы молодежи, политики, экономики и т. д. Инте-
рактивные игровые занятия, предлагаемые для комму-
никативного изучения языков, предусматривающие вы-
полнение упражнений, которые выделены в зависимости 
от цели в семь разделов: упражнения для создания ат-
мосферы для групповой работы; упражнения для выяв-
ления общих интересов; упражнения, поддерживающие 
целостность группы; связующие упражнения; стимули-
рующие упражнения; упражнения, поощряющие твор-
чество; завершающие упражнения. Приведём несколько 
упражнений по теме: «Environmental pollution»

Task I. Try to find answer to the following questions
1. What kinds of pollution are there?
2. What environmental problems can you name?
3. Why is it important to protect the environment?
Task II. Choose the correct answer. Learner A asks a 

question and Learner B answers it.
A: 1. Why is pollution very important problem now?
B: a) Because, air, water and soil are necessary for exis-

tence of all living things, but polluted air can cause illness, 
and even death.

b) People lived in uncrowned rural areas and did not have 
pollution — causing machines.

A: 2. Can food on polluted soil, be grown?
B: a) Yes, it can.; b) No, it cannot.
A: 3. What are the problems with automobiles and indus-

trial enterprises connected with environmental pollution?
B: a) Automobiles are polluting the air but they provide 

transportation for the people. Factories pollute the air and the 
water but they provide jobs for people and produce goods.

b) We need automobiles and factories polluting environ-
ment

Task III. Add the missing parts of the sentences from the 
text and complete the sentences below with the words

1. Air, … and … are necessary for existence of all living 
things

2. Environmental … spoils the natural beauty of our 
planet.

3. Fertilizers and pesticides are important for growing 
crops but they can ruin…

4. Scientists and engineers can find the ways … pollution 
from automobiles and factories.

a) soil;
b) to reduce pollution from automobiles and factories.
c) water, soil; d) pollution
Check your answers below (see example)

1 2 3 4
c d a b

Эти упражнения помогают поближе познакомить 
членов группы, задают тон групповой работе, помогают 
быстро установить внутригрупповые отношения, нормы 
поведения, стимулируют, поощряют к групповой работе, 
помогают новыми глазами взглянуть на мир, применить 
новые, необычные методы. (Игры и разминки. Пособие 
для работы в группах. Основано на пособии Warmups, 
подготовленном компанией Nell Warren Associates Jnc).

Обучающие игры помогают сделать процесс обучения 
иностранному языку более интересным и увлекательным. 
Чувство равенства, атмосфера увлеченности дают воз-
можность студенту преодолеть стеснительность, скован-
ность, снять языковой барьер и усталость. С помощью 
игры, например, хорошо отрабатывается произношение, 
активизируется лексический и грамматический материал, 
развиваются не только навыки аудирования, но и само ис-
кусство устной речи. Однако же применяя игры на уроках, 
педагогу при этом нужно постоянно помнить о некоторых 
важных моментах:

1. выбор формы игры должен быть педагогически 
и дидактически продуман и обоснован; в ней должно быть 
задействовано возможно большее количество обучаю-
щихся;

2. игра должна соответствовать языковым возможно-
стям обучающихся;

3. языковые игры должны проводиться исключи-
тельно на иностранном языке;

4. преподаватель не должен забывать о том, что игры 
все же не могут заменить систематической учебы и интен-
сивной тренировки;

5. помня, что игры базируются на уже изученном мате-
риале, нужно применять их в меру, целесообразно и планово.

Театральные постановки на уроке — сильнейшая мо-
тивация к изучению языка, они помогают создать язы-
ковую среду, приближенную к естественной. Например, 
использование театральной игры на уроках показало эф-
фективность этого приема, прежде всего, для развития 
навыков и умений в области подготовительной устной 
речи. Студенты институтов или университетов, особенно 
на начальном этапе обучения, тоже не остаются равно-
душными перед возможностью попробовать себя в ак-
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терском амплуа. В современной практике наиболее рас-
пространенными становятся активные методы обучения: 
тренинги, программированное, компьютерное обучение, 
учебные групповые дискуссии, анализ конкретных прак-
тических ситуаций, деловые и ролевые игры. Существует 
и так называемые нестандартные уроки: такие, например, 
как урок — пресс — конференция, урок-конференция, 
урок-день рождения, урок-вертушка, урок-сватовство. 
Их желательно проводить в сильных классах или студен-
ческих группах, так как они требуют большой подгото-
вительной работы, как со стороны учителя, так и самих 
учащихся. При этом стратегия речевого взаимодействия 
определяется коммуникативными целями общающихся, 
такими как: запросить, получить или сообщить значимую 
информацию, обсудить какой-либо вопрос с целью при-
нять решение, убедить партнера в чем-либо, доказать 
правильность своей позиции, дать оценку какому-либо 
факту, положению, предмету, выразить или отстоять свое 
мнение, поддержать или опровергнуть мнение партнера, 
выдвинуть и обосновать предположение, указать путь ре-
шения проблемы, констатировать факт, обобщить, сде-
лать заключение, поддержать идею, выразить сомнения 
или критику по обсуждаемому вопросу, рассказать о со-

бытии, человеке, предмете и пр. Обучение иностранному 
языку на основе интерактивного метода способствует 
сплочению коллектива, формированию общительности, 
благоприятного психологического климата в учебной 
группе, прочному усвоению знаний. Ход и результат об-
учения приобретают личную значимость для всех участ-
ников процесса и позволяют развить у обучающихся спо-
собность самостоятельного решения проблемы.

Время идет вперед, в жизнь входят все новые техно-
логии и потому останавливаться на достигнутом — значит 
потерять многое. Использование возможностей ком-
пьютерного класса или вузовской аудитории для прове-
дения уроков иностранного языка — мощнейший мотив, 
который непременно нужно использовать в своей ра-
боте. Подводя итог всему сказанному, нужно отметить, 
что уроки иностранного языка предоставляют педагогу 
большие возможности для возникновения интереса, соз-
дания мотива для дальнейшего его изучения. Значимость 
изучения иностранного языка в настоящее время невоз-
можно переоценить. Для работы учителя-практика в этом 
плане существуют неограниченные возможности для 
творческого поиска все новых и новых форм и методов ак-
тивизации учебного процесса.
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Методика анализа селективности тестовых заданий, используемых 
при рейтинговом контроле знаний студентов

Курбонов Мурод Тошпулатович, доцент
Бухарский инженерно-технологический институт (Узбекистан)

Сафаров Фирдавс Бахтиёрович, магистрант
Ташкентский химико-технологический институт (Узбекистан)

Диагностическая ценность дидактического теста опре-
деляется и обеспечивается качеством тестовых за-

даний. В психолого-педагогической литературе имеются 
лишь несистематизированные рекомендации по основным 
аспектам использования и эмпирического анализа тестов, 
формулировке тестовых заданий, но к сожалению, не при-
водятся объективные методики оценки качества самых 
тестовых заданий, и, следовательно, отсутствуют и стан-
дартизированные дидактические тесты [1–3].

Общепринятая методика оценки качества тестовых 
заданий включает педагогическую экспертизу путем их 
спецификации. При этом мнения экспертов в большин-

стве случаев достаточно различаются, вследствие раз-
личий в их уровне компетентности, опыта и методике пре-
подавания данного курса, своеобразного понимания целей 
обучения, диагностирования и контроля знаний учащихся, 
а также неоднозначного толкования таких основополага-
ющих понятий, как «трудность» и «сложность» тестовых 
заданий, критериев их качества, что значительно снижает 
качества и диагностическую ценность педагогической 
экспертизы [3, 4].

Коэффициент селективности (Ksel.) отражает взаимос-
вязь данного задания с решением всех заданий теста. Не-
обходимо отметить, что в научно-методической литера-
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туре не рассмотрены методы количественной оценки этой 
величины при дидактическом тестировании. В случае ис-
пользования тестов различного уровня сложности, во-
обще проблематично четко представить количественную 
взаимосвязь Ksel. со степенью выявления межпредметных 
связей в батареи тестов. В первом приближении можно 
принять, что:

а) Ksel. — -> 1, если учащиеся не выполнившие опреде-
ленное задание не могут решить и все остальные задания;

б) Ksel. — -> 0, если хорошо успевающие студенты не 
выполняют данное задание также часто, как и неуспева-
ющие их коллеги;

в) Ksel. — -> –1, если слабые студенты решают данное 
задание лучше, чем сильные. Случай (в) часто наблюда-
ется при тестировании с помощью заданий « закрытого 
типа» с готовыми (но неудачно сформулированными) от-
ветами. Вполне очевидно, что задания с величиной Ksel. 
<== 0,3 должны исключаться из теста, как не селек-
тивные.

Следует отметить, что в отличие от других критериев 
качества коэффициент селективности невозможно оце-
нить без предварительных результатов тестирования. 
А. Анастази отмечает [1], что при одинаковой трудности 
тестовых заданий, коэффициент селективности равно-
значен индексу различения (ID) задания. Практическая 
значимость данного параметра обусловлена тем, что он 
не зависит от размера выборки (что особенно ценно при 
малых размеров выборки, например, академ.групп уча-
щихся по отдельным специальностям) и хорошо согла-
суется с другими, более сложными мерами валидности, 
причем чем больше среднее значение ID, тем выше ва-
лидность задания, а также чем однороднее задания по 
трудности, тем больше дифференцирующая (диагности-
рующая) способность тест-задания.

Предлагаемая нами методика основана на классиче-
ском подходе Дидериха [2] и имеет следующий алгоритм:

1. Ранжировка группы респондентов по баллам 
(по конкретному заданию или по сумме набранных баллов 
за тест, табл. 1).

2. Разделение табл. 1 на верхнюю (А — лучшая часть) 
и нижнюю (В — худшая часть) части поровну (т. е. 50 = 
50, при нечетном количестве 1 респондент из середине 
списка исключается или такой же результат добавляется 
в середину для сохранения баланса).

3. Считают и суммируют количество правильных от-
ветов в верхней части (К11) и нижней части (К12) табл. 1.

4. Вычисляют разницу между К11 и К12, что дает ве-
личину коэффициента селективности (Кsel.) тестового за-
дания, т. е. Кsel. = К11 — К12. обычно, чем выше эта раз-
ность, тем выше и селективность.

5. Вычисляют степень сложности тест-задания по 
(1), где NN — количество pеспондентов, выполнивших 
данное задание

Р = (К11 + К12) * 100% / NN (1).
6. Вычисляют коэффициент усвоения тест-задания 

в виде — Кусв. = (К11 + К12) / NN (2).
7. Интерпретация полученных результатов согласно 

нижеприведенных условий:
а) Кsel. изменяется в пределах от –100% до +100%;
б) если –20% < Кsel.< +20%, то тест-задание НЕ СЕ-

ЛЕКТИВНОЕ;
в) если Кsel.> 20% то, тест-задание + СЕЛЕКТИВНОЕ;
г) если Ksel.< –20% то, тест-задание — СЕЛЕК-

ТИВНОЕ.
8. Распечатка результатов анализа с рекомендациями 

о доработке неселективных тестовых заданий.
Данный алгоритм структурно состоит из 5 частей:
1. Объявляют массивы и их размерность
2. Открываются информационные файлы («ginf1», 

«ginf2» и «ginf3») для чтения результатов дидактического 
тестирования. Представление результатов тестирования 
в виде информационных файлов «ginf1 — ginf4 « имеет 
следующие преимущества:

а) Возможность прямого чтения переменных S1 (i), S2 
(i) и S3 (i), что не требует составления отдельной проце-
дуры для чтения текстового файла и перевода его в циф-
ровую информацию;

б) Возможность корректировки данных без потери ис-
ходной информации;

в) Возможность чтения и редактирования информаци-
онных файлов различными текстовыми редакторами.

3. Процедура расчета коэффициента селективности 
тестовых заданий всего теста по заданному циклу.

4. Проверка условий селективности тест-задания, их 
сортировка и создание информационных файлов «ginf4» 
и «ginf41» для записи результатов работы программы.

5. Вывод результатов работы программы в виде 
табл. 1 на дисплей и на принтер.

Таблица 1. Значения коэффициента селективности тестовых заданий

№  
Колич-во ответов Правильные ответы Коэфф. селект. 

в%
Выводы

S A B S A A% B B%
1 39 21 18 14 7 33.33 7 38.88 -5.55 не селект.
2 45 18 27 31 16 88.88 15 55.55 33.33 + селект.
3 52 25 27 13 6 24.00 7 25.92 -1.92 не селект.
4 45 26 19 27 13 50.00 14 73.68 -23.68  — селект.

… … … … … … … … … …. ….
40 37 16 21 15 9 56.25 6 28.57 27.68  — селект.
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Как видно из данных таблицы 1, анализируемый тест 
в целом удовлетворительно балансирован. Из 40 тест-за-
даний 27 являются селективными, что составляет 67,5%

Как известно, в классическом подходе все респонденты 
отвечают на одни и те же количество тест-вопросов, инди-
видуализация заданий отсутствует, что характерно для со-
циометрических и частично для психологических тестов, 
но не подходит к компьютерным дидактическим тестам, 
имеющим свои особенности.

Следует отметить, что особенности компьютерного ди-
дактического тестирования существенно затрудняют реа-
лизацию классического подхода, а именно:

а) используя данные банка тестовых заданий каждому 
респонденту выдается индивидуальное задание, причем 

задания двух респондентов эквивалентны лишь по коли-
честву заданий, но могут и должны содержать разные за-
дания;

б) использование RND функцию приводит к неравно-
мерному распределению количество респондентов по от-
дельным тест-заданиям;

в) необходимость индивидуализации заданий респон-
дентов и использование банка учебных заданий приводит 
к тому, что число их предъявления различны и как пра-
вило не совпадают между собой.

Эти трудности были преодолены за счет представ-
ления результатов тестирования по группам А (лучшая) 
и В (худшая) в процентах (A % — B% = Ksel.).
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Формирование личности ребенка в педагогике Я. Корчака
Лапкина Анна Викторовна, учитель истории и права

МБОУ СОШ №  30 (г. Пятигорск, Ставропольский край)

Есть на земле много подвижников культуры, но таких, 
имя которых стало бы символом, а жизнь легендой — 

единицы. Януш Корчак принадлежит именно к ним. Он 
был писателем, врачом, ученым, воспитателем. И во все 
сферы своей деятельности вносил что-то очень свое — 
то возвышенно-сказочное и одновременно ощутимо ре-
альное. В. А. Сухомлинский в предисловии к своей книге 
«Сердце отдаю детям» пишет о том, как знакомство 
с произведениями Януша Корчака «Когда я снова стану 
маленьким» и «Как любить ребенка» раскрыло перед 
ним мир человека, всего себя без остатка отдало детям: 
«Жизнь Януша Корчака, его подвиг впечатляющей нрав-
ственной силы и чистоты послужили мне вдохновением. 
Я понял: чтобы стать настоящим воспитателем детей, 
надо отдавать им свое сердце». Талант выдающегося пе-
дагога органично слился в нем с талантом писателя. Се-
годня имя Корчака известно во всем мире как символ 
самоотверженного служения детям, их счастливому буду-
щему, а следовательно — будущему человечества. Свои 
взгляды на воспитание детей Корчак впервые изложил 
в педагогическом труде «Школа жизни», а позже — в по-
лучившей широкую известность книге «Как любить ре-
бенка». Его концепция отражает развитие ребенка как 
личности. Там, ребенок — личность самостоятельная, 
независимая и свободная. Ребенок имеет право на при-

знание человеческих достоинств. Потому педагог тре-
бовал уважения к детству.

Так же как и Толстой, Я. Корчак неоднократно подчер-
кивал значение счастливого, радостного детства в форми-
ровании личности, считая, что без переживания во всей 
полноте детства искалечена вся жизнь человека. Поэ-
тому одной из важнейших задач педагогов он считал обе-
спечение такой жизнедеятельности учреждения, которая 
помогла бы воспитанникам хотя бы в течение нескольких 
лет познать радость детства. Идея абсолютной ценности 
детства легла в основу важнейшего принципа его воспи-
тательной системы — уважения личности и прав ребенка

Корчак был вдохновителем Конвенции по правам ре-
бенка. В 1919 году в своем главном педагогическом кредо 
«Как любить ребенка» он требовал создания Великой 
Хартии Вольностей, или Конституции прав ребенка. 
Среди них — право ребенка быть самим собой и жить 
в настоящем, а не ради будущего. В своей деятельности 
первейшее значение он придавал правам ребенка: на ува-
жение, на ошибки, на собственность, на образование, на 
сопротивление педагогическому влиянию, противореча-
щему интересам ребенка, на протест против несправедли-
вости — и даже на право солгать в некоторых ситуациях. 
Так Корчак создал педагогические практики, которые до 
сих пор остаются актуальными.
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Человеческая личность неповторима и уникальна. Она 
и проявляется через уникальность, но для этого нужно 
уважение к ней. И ребенок, также как и взрослый рав-
ноценен, несмотря на разный жизненный опыт и уровень 
сознания. Он писал: «Дети — не будущие люди, они уже 
люди… дети — это существа, в чьих душах содержатся 
ростки всех тех мыслей и чувств, которые нами движут, 
и мы должны бережно и нежно направлять их на рост» 
(Корчак. Я. Как любить ребенка. М., 1990, с. 320)

Ребенок нуждается в бережном, заботливом отно-
шении. Он достоин, уважаем, думает, проявляет интел-
лект, волю. Но, в то же время, ребенок должен уважать 
себя, тогда он будет уважать других. При общении с ро-
дителями Я. Корчак говорил: «Уважайте текущий час 
и сегодняшний день! Как ребенок сумеет жить завтра, 
если мы сегодня не даем ему жить сознательной и ответ-
ственной жизнью!.. Давайте, требовать уважения к ясным 
глазам, гладкой коже, юному усилию и доверчивости! 
Чем почтеннее угасший взор, покрытый морщинами 
лоб, жесткие седины и согбенная покорность судьбе?» 
(Корчак Я. Избр. пед. произ. М., 1966, с 291)

Изучая труды педагога, приходишь к выводу, что цель 
воспитания включает разностороннее гармоническое раз-
витие духовных и физических сил, формирование лич-
ности в духе Истины, Красоты, Добра, в духе свободы 
и гражданственности. Но для этого надо заменить при-
нуждение добровольным приспосабливанием к коллек-
тиву. Преподаватель и атмосфера должны быть такими, 
чтобы воспитанник был заинтересован в том, чтобы побе-
дить себя, овладеть своими нуждами. Важную роль играет 
заинтересованность и любовь педагога к каждому. Ка-
ждодневные переживания детей и воспитателя сблизят 
их, а воспитателю покажут новые пути.

Я. Корчак считал, что дети по-другому себя показы-
вают в области чувств, чем в сфере интеллекта. Вот по-
чему, если дети в детстве не встречают понимания, 
сопереживания, уважения, то взрослыми станут равно-
душными, холодными. Необходимы знания души ребенка, 
проникновение в его детские переживания и печали, ра-
дости и успехи. Он писал: «Познать человека — значит 
прежде всего изучать ребенка на тысячу способов… 
Только тогда работа педагога не будет ни монотонной, ни 
безнадежной. Каждый день принесет что-либо новое, не-
ожиданное… И только тогда он полюбит каждого ребенка 
разумной любовью, заинтересуется его духовной сущно-
стью, потребностями и судьбой. Чем ближе он станет ре-
бенку, тем больше заметит в нем черт, достойных вни-
мания» (Корчак. Я Избр. пед.произ. М., 1979, с 180)

Любовь к детям включает уважение его слабостей 
и недостатков, неудач и незнаний. Он призывал уважать 
тайны, не забывать, что каждый — неповторимая лич-
ность, которая совершенствуется и развивается. Если ре-
бенок недослышал, недопонял, то все поправимо. Усилия 
родителей, учителей должны быть направлены на прео-
доление препятствий, недостатков. Я. Корчак отмечал, — 
главное при этом, уважать и любить чистое, ясное, непо-

рочное, святое детство, раскрывать и утверждать в детях 
возможности саморазвитии, заложенные в них природой. 
Корчак отмечал, что причиной унижения ребёнка явля-
ется лживая, проникнутая лицемерием система воспи-
тания, которую взрослые не реформируют из простого 
чувства лени. Он подчёркивал, что надо научить ребёнка 
и отличать ложь, и ценить правду;

не только любить, но и ненавидеть;
не только уважать, но и презирать;
не только соглашаться, но и возмущаться;
не только подчиняться, но и бунтовать.
Ребёнок нуждается в свободе, но «мы взрослые, не 

можем изменить нашу жизнь; воспитанные в неволе, 
мы не можем дать ребёнку свободу, потому что сами 
в оковах».

Януш Корчак подчёркивал необходимость всесторон-
него изучения ребёнка, необходимость узнать о нём как 
можно больше. И тут на него не могли не оказать вли-
яния идеи позитивизма, активно распространявшиеся 
в Польше того времени. Крупные представители поль-
ского позитивизма: психолог и педагог Ян Владислав 
Давид, писатель Болеслав Прус были бесспорными ав-
торитетами для Генрика Гольдшмита и способствовали 
пробуждению в нём интереса к педагогике. Ещё в свою 
бытность доктором Корчак посещал клиники, больницы, 
сиротские приюты, дома для малолетних преступников, 
знакомился с ведущими педагогическими течениями того 
времени. Но главным, безусловно, являлся личный опыт.

В «Дневнике» Януш Корчак отмечал свой принцип: 
«Исследовать, чтобы задавать всё новые и новые во-
просы». И он наблюдает везде, чётко отслеживает ситу-
ацию. Любая вещь, любая мелочь (даже носовой платок) 
даёт массу информации и пищи для размышления. Весь 
материал Корчак фиксирует, документирует и обоб-
щает, заводит специальную записную книжку и дневник 
воспитателя. Документация Януша Корчака отличалась 
многообразием: внутренняя корреспонденция детдома, 
протоколы о работе самоуправления, записки детей, объ-
явления, стенгазеты Дома сирот. Это был настоящий 
архив, который позволял докопаться до настоящих причин 
тех или иных перемен с детьми. Даже в ужасные дни фа-
шистской оккупации он думает о спасении этого богатей-
шего материала.

Во всех своих начинаниях Корчак проводит линию на 
создание системы, построенной на научных принципах. 
Так, доска объявлений в Доме сирот потрясает обилием 
извещений, предупреждений, просьб и отчётов.

Огромное внимание уделяется самовоспитанию. 
В Доме сирот действовала система самоуправления. Са-
моуправление должно было служить самовоспитанию, 
воспитанию самостоятельности и справедливости. Роль 
же воспитателя в самоуправлении — роль помощника. 
Доска для контактов с детьми, почтовый ящик для пере-
писки воспитанников с воспитателями, стенгазета, со-
вместные заседания, товарищеский суд, для которого 
Корчак составил воспитательный кодекс. В суд дети могли 
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жаловаться как друг на друга, так и на взрослых. Во всту-
плении к «Кодексу товарищеского суда» Корчак писал: « 
Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего про-
стить его.

Если сделал плохое, потому что не знал, что это плохо, 
теперь уже будет знать.

Если сделал плохое не нарочно, в будущем будет осто-
рожнее.

Если сделал плохое, так как ему трудно привыкнуть, 
постарается больше не делать этого.

Если сделал плохое, потому, что его подговорили, 
больше не послушается.

Если кто-то сделал что-нибудь плохое, лучше всего 
простить его, подождать, пока не исправится».

Все решения суда были гласными. Соблюдалась сво-
бода высказывания, выбора судей, которыми были 
дети. Воспитатель же выступал в роли секретаря с со-
вещательным голосом. На основе Судебного совета 
был образован Совет самоуправления, бывший и зако-
нодательным, и исполнительным органом суда. Им разра-
батывались принципы, регулирующие жизнь Дома сирот. 
В Совет входили десять детей и воспитатель в качестве 
председателя и секретаря.

Советом принимались решения, касавшиеся как всего 
коллектива, так и отдельных групп детей. Решения имели 
бессрочное или временное действие. Воспитательные 
функции выполнялись Советом через проблемные ко-
миссии (например, комиссия для проверки чистоты те-
традей и учебников), контролю и указаниям которых 
должны были подчиниться все воспитанники.

После образования детского сейма Совет стал играть 
роль исполнительного органа.

На вершине системы детского самоуправления нахо-
дился Сейм, состоявший из 20 депутатов. Сейм избирался 
раз в год путём всеобщего голосования. Его задачей было 
принятие либо отклонение постановлений Совета самоу-
правления, а, кроме того, установление праздников и зна-
менательных дат в жизни дома, присуждение наград и т. д. 
Позднее Сейм даже участвовал в утверждении решений 
о приёме и исключении воспитанников.

Органы самоуправления решали как конкретные за-
дачи (организация концертов, спектаклей, поддержание 
чистоты и порядка и т. д.), так и постоянные задачи (ох-
рана собственности, организация работы и т. д.).

И всё-таки, несмотря на огромные полномочия, са-
моуправление не заслоняло собой самих воспитателей. 
В Доме сирот действовал Педагогический совет, состо-
явший из воспитателей. Этот совет нёс ответственность 
за цели и результаты обучения, направление воспита-
тельной работы, за опеку над детьми, организацию жизни 
в Доме и развитие каждого ребёнка.

Формирование личности без детского самоуправляе-
мого коллектива невозможно. Он обеспечит полноту дет-
ской жизни. Все члены должны быть включены в нормы 
социальной жизни. А это значит, что в коллективе соз-
дается здоровая психологическая атмосфера и в повсед-

невной жизнедеятельности организуются отношения, спо-
собствующие проявлению личностных качеств и свойств. 
У детей должна быть свобода выбора деятельности, а по-
ведение в границах разумности и допустимости. Тогда 
будут успешно действовать самоуправление, дежурство, 
взаимопомощь. Я. Корчак высоко ценил коллектив как 
результат самодеятельного творчества его членов. Как 
детскую республику, где управляли всеми делами сами 
дети, а взрослые были наставниками. Он выдвигал идею 
перестройки воспитательной системы в школе на прин-
ципах детского коллектива, с функционированием учени-
ческого самоуправления.

Большую роль он отводил самовоспитанию. Он рас-
сматривал ребенка как субъекта воспитания и подчер-
кивал, что «воспитания без участия в нем самого ребенка 
не существует». В его трудах раскрыта сущность само-
воспитания как сознательная и систематическая деятель-
ность воспитуемого, направленная на изменение лич-
ности в соответствии с требованиями общечеловеческой 
морали и собственной программой развития. Для само-
воспитания, отмечал он, необходимы целеустремленность 
и воля. Важно учить детей, начиная со старшего подрост-
кового возраста, способам воздействия на самого себя. 
В числе таких способов он называл самоанализ, упраж-
нения, самоконтроль. В статье «Правила жизни» он при-
водил такие правила самовоспитания:

1. Если трудно, исправляй не сразу, а постепенно.
2. Выбирай для начала лишь один, самый легкий недо-

статок и прежде всего, кончай с ним.
3. Не ставь слишком легких условий, а такие, чтобы 

ты смог выиграть.
4. Не падай духом, если долго нет улучшения или даже 

есть ухудшение.
5. Не слишком радуйся, если сразу отучишься; из-

бавлять от приобретенных недостатков легко, а от 
врожденных трудно.

Делая то, что ты не любишь, и не делая того, к чему 
ты привык, ты закаляешь волю. Стань хозяином своих 
ног, рук, языка и мыслей… есть люди, которые относятся 
к себе слишком строго, и это нехорошо; есть и такие, ко-
торые слишком легко и многое себе прощают, — это 
тоже плохо. А бывают люди, которые не знают своих до-
стоинств и недостатков. Эти люди должны стремиться уз-
нать их.

Когда выписываешь строчки из Корчака, на па-
мять постоянно приходят параллельные места из Мака-
ренко и Сухомлинского. Антон Семёнович Макаренко 
говорил о детях: «Я очень люблю этот отдел человече-
ства…» Корчак воспитывал сирот, Макаренко — бездо-
мных, Сухомлинский — детей, измученных войной и без-
отцовщиной. Каждый из них заменял детям отца, поэтому 
такое поразительное совпадение чувств. При всех разли-
чиях в условиях жизни и во взглядах на жизнь они созда-
вали одно учение.

Любовь к детям многогранна. Крупская любила детей 
заботливо, Гайдар — весело, Макаренко — требова-
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тельно, Сухомлинский — нежно, Корчак — грустно. 
Когда дети вырастали и уходили из Нашего Дома, Януш 
Корчак говорил им: «Мы даём вам одно — тоску по 
лучшей жизни, которой пока нет, но которая будет».

Вся педагогическая философия Корчака в ответах на 
главный вопрос воспитателя: чему учить? Что дать ре-
бенку? Какие ценности — драгоценности? Януш Корчак 
отвечает: дайте ему одно — стремление к лучшей жизни; 
заразите его своей тоской — общечеловеческой то-
ской! — по лучшей жизни. Тоска, стремление — это 
разные переводы одного и того же слова. Заметим, что 
речь идет не о личной жизни, а общей — о жизни чело-
вечества, о жизни вообще. Человек, который стремится 
к лучшей жизни народа — это человек.

Вот как дерзко говорил Януш Корчак:
«Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам 

найти его в своей душе.
Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести трудом 

своего сердца и ума.
Не даем любви к человеку, ибо нет любви без про-

щения, а прощение есть тяжкий труд, и каждый должен 
взять его на себя.

Мы даем вам одно, даем стремление к лучшей жизни 
по правде и справедливости.

И может быть, это стремление приведет вас к Богу, 
Родине и Любви».

В этих словах признание: лучшей жизни нет, она да-
леко. И уверенность: она будет. И точнейшее опреде-
ление: это жизнь по правде и справедливости. Игорь Не-
верли, секретарь и биограф Корчака, сказал очень точно: 
«Для него будущее — не столько другой, лучший строй, 
сколько другой, более совершенный человек».

Исследуя и анализируя книги и опыт великих педа-
гогов, лучше начинаешь понимать, какую ответствен-
ность несет педагог за своих воспитанников. Открывается 
новый взгляд на задачи педагога и их решение.

У педагогов прошлого, педагогов по призванию, то 
есть настоящих асов своего дела учишься многим тон-
костям детской психологии, так необходимой в педаго-
гической деятельности. В идее воспитания Януша Кор-
чака главная мысль — это, прежде всего любовь к детям. 
Исходя, из нее педагог никогда не навредит ребенку. Но 
не слепая любовь, а все понимающая и все видящая. Из 
любви к ребенку можно строго с ним поговорить не нра-
воучительно, а отнестись к нему, как к человеку спо-
собному самостоятельно контролировать свои поступки 
и анализировать свое поведение. Направить, помочь, под-
держать — важные моменты в педагогике. Главное все 
это делать, с целью воспитать настоящего человека.

Педагог должен также постоянно саморазвиваться, 
уметь анализировать свои действия и всегда быть при-
мером для детей, а не пустым нравоучителем.
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Совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
развитие познавательных способностей учащихся, фор-

мирование у них основных приёмов и навыков учебной дея-
тельности — это неотъемлемая часть обучения школьников. 
Под познавательной деятельностью в педагогике понимают 
совокупность мер предпринимаемых с целью её эффектив-

ности (С. Я. Батышев). По мнению Л. С. Выготского: «Для 
того чтобы учащийся по настоящему включился в работу 
нужно, чтобы задачи, которые ставиться в ходе учебной дея-
тельности, были не только понятны, но и внутренне приняты 
или чтобы ни приобрели значимость для учащегося и нашли 
отклик в его переживаниях. Развивающиеся особенности 
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это развитие физических, познавательных нравственных 
способностей учащихся путём использования их потенци-
альных возможностей». В современных условиях в про-
цессе обучения применяют разнообразные методы, цель 
которых — не только передача знаний, а выявление, раз-
витие, рост творческих интересов и способностей ребёнка, 
стимулирование его самостоятельной учебной деятельности. 
Одним их таких и является интерактивный метод обучения. 
Главной чертой этого метода является инициативность уча-
щихся в учебном процессе, которую стимулирует педагог из 
позиции партнёра помощника. Результат обучения приобре-
тает значимость для всех участников процесса и развивает 
у учащихся способность самостоятельного решения про-
блемы. Это требует активной работы мысли и объединение 
всех процессов сознательной деятельности. Овладение зна-
ниями требует не только запоминания, но и их переосмысли-
вания. Множество операций познавательной деятельности, 
на пример сравнение, систематизация, конкретизация, 
анализ, обобщение способствуют апробированию знаний, 
совершенствованию их усвоения. В этом случаи знания для 
учащихся приобретают значимость и надолго остаются в их 
памяти. Познавательная деятельность способствует подго-
товке образованных, отвечающих потребностям общества 
высококвалифицированных кадров, с прочными, глубокими 
знаниями, способных к саморазвитию и самореализации. 
Повысить эффективность развития познавательных способ-
ностей учащихся за счёт внедрения в образовательный про-
цесс интерактивных методов обучения — это значит раз-
вивать способность к анализу информации и определения 
проблемы, учить находить возможности и ресурсы для ре-
шения проблемы, вырабатывать стратегию достижения 
целей и планировать конкретные действия, развивать спо-
собность к дискуссии и переговорам, уметь выслушивать 
собеседника, аргументировано убеждать и принимать кол-
лективное решение. Результатом успешного применения 
интерактивных методов обучения является способность уча-
щихся к коллективной работе и общению учащихся между 
собой и с педагогом. Этот метод интересен тем, что при про-
ведении занятий, в зависимости от целей и временных воз-
можностей, можно использовать интерактивные формы 
в целом, или же взяв его отдельные элементы (этапы), ко-
торые целесообразны для данного класса. Эти методы по-
зволяют создавать такую среду, где теория и практика ус-
ваиваются одновременно, а это дает возможность детям 
формировать характер, развивать мировоззрение, логиче-
ское мышление, связную речь; формировать критическое 
мышление; выявлять и реализовать индивидуальные воз-
можности. При этом познавательная деятельность органи-
зуется так, что ученики ищут связь между новыми и уже по-
лученными знаниями; принимают альтернативные решения, 
могут сделать «открытие», формируют свои собственные 
идеи и мысли с помощью различных средств; учатся сотруд-
ничеству. Интерактивный метод обучения включает в себя: 
ролевые игры, мозговые штурмы, групповую работу, анализ 
конкретных ситуаций, уроки — консультации, портфолио, 
кейсы и т. д. Рассмотрим некоторые из этих методов. На-

пример, метод конкретных ситуаций, который позволяет 
школьнику научиться: объективно оценивать реальную об-
становку, оперативно ориентироваться в различных обсто-
ятельствах, выделять профессиональную проблему, учиты-
вать интересы и возможности других людей, устанавливать 
с ними контакты, влиять на их деятельность. В основе этого 
метода лежит описание конкретной деятельности или эмоци-
онально — поведенческих аспектов взаимодействия людей. 
При рассмотрении конкретной ситуации, и анализе этого 
примера ученик должен вжиться в конкретные обстоятель-
ства, понять ситуацию, оценить обстановку, определить, 
есть ли в ней проблема и в чём её суть, определить свою роль 
в решении проблемы и выработать свою линию поведения. 
Метод конкретных ситуаций состоит из следующих этапов:

1) Подготовительный этап;
2) Ознакомительный этап;
3) Аналитический этап;
4) Итоговый этап.
На первом этапе учитель разрабатывает соответствующую 

ситуацию, ставит цели, то есть готовит сценарий занятия. На 
втором этапе учащиеся вовлекаются в живое обсуждение ре-
альной ситуации. Во время обсуждения возникают разные 
идеи, предлагаются решения, что повышает развитие позна-
вательных способностей учащихся и повышает качество об-
учения. Результативность метода увеличивается благодаря 
аналитической работе учеников на третьим этапе, когда они 
могут узнать и сравнить несколько вариантов решения одной 
проблемы. Это позволяет развивать умение анализировать 
жизненные ситуации и вырабатывать самостоятельные ре-
шения, что необходимо каждому человеку, особенно в совре-
менной рыночной экономике. Рассмотрим ещё одну из форм 
интерактивного метода обучения: уроки — консультации. 
Цель таких уроков — научить школьников задумываться над 
проблемой, уяснять, прежде всего, для себя, какие возникли 
затруднения при знакомстве с новой темой, сформулировать 
вопросы, на которые хотели бы получить ответ. Но часто уча-
щиеся не представляют себе, какие вопросы они могут за-
дать: ведь большинство из них приучены к репродуктивной 
деятельности, т. е. к решению задач, аналогично тем, которые 
только что разобраны. Ученики заранее получают задание — 
подготовить по данной теме карточки с условиями задач, ко-
торые они не могут решить. В ходе изучения темы учащиеся 
постепенно приучаются к поиску и отбору наиболее инте-
ресных задач и вопросов, используя не только учебник, но 
и другую литературу. Учащиеся в ходе подготовки к уроку — 
консультации включают в карточки столько задач и вопросов, 
что разобрать их все на одном уроки невозможно. Тогда род-
ственные задачи и вопросы нужно объединить в 5–6 групп 
так, чтобы при решении одной из них можно было наметить 
пути решения остальных задач этой группы. Каждый урок, на 
котором звучат интересные, трудные вопросы учащихся вы-
игрывает как в дидактическом, так и в воспитательном отно-
шении. Такие уроки формируют у учащихся навыки анализа 
условия задачи, умение задавать вопросы, но и находить на 
них ответы, искать различные способы решения задач. А это 
и есть важнейшее средство развития творческого мышления 
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у учащихся. Использование интерактивного метода обучения 
развивает у школьников:

−	 способность доходить до всего самому;
−	 способность получать удовольствие от знаний, ко-

торыми уже овладел и всегда стремиться к новым зна-
ниям, возникает желание исследовать;

−	 способность наблюдать, обладать особым «чув-
ством ритма» и склонностью разбираться в причинах по-
явления тех или иных закономерностей;

−	 склонность к обобщениям — способность искать 
то, что верно по отношению к широкому классу условий;

−	 способность отбросить все лишнее и обратить вни-
мание на действительно важные факты;

−	 способность ориентироваться на сокращение опре-
деленного объема информации.

При применении на уроках интерактивного метода уча-
щиеся учатся оперативно мыслить, анализировать ситу-
ации, вырабатывать самостоятельные решения, кратко 
и чётко излагать свои мысли. Каждый ученик становиться 
участником совместного исследования и решения про-
блемы, участником ролевой игры или анализа конкретной 
ситуации, групповой дискуссии или мозгового штурма. 
Поэтому интерактивные методы обучения способствуют 
развитию активности, логического мышления, самосто-
ятельности, ответственности, пониманию других людей 
и сотрудничеству. Можно сделать вывод, что использо-
вание интерактивного метода — создаёт благоприятные 
условия обучения, при которых ученик чувствует свою 
успешность, свое интеллектуальное совершенство, что 
делает продуктивным сам образовательный процесс.
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Если мы будем учить сегодняшних студентов также 
как вчерашних,

мы украдем у них будущее
Джон Дьюи

Времена меняются. Сегодня уже не разумно предпо-
лагать, что хорошо оплачиваемую работу можно по-

лучить без университетского диплома. Изменяются и сту-

денты. Они более разнообразны по возрасту, этнической 
принадлежности и целям, чем когда-либо прежде. И, они 
технологически подкованы. Образовательные учреж-
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дения выражают желание лучше удовлетворять потреб-
ности изменяющейся и разнообразной студенческой ау-
дитории.

Как же учреждения высшего профессионального об-
разования могут быть успешными в условиях таких из-
менений? Более чем когда-либо, планирование успеха 
означает, знание и понимание студентов: какие они се-
годня, и какими они будут завтра. Если высшее обра-
зование действительно намерено поставить студентов 
в центр, оно должно думать о тех, кому оно будет служить 
и о мнении, взглядах и приоритетах следующего поко-
ления студентов.

Предположение, что сегодняшние студенты такие же, 
как и предыдущие поколения, может быть ошибочным. 
Банально, но верно, что технология оказывает глубокое 
влияние на то, как, где и когда мы работаем, учимся, 
и живем. Отношения и ожидания, выработанные в фор-
мирующейся культуре обслуживания, влияют на ожи-
дания университетов. Влияние информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) отчетливо прослеживается 
в нашей молодежи. Сейчас появляется принципиально 
новое поколение высоких технологий онлайн-обучения, 
которое в корне отличается от классического дистан-
ционного образования. Эти технологии поистине рево-
люционны — они позволяют студентам совмещать об-
учение со стажировками в других странах. А сочетание 
такого дистанционного образования с очным форматом 
дает студентам куда более разнообразный набор знаний 
и умений, чем это способен сделать традиционный очный 
формат. Кроме того, высокие технологии способствуют 
более тесному общению между студентами, а также сту-
дентов с преподавателями, что, свою очередь, дает новые 
возможности для отслеживания успеваемости обучаю-
щихся [1].

Сегодняшний подросток представляет собой совер-
шенно другое поколение в отличие от 22-летнего сту-
дента. Они выросли с разными установками и ожида-
ниями. С самых ранних лет, они научились сортировать 
и управлять огромными объемами информации. И вместо 
того, чтобы рассматривать компьютеры как машины для 
обработки и анализа данных, они рассматривают техно-

логию как естественное продолжение их жизни: для ра-
боты, развлечений и обучения.

Люди — продукты среды; ИКТ являются влиятельной 
частью этой среды. Это влияние неразрывно связано со 
стилем обучения и особенностями студентов следующего 
поколения. Большинство признаёт, что педагоги и обра-
зовательные учреждения отстают от нового поколения 
студентов в их использовании и внедрении технологий. 
Возможно ли представить себе высшее образование, сто-
ящее на шаг впереди завтрашних студентов?

В июне 2013 года корпорация Microsoft собрала вместе 
группу из руководителей высших учебных заведений, 
специалистов и студентов, многие из которых работают 
над передовыми образовательными средами, чтобы обсу-
дить студента следующего поколения. Целью встречи яв-
лялось описание студента следующего поколения и опре-
деление отличительных черт, которые влияют на способы, 
которыми университеты привлекают, обучают и поддер-
живают такого студента.

По их мнению, сегодняшние выпускники универси-
тетов являются частью переходного поколения. Они со-
единяют две культуры, чувствуя себя комфортно в тра-
диционных условиях обучения и будучи привязанными 
к своим сотовым телефонам, обмену мгновенными сооб-
щениями и электронной почте. То, что отличает их от пре-
дыдущих поколений студентов — это их количество, их 
характеристики и их разнообразные потребности и пред-
почтения в обучении.

Сегодняшние студенты размывают границы, которые 
отделяют работу, социальную жизнь и обучение. Они 
четко знают, чего они хотят и что они должны уметь, 
чтобы добиться успеха (Рис.1)

Что касается способов получения необходимых для 
себя навыков, современное поколение привыкло добы-
вать их совсем не так, как этого от них ожидает традици-
онная система образования. Вот девять способов отра-
ботки и получения навыков, расположенных в порядке 
убывания по предпочтениям молодёжи:

−	 обучение на практике;
−	 добровольные проекты и волонтёрство;
−	 обучение на месте работы;

Рис. 1. Карьерные цели и необходимые навыки
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−	 конференции и мероприятия;
−	 тренинги;
−	 учебные заведения (лишь на шестом месте!);
−	 самостоятельное изучение литературы;
−	 получение знаний через единомышленников 

и коллег;
−	 онлайн-курсы и e-learning (лишь на девятом 

месте, что говорит о том, насколько пока не-
совершенны системы дистанционного обучения 
и о том, что нынешние студенты еще не являются 
представителями поколения «цифровых абори-
генов») [2].

А что же представляют из себя студенты, поступающие 
в университеты этой осенью? Они поколение тысяче-
летия и родились с 1993 по 2000 год. Представители этого 
поколения обладают рядом черт, которые они приобрели 
благодаря их родителям. Они тяготеют к групповой дея-
тельности, придерживаются ценностей своих родителей, 
и проводят больше времени за выполнением домашних 
заданий и работы по дому и меньше времени перед теле-
визором, чем те, кто на несколько лет старше них. Они 
пребывают почти в полном неведении о временах до эпохи 
Интернета.

Они провели годы своего становления в сильно струк-
турированных средах. Они выросли в культуре наса-
жденной терроризмом, героизмом, патриотизмом и гло-
бализацией. Они уверены в себе и самонадеянны. Они 
считают, что круто быть умным и очарованы новыми тех-
нологиями. Эти студенты нового поколения отличаются 
от своих старших братьев, сестер и сверстников не просто 
потому, что они были воспитаны на Интернете, видеои-
грах и родителями, которые заботились о них — все это 
значительно повлияло на их поведение и отношение; они 
отличаются, потому что они не вписываются в один про-
филь учащегося.

Они представляют собой поколение, которое нельзя 
обобщить. Как пишет Клер Рейнс, это поколение явля-
ется общительным, оптимистичным, талантливым, хо-
рошо образованным, открытым, влиятельным и ориенти-
рованным на достижения. Они приходят на рабочее место 
с более высокими ожиданиями, чем любое поколение до 
них. Если мы хотим, чтобы высшее образование успешно 
воспитывало это поколение, оно должно быть готово ин-
вестировать в обучающие среды, которые по опреде-
лению не одинаковы для всех, которые структурированы 
как гибкая форма обучения и более ориентированы на ре-
зультат, чем когда-либо прежде. Возможно, даже больше, 
чем их родители, преподаватели и методисты, представи-
тели этого поколения хотят увидеть связь между тем, где 
они находятся и куда они идут, когда дело доходит до их об-
разования.

В настоящее время разрыв между преподавателем 
и студентом увеличивается больше, чем когда-либо. Роли 
меняются. Вместо руководства, студенты следующего по-
коления ожидают, что преподаватели будут их направлять 
и инструктировать. Студенты сегодня гораздо увереннее 

в выражении себя, они ясно дают понять, что они не хотят, 
чтобы их поучали, игнорировали или им было скучно.

Проблемы, с которыми сталкиваются образова-
тельные учреждения значительны. Студенты ожидают, 
что их учебные материалы будут доступны онлайн, что их 
преподаватели будут опытными в области электронного 
обучения и научат их использовать и применять системы 
управления курсами. Помимо этих изменений, универ-
ситеты просят внедрять новые методы и стили обучения. 
Даже схема размещения в классе изменяется таким об-
разом, что студенты находятся в центре.

Изменение обучения с ориентированного на учи-
теля на ориентированное на студентов является одной из 
самых важных задач, с которой учителя могут начать. По-
звольте студентам говорить, слушайте их. Они должны 
осуществлять различные виды деятельности, чтобы по-
строить свои новые знания на основе тех, которыми они 
уже обладают.

Предоставьте им инструменты для получения знаний. 
Помните, что производить значит создавать нечто новое 
и оригинальное. Студенты не должны больше сидеть спо-
койно как коробочки, в которые преподаватели вклады-
вают знания, не зная эффективен процесс обучения или 
нет. Они должны двигаться, познавать, экспериментиро-
вать, приобретать связи. Если преподаватель будет объ-
яснять студентам, что означают слова сладкий и соленый, 
студентам будет тяжело его понять. Но если он принесет 
в класс попкорн и конфеты, чтобы они ощутили разницу, 
значение этих слов станет более, чем понятным и данный 
опыт останется у студентов на всю жизнь в памяти.

С другой стороны, современные студенты должны 
знать, как получить необходимую информацию из огром-
ного числа электронных и онлайн ресурсов, и самое 
сложное — они должны научиться выбирать из этого 
разнообразия именно то, что им нужно. Преподаватели 
должны помочь им выработать навыки критического 
мышления, чтобы они поняли, что нельзя верить всему, 
что они читают или слышат. Использование электронных 
инструментов ответственным образом является частью 
эффективной коммуникации, которую нужно развить 
у студентов.

Сегодняшние студенты — совершенно четко нетради-
ционные: они моложе, учатся на дневной форме и воспи-
таны на технологиях. Именно студент, как личность, это 
тот, кто будет в конечном счете, формировать и изменять 
высшее образование, а не одно поколение или массовый 
рынок учащихся. Обучение — это сложный и много-
гранный процесс и учащиеся сами будут влиять на постав-
щиков обучения.

Процессы, которые делают возможным получение 
качественного образования в соответствии с индивиду-
альными потребностями, будут отличительной чертой 
успешных учреждений образования.

Интернет обучение развивается и электронные ком-
муникации изменяют способ взаимодействия препода-
вателей и студентов. Следующее поколение студентов 
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может действительно считать, что высшее образование 
не слишком далеко позади. Студенты, преподаватели, ад-
министраторы, и сотрудники должны работать вместе, 
лучше понимая потребности учащихся, стили обучения 

и образовательные варианты, чтобы следующее поко-
ление студентов оказалось самым образованным поколе-
нием, которое принесет пользу этого образования себе, 
своей семье и обществу.
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Способы повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка
Логинова Анна Владимировна, старший преподаватель;

Отбанов Никита Алексеевич, студент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Ключевые слова: мотивация, методы преподавания, раскрывать потенциал, стремление к обучению, эф-
фективность обучения

Если ты сейчас уснешь, то тебе, конечно, приснится твоя 
мечта. Если же вместо сна ты выберешь учебу, то ты вопло-
тишь свою мечту в жизнь.

— мотивация студентов Гарварда

Один из самых сложных аспектов деятельности учи-
теля — это мотивировать студентов. Он также яв-

ляется одним из самых важных. Студенты, которые не мо-
тивированы, не будут эффективно учиться. Они не будут 
запоминать информацию, они не будут участвовать и не-
которые из них могут даже стать дезорганизаторами.

Лучшие уроки, книги и материалы в мире не заставят 
студентов желать обучения и быть готовыми упорно ра-
ботать, если они не мотивированы. Мотивация, как вну-
тренняя, так и внешняя, является ключевым фактором 
в успехе студентов на всех этапах обучения, и препода-
ватели могут играть ключевую роль в обеспечении и по-
ощрении мотивации своих учеников. Конечно, это легче 
сказать, чем сделать, так как все студенты мотивированы 
по-разному, и занимает много времени и много усилий, 
чтобы получить полный класс учеников, увлеченных об-
учением, работой и стремящихся к совершенству. Даже 
опытным преподавателям с лучшими намерениями порой 
не хватает навыков, чтобы вести студентов в верном на-
правлении.

Студенты могут быть немотивированны по целому ряду 
причин:

−	 они могут чувствовать, что они не имеют никакого 
интереса к данному предмету;

−	 посчитать методы преподавателя непривлекательными;
−	 отвлекаться на внешние факторы.
Может даже выясниться, что студент, который казался 

немотивированным, на самом деле имеет трудности в обу-
чении и ему необходимо особое внимание.

В то время как мотивирование учащихся является 
трудной задачей, награда стоит того. Мотивированный сту-
дент одержим обучением, и стремится быть участником 
процесса. Проще говоря: обучать класс полный мотивиро-
ванных студентов приятно как для учителя, так и для уче-
ника. Безусловно, некоторые студенты самомотивированны 
и обладают естественной любовью к обучению, но даже со 
студентами, которые не имеют этого природного стрем-
ления, хороший педагог может сделать обучение веселым 
и вдохновить их на достижение их полного потенциала.

Однако для нас не является неожиданностью и тот 
факт, что ученики предпочитают отказаться от предмета, 
который ошибочно воспринимается как трудный и бес-
полезный. А иностранные языки часто именно таковыми 
и воспринимаются. Языки не основной предмет.
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Мы часто слышим от преподавателей, что правитель-
ство должно сделать то или это, но мы думаем, что учи-
теля должны развенчать некоторые из мифов, окружа-
ющих обучение иностранным языкам. Мы убеждены, что 
преподаватели имеют возможность влиять на то, что про-
исходит в этой сфере.

Опыт показывает, что подростки, в большинстве слу-
чаев, смотрят на языки как на трудный и скучный предмет. 
Нам кажется, что эти две точки это то, на что препода-
ватели могут повлиять. Языки не должны быть трудными 
или скучными. Мы не ожидаем, что студенты выпускных 
курсов будут свободно говорить на английском или не-
мецком языках. Мы просто хотим дать им хорошую ос-
нову и вселить в них интерес для дальнейшего изучения 
предмета, если они того пожелают, и сделать это таким 
образом, чтобы это было весело и эффективно.

Так что мы можем сделать, чтобы получить студентов, 
заинтересованных в языках? Просто рассказ о том, что 
изучение языков является хорошим подспорьем для их 
будущего, не работает, так как обычный подросток не 
видит будущего дальше выходных. На наш взгляд, есть 
одна вещь, которую мы можем использовать, если посе-
щаемость наших занятий по иностранным языкам сокра-
щается, и нас это беспокоит — использовать технологии, 
чтобы помочь сделать изучение языка более доступным, 
актуальным и более подходящим к потребностям и ожи-
даниям подростков в 21-м веке.

Если вы читаете это, то вы, вероятно, знакомы с кон-
цепцией блогов или подкастингов и, возможно, уже ис-
пользуете некоторые технологии на ваших уроках. Если, 
однако, у вас есть сомнения или вы не уверены о том, как 
это сделать или что вы можете сделать, мы подготовили 
несколько предложений для использования технологии 
в классе, чтобы заинтересовать учеников и повысить ка-
чество преподавания и обучения:

−	 Никогда не используйте технологию ради использо-
вания технологии. Убедитесь, что использование техно-
логии является оправданно в вашей работе и что она по-
может достичь целей урока.

−	 Используйте потоковое видео. Появление широ-
кополосной связи способствовало появлению возмож-
ности включать видео прямо из Интернета в уроках. Ау-
тентичные видеоматериалы с сайтов YouTube, а также 
с веб-сайтов национальных телевизионных вещателей, 
таких как BBC или Canal + являются фантастическим 
способом, чтобы заставить нерасположенных студентов 
познакомиться с культурой других стран.

−	 Используйте больше музыки. Подростки фанатично 
любят музыку. Вероятно, они используют ITunes и вам 
тоже нужно это делать. Узнайте, какой тип музыки им нра-
вится, и попытаться найти подобную музыку на целевом 
языке, которую затем вы сможете использовать на уроках.

−	 Используйте инструменты телеконференций и со-
циальных сетей, такие как Skype, Facebook или Вкон-
такте, чтобы находиться на связи со студентами, а также 
наладить их контакт со сверстниками в других странах. 

Они поймут, что есть другие люди в такой же ситуации 
в других странах и, возможно, в конечном итоге установят 
отношения, которые они будут поддерживать уже вне 
класса с помощью MSM чат, Hotmail и т. д.

−	 Создайте свои собственные интерактивные упраж-
нения. Вы знаете сильные и слабые ваших учеников сто-
роны лучше, чем кто-бы то ни было. Так зачем пользо-
ваться упражнениями, сделанными другими людьми для 
других людей? Создайте свои собственные, используя 
такие инструменты, как HotPotatoes или различные гене-
раторы игр и раздаточного материала, которые в большом 
количестве можно найти в сети.

−	 Используйте интерактивную доску эффективнее. 
Небольшие знания проходят долгий путь, помогая вам со-
здать более эффективные интерактивные занятия для вас 
и ваших учеников.

−	 Создайте собственные подкасты. Это технически 
легко сделать и сделанные одиножды, они могут загру-
жаться снова и снова, год за годом. Подумайте о них, как 
о домашнем задании. Или задайте вашим ученикам сде-
лать их. Вы можете начать, используя сервис Audacity.

−	 Начните предметный блог, блог класса или вики, 
чтобы продемонстрировать работу и достижения ваших 
учеников, фокусируясь на их усилия.

−	 Чаще используйте интернет инструменты, чтобы 
подготовиться к занятиям или помочь своим ученикам 
с домашним заданием. Используя такие инструменты, 
как Voki, Wordle или Animoto, вы сможете мотивировать 
своих учеников.

−	 Заставьте гаджеты ваших учащихся работать. Боль-
шинство из них имеют плееры, мобильные телефоны с ка-
мерой и планшеты, так почему бы не поставить им видео 
задачу, используя свои мобильные создать или найти ре-
сурсы, они могут установить на свои устройства?

−	 Дать студентам чувство контроля. В то время как 
руководство преподавателем важно для поддержания на-
правленности учащихся на задачи и мотивацию, дать сту-
дентам право выбора и возможность контроля над тем, 
что происходит в классе на самом деле один из лучших 
способов сохранить их заинтересованность. Например, 
позволить студентам выбирать тип задания, которое они 
будут выполнять, может дать им ощущение контроля, ко-
торое мотивирует их сделать больше.

−	 Используйте позитивную конкуренцию. Конку-
ренция в классе не всегда плохо, а в некоторых случаях 
может мотивировать студентов стараться и работать, 
чтобы преуспеть. Работайте, чтобы вызвать дружеский 
дух соревнования в классе, возможно, через групповые 
игры, связанные с материалом или другими возможно-
стями для студентов показать свои знания.

−	 Узнайте своих студентов. Знакомство со студен-
тами — это больше, чем просто запоминание их имен. 
Студенты должны знать, что их преподаватель заинтере-
сован в них и заботится о них и их успехе. Когда студенты 
чувствуют, что их ценят, это создает безопасную среду об-
учения и мотивирует их работать, так как они хотят полу-
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чить похвалу и поддержку от того, кто, по их мнению, их 
знает и уважает их как личностей.

Это, конечно, не исчерпывающий список, и мы не пре-
тендуем на то, что мы решим проблемы с мотивацией к из-

учению языка в России или других местах, но это то, что 
преподаватели могут сделать, каждый на своем месте для 
привлечения студентов в класс и стимулирования любви 
к иностранным языкам.
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Массовые Открытые Онлайн курсы (MOOC) ста-
новятся популярным образовательным средством, 

с помощью которого университеты устанавливают кон-
такт с нетрадиционной аудиторией.

Термин Массовые Открытые Онлайн курсы был 
впервые введен в 2008 году Дэйвом Кормье, чтобы опи-
сать онлайн курс, организованный Siemens и Downes. 
Хотя этот курс был первоначально разработан для не-
большой группы студентов, количество участников до-
стигло более 2300 человек.

Существует несколько определений MOOC. Одно из 
них четко описывает его суть — это курс обучения до-
ступный в Интернете бесплатно для очень большого ко-
личества людей: любой, кто решит обучаться по MOOC, 
просто входит на сайт и регистрируется. Формат зависит, 
главным образом, от цифрового учебного материала 
(видео, pdf-файлы и т. д.) и взаимодействия с пользова-
телем (например, через форумы). Довольно часто участ-
ники имеют возможность получить сертификат, но, как 
правило, они не получают никаких кредитов за участие 
в MOOC.

С наступлением эпохи MOOC мало внимания стало 
уделяться тому, как информационные технологии влияют 
на сферу образования. Высшие учебные заведения ак-
тивно представлены на рынке массовых онлайн-курсов, 

но образовательное сообщество до сих пор располагает 
малым количеством данных о стратегической важности 
электронного обучения (e-learning) в целом.

Никто не сомневается в его ценности. Многие при-
знают, что e-learning меняет подход к обучению и препо-
даванию и видят в нём катализатор будущих изменений 
в методах преподавания. В качестве других положи-
тельных особенностей отмечается потенциал электрон-
ного обучения в условиях массового образования.

Развитие данного направления — это возможность до-
ступа к качественному образованию без географических, 
социальных или финансовых ограничений — это то, что 
мы, вероятно, не можем оценить в полной мере с точки 
зрения перспектив. Использование Массовых Открытых 
Онлайн курсов возросло, и нет никаких сомнений, что об-
разование изменилось навсегда. Существует даже пе-
тиция, чтобы сделать MOOC форматом по умолчанию 
для университетского образования в будущем. Но, никто 
не знает, как обучение изменится в результате, поэтому 
ни один университет не разрабатывает свою будущую по-
литику полностью исходя из MOOC.

Подобные курсы, как правило, предлагаются англо-
говорящими университетами США и Великобритании, 
и сторонники данной формы обучения часто выражают 
открытое желание взаимодействовать с другими странами 
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и культурами. Например, Coursera стремится обеспе-
чить «осмысленное обучение для миллионов студентов по 
всему миру, которые никогда бы не получили доступ к об-
разованию подобного качества».

Совершенно очевидно, что многие студенты MOOC 
сталкиваются с языковым барьером во время обучения и, 
в том числе по этой причине, они очень мотивированны 
улучшить свои знания английского языка для академиче-
ских целей, так как именно он используется в MOOC.

Растущий интерес к массовым и открытым возмож-
ностям онлайн обучения открывает большие возмож-
ности для языкового образования. С одной стороны, Web 
2.0 и Web 3.0 технологии успешно обеспечивают инте-
рактивную живую языковую учебную среду, которая под-
держивает сотрудничество, автономна и самоуправляема. 
С другой стороны, есть огромная и непрерывная образо-
вательная потребность в изучении иностранных языков на 
международном уровне из-за «глобализации» общества, 
в котором мы живем, работаем и учимся.

Для изучающих иностранный язык, открытый формат 
онлайн-курса звучит как мечта. Это бесплатно, гибко, нет 
больше необходимости ходить на занятия.

Но, не все так безоблачно. Онлайн курсы имеют два 
основных недостатка, которые довольно трудно испра-
вить, а их значение для тех, кто готов изучать иностранный 
язык, огромно. Каковы же эти недостатки?

Первая проблема заключается в структуре курса. 
Почти всё происходит в отсутствии руководства настав-
ником и асинхронно. Это означает, что лекции, тесты 
и задания готовятся заранее, правильный и неправильный 
ответы заранее запланированы, и критерии прохождения 
или непрохождения курса устанавливаются в момент его 
запуска. К сожалению, это абсолютно не подходит с точки 
зрения изучения языка, где переговоры, коммуникация 
и взаимодействие в реальном времени являются един-
ственными способами развития коммуникативной компе-
тенции.

Онлайн викторины и эссе проверяют понимание и, 
безусловно, дают студенту больше обратной связи, чем 
просто просмотр презентации, например, найденной 
на TEDTalks. У студента складывается понимание соб-
ственных сильных и слабых сторон. Участие в MOOC 
также позволят ему ставить цели, составлять план об-
учения, и более эффективно использовать свое время. 
Этот опыт будет служить в качестве диагностического 
теста и практического учебного упражнения.

Но, даже принимая во внимание все эти преимущества, 
современный MOOC без живого и интерактивного взаи-
модействия с педагогом — это, по сути, Интернет-версия 
книги. MOOC имеет огромный потенциал и, для сни-
жения уровня отсева студентов, должен быть структури-
рован вокруг живого участия учителей.

Вторая проблема может быть названа «инерцией 
MOOC». Когда все, что предоставлено для вас и вашего 
взаимодействия ограниченно, существует тенденция либо 
отказываться от участия, либо участвовать только в ми-

нимальном объеме. Вы делаете достаточно, чтобы сдать 
еженедельные задания, но недостаточно, чтобы в полной 
мере извлечь пользу и осознанно изучить содержание. 
Необходим отличный модератор, чтобы расшевелить он-
лайн аудиторию, и это именно то, чему создателям MOOC 
еще нужно учиться. Для будущего полиглота, нет ничего 
более ужасного, чем ждать в течении нескольких дней 
ответ на свои комментарии или напрасно надеяться найти 
партнера на пустом форуме.

Так это означает, что полиглоты обречены пропустить 
всю революцию открытых курсов? Мы будем единствен-
ными, кто продолжит держаться за занятия в классе и не-
посредственный контакт?

Нет никаких сомнений, что мы не сможем избежать 
этого. Мысль, что возможно овладеть иностранным 
языком на свободном уровне нажимая на диалоговые 
окна и выполняя тесты — это именно то, что новое обра-
зование пытается продать нам, но подлинные полиглоты 
не покупаются на это. Они всегда будут испытывать по-
требность в общении лицом к лицу и реальных ситуациях 
общения.

Но MOOC могут принять аудиторную нагрузку. 
Он могут быть ориентированы на представление тех 
аспектов, которые должны быть выучены и поняты. Грам-
матические правила, аудирование, презентация вокабу-
ляра могут быть даны онлайн, таким образом учащиеся 
могут сосредоточиться на содержательной коммуни-
кации, когда наступает период человеческого общения. 
Это может быть лучшим решением для изучения языка, 
если все сделано правильно.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются студенты 
MOOC, это задания по чтению. Учитывая, что студенты 
понимают важность понимания прочитанного, это до-
вольно неожиданно. Студенты пытаются читать лекции, 
обязательное чтение, и рекомендованную литературу 
и это занимает колоссальное количество времени.

Со всем вышесказанным связана самая большая про-
блема, с которой сталкиваются студенты, это нехватка 
времени. Как правило, требуется больше пяти — шести 
часов в неделю для выполнения необходимых действий. 
С полной нагрузкой по учебе и домашними заданиями 
это слишком много, чтобы все успевать. После трех не-
дель, примерно половина студентов бросают MOOC, 
чтобы сосредоточиться на более насущных обязанно-
стях. Еще часть теряют мотивацию, когда их друзья бро-
сают курс.

Существуют и другие недостатки или препятствия для 
желающих изучать языки с помощью MOOC:

−	 больше подходит для продвинутых, независимых 
студентов изучающих язык, чем новичкам, которым нужно 
гораздо больше живой поддержки;

−	 оценка осуществляется главным образом в автома-
тическом режиме и не подходит для открытых ответов или 
толкования ответов, что характеризует изучение языка.

Конечно, природа преподавания языка резко изме-
нилась. Доступ в Интернет в корне изменяет задачу об-
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учения: он позволяет нам сократить время, которое мы 
тратим на поиск материала и просто сосредоточиться 
на том, как мы изучаем его. Технология также дает нам 
новые способы управления нашим временем, стимулиро-
вания студентов и администрирования оценивания. Но, 
существуют и значительные барьеры на пути использо-
вания массовых онлайн курсов. Тем не менее, мы уве-
рены, что мы действительно в начале революции и поэ-
тому важно, чтобы мы все были открыты переменам.

В течение ближайших двух лет, MOOC быстро эволю-
ционирует от нехватки участия учителей до постоянного 
взаимодействия с педагогами. Сейчас же, это, по суще-
ству модель, где компьютеры обучают студентов. Эта мо-
дель не будет устойчивой в долгосрочной перспективе без 
живого участия студент — преподаватель. Учителя — это 
ключ, который открывает обучение в этих курсах.

Окажутся ли живые учителя в центре MOOC? Мы уз-
наем ответ очень скоро.

Литература:

1. Koller, D. What we’re learning from online education. 2012. URL: http://www.ted.com/talks/daphne_koller_what_
we_re_learning_from_online_education. (дата обращения: 03.04.2015)

2. Perifanou, M. MOOCs for foreign language learning: an effort to explore and evaluate the first practices. Proceedings 
of INTED2014 Conference 10th-12th March 2014

3. Логинова, А. В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения [Текст] / А. В. Логинова // Мо-
лодой ученый. — 2015. — №  7. — с. 809–811

Смешанное обучение: причины нежелания преподавателей использовать 
современные технологии в образовательном процессе

Логинова Анна Владимировна, старший преподаватель
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обучение, современные технологии, нежелание ис-
пользовать технологии, педагогическое планирование

В октябре-декабре 2013 года Европейская универси-
тетская ассоциация проводила исследование исполь-

зования электронных технологий в обучении. Интерес 
к подобным технологиям не утихает. Судя по выборке, 
наиболее склонными к запуску курсов электронного обу-
чения всё-таки являются технические вузы.

Популярными мотивами запуска электронного курса 
были названы: привлечение студентов, разработка инно-
вационных методов преподавания и предоставление более 
гибкого обучения для уже учащихся студентов. Также 
участники опроса выразили свое мнение по вопросу преи-
муществ электронного обучения (рис.1).

Страшно подумать, но классно-урочная система, ко-
торую Ян Амос Коменский ввел в практику образования 
почти 400 лет назад, уже не столь актуальна. Четыреста 
лет учитель входил в класс и начинался урок, который все 
эти годы проходил по одному и тому же сценарию: про-
верка домашнего задания, затем объяснение новой темы. 
Но вот появился в нашей жизни компьютер, и — рево-
люция свершилась! Поток информации в современном 
мире оказался настолько стремителен, что (как сокруша-
лась Алиса в Зазеркалье) приходится «бежать со всех ног, 
чтобы только оставаться на том же месте». А уж чтобы 
двигаться вперед… [2]

Поэтому возник вопрос, возможно ли в этих условиях 
учить так же, как мы это делали несколько лет назад. Стре-
мительное развитие технологий явилось одним из толчков 
к изменениям в методах и формах обучения. И в насто-
ящее время мы уже говорим не только об электронном, но 
и о смешанном обучении.

Смешанное обучение — это личностно-ориентиро-
ванный подход к созданию опыта обучения, в котором уча-
щийся взаимодействует с другими студентами, с инструк-
тором, а также с содержанием посредством вдумчивого 
сочетания Интернета и непосредственного общения. Хо-
рошо разработанный смешанный курс обучения системно 
организует содержание, вспомогательные материалы 
и мероприятия через синхронные и асинхронные обуча-
ющие мероприятия. Общение и сотрудничество являются 
необходимыми функциями смешанного подхода.

По своей сути это смешение традиционной класс-
но-урочной системы и современного цифрового образо-
вания. В старой системе есть огромный плюс, от кото-
рого не имеет смысла отказываться, это эмоциональная 
составляющая. Учитель в классе — прежде всего лич-
ность, со своей жизненной позицией и профессиональной 
философией. Он живой и эмоциональный. Он может 
быть и грустным, и веселым, и сердитым, и ласковым. Он 
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разный! Компьютер — мертвое железо. Преподаватель 
остаётся в образовательном процессе, но его роль, карди-
нально изменяется.

Однако и у электронного обучения есть своя сильная 
сторона, причем немалая. И это, прежде всего, индиви-
дуализация. Студентов много и невозможно каждому уде-
лить достаточно внимания и времени. При электронной 
форме обучения, учитель контактирует непосредственно 
только с конкретным студентом.

В отличие от подхода ориентированного на учителей, 
смешанные среды обучения предоставляют множество спо-
собов доступа к контенту и возможность продемонстриро-
вать мастерство. В результате, они больше готовы к диффе-
ренциации содержания и процесса обучения. Смешанный 
подход также дает ученику возможность быть более ответ-
ственным за обучение, что создает ситуации обучения, ко-
торые могут быть более значимыми на индивидуальном 
уровне. Так как учащийся приобретает знания через личные 
усилия, он или она, скорее всего, продемонстрирует пони-
мание выше уровня механического запоминания.

Современные определения смешанного обучения учи-
тывают роль, которую технологии могут играть. Такая 
технология, как Интернет сделала возможным создание 
новых условий для обучения, новых возможностей для 
синхронного и асинхронного сотрудничества, и новых ре-
жимов доставки учебных материалов, самоуправляемых 
руководств и учебных пособий.

Последние исследования подчеркивают важность сме-
шанного обучения из-за его воздействия на учащихся. 

Смешанные учебные курсы показали статистически 
лучшие результаты, чем их традиционные эквиваленты. 
Студенты также признают ценность смешанной доставки 
курса.

Однако, несмотря на явные преимущества исполь-
зования технологий в образовании, по-прежнему суще-
ствует заметное нежелание преподавателей работать 
с онлайн-обучением. Преподаватели гораздо менее по-
зитивны, чем их студенты по отношению к обучающим 
преимуществам онлайн составляющей обучения. Препо-
даватели во всем мире говорят о низком энтузиазме ис-
пользования технологии в обучении. Крупномасштабные 
исследования (более 4500 учителей) показали, что 65% 
преподавателей больше боятся преподавания с использо-
ванием технологии, чем поражены его потенциальными 
перспективами.

Учителя боятся компьютеров. Они отстали в этом 
плане от своих учеников. В старших классах школьники 
спокойно работают за компьютером: ставят программы, 
пользуются различными операционными системами, спо-
собны сами починить системный блок, если что-то выйдет 
из строя, сделать апгрейд, подсоединить периферию… 
Учителя же (большинство из них) в компьютерном 
смысле беспомощны [3]. Наблюдения демонстрируют, 
что около 40–50 процентов преподавателей избегают ис-
пользования компьютеров, потому что им не хватает уве-
ренности, они чувствуют себя некомфортно, неуверенно 
и запуганы компьютерами. Иногда мнение преподава-
телей о технологии и образование могут определить их по-

Рис. 1. Преимущества электронного обучения
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ведение по отношению к использованию технологии. Они 
думают, что компьютеры являются сложными в эксплуа-
тации и требуют мастерства.

За последние 15 лет были определены еще несколько 
факторов обескураживающих преподавателей и оттал-
кивающих от преподавания в онлайн-среде, в том числе 
недостаточная поддержка и обучение, время на разра-
ботку онлайн материалов, страх неудачи и представления 
о ценности технологии в образовании. В 2009 году были 
представлены результаты онлайн-опроса 408 учителей 
и 40 интервью, демонстрирующих убеждения и опыт 
персонала в отношении профессионального развития 
электронного обучения. Они обнаружили, что управлен-
ческая поддержка, индивидуальные убеждения, и рас-
пределение времени повлияли на отношение препода-
вателей к посещению обучающих курсов для улучшения 
использования технологии в обучении. Некоторые пе-
дагоги также утверждали, что помощь онлайн-обучения 
для профессионального развития не эффективна, при-
нимая во внимание два фактора: дополнительное время 
необходимое для участия в сетевом обучении, и время 
необходимое, чтобы приспособиться к этому типу обу-
чения. Они также утверждали, что «в Интернете, статус 
преподавателя может быть легко подорван, так как сту-
денты могут сравнить курсы разработанные препода-
вателями по всему миру по подобной тематике и непо-
средственно общаться со специалистами через блоги». 
Перспектива таких сравнений вызвала у преподавателей 
нежелание подвергать себя насмешкам или нелестным 
сравнениям.

Ряд исследований показали, что на представления 
о полезности и эффективности технологии повлияло то, 
интегрировали ли преподаватели технологии в процесс 
обучения. Преподаватели, в свою очередь, утверждают, 
что их нежелание использовать технологии является 
проявлением заботы об образовательном благополучии 
своих студентов. Например, они утверждают, что техно-
логия не оказывает благотворное влияние на процесс об-
учения и более того, играет важную роль в поддержании 
студентов в состоянии полу-разъединения. Тоже иссле-
дование показало, озабоченность учителей тем фактом, 
что технология может снизить взаимодействие студентов 
и приведет к большей социальной изоляции. Прежде чем 
преподаватели будут в полной мере использовать сме-
шанное обучение, они должны быть убеждены в эффек-
тивности данной технологии.

Кроме того, некоторые полагают, что это временные 
изменения в системе обучения, нежели полезная тен-
денция. Традиционные представления и отсутствие или 
недостаток опыта использования технологий удерживает 
педагогов от риска и внедрения технологических инно-
ваций в обучение.

Учителя, которые не признают преимущества он-
лайн-обучения, менее вероятно, создадут эффективные 
смешанные курсы. А отрицательный или безразличный 
ответ студентов на плохо разработанные компоненты 

смешанного курса, без всяких сомнений может усилить 
веру преподавателя в то, что такие дополнения к традици-
онному классу малозначительны. Преподаватели должны 
понять и прочувствовать свои преимущества от использо-
вания модели смешанного обучения. Вот три способа, как 
смешанное обучение может сделать день преподавателя 
более эффективным:

−	 Смешанное обучение позволяет выявить студентов, 
испытывающих трудности. Большинство сервисов сме-
шанного обучения включают в себя онлайн-инструменты, 
которые дают немедленную обратную связь учителям. 
Студенты могут выполнить тест после прочтения текста 
и это позволит учителям сразу узнать, у кого сложности, 
без проведения дополнительного оценивания.

Смешанное обучение помогает вмешаться и напра-
вить студентов в нужное русло, прежде чем придет время 
для важных тестов. Оно помогает удовлетворить стан-
дарты, которые администраторы хотят для нас как педа-
гогов. Кроме того, когда студент отсутствует, поскольку 
он имеет доступ к Интернету, он может оставаться в курсе 
происходящего.

−	 Смешанное обучение предлагает более широкий 
выбор материалов и заданий, подходящих для конкрет-
ного класса. Преподаватели знают, что каждый класс ин-
дивидуален. Преподаватели любят смешанное обучение 
именно, потому что они в состоянии выбрать курсы, ко-
торые лучше всего соответствуют конкретной аудитории.

−	 Смешанное обучение помогает более эффективно 
использовать время занятия. Для преподавателей неэф-
фективно тратить все время занятия сосредоточившись 
исключительно на одном стиле обучения, особенно учи-
тывая, какое количество студентов могут извлечь пользу 
из самообучения. Но не всегда хорошие решения этой 
проблемы легко доступны. С моделью смешанного обу-
чения, у вас есть инструменты, чтобы использовать не-
сколько стилей обучения одновременно.

В смешанном обучении студенты получают аудио, ви-
зуальное и кинестетическое обучение в одном месте.

Времена изменились с момента появления образо-
вания в нашей стране. Классные комнаты выглядят иначе 
и стили обучения студентов стали другими — достаточно 
вспомнить инструменты, доступные для учителя в 19 веке 
по сравнению с сегодняшним днем. Подход к обучению 
в стиле «один-размер-подходит-всем» просто не может 
существовать в сегодняшних классах.

К счастью для педагогов, новые подходы к обучению, 
такие как смешанное обучение, могут иметь положи-
тельный эффект не только на обучение студентов, но 
могут помочь сделать день преподавателя более эффек-
тивным.

Но, готовы ли наши учителя работать по-новому? На 
подготовку урока с использованием новых моделей уходит 
значительно больше времени, чем к традиционному. Од-
нако, как показала практика, результаты новых уроков 
при грамотном педагогическом планировании выше. Если 
ребенок сам добывает знания, он и запоминает лучше, 
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и заинтересован больше. Новое всегда интереснее откры-
вать самому. Однако, работать по-новому сегодня готовы 
лишь очень немногие педагоги. И это не вопрос техники, 

это вопрос педагогики. А раз так, то тут вывод может быть 
только один: надо растить учителей нового поколения, но-
вого типа мышления и новых методов работы.
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Навыки преподавателя 21 века как условие и показатель 
качества образовательного процесса
Логинова Анна Владимировна, старший преподаватель

Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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Каждый учитель строит себе собственную школу, подбирая 
для себя у всех предшественников то, что нужно именно ему.

Ш. Амонашвили

Как современные учителя, мы постоянно адаптируем 
наше профессиональное мастерство, чтобы удовлет-

ворить растущие потребности наших студентов. Когда 
мы размышляем об изменениях, которые видели в обра-
зовании на протяжении последних 20 лет, мы поражены 
появляющимися возможностями новых технологий и ме-
тодов. Тем не менее, что будет требоваться от нас, чтобы 
подготовить наших студентов к испытаниям и трудностям 
21-го века?

Было много разговоров об учащихся 21-го века, учи-
телях 21-го века и занятиях. Каждый день новые техно-
логии попадают в ваш почтовый ящик, и вы чувствуете, 
что ваши занятия не идут в ногу со временем, даже если 
вы применяете модель «перевернутого класса», исполь-
зуете Интернет и MOOC. Каковы же современные учи-
теля, чтобы понимать весь этот жаргон и техно-лепет, ко-
торые сыплются на них весь день?

Обладаете ли вы современными навыками препо-
давания? Как и в большинстве профессий сегодня, 
в преподавании происходят быстрые и крупные пре-
образования, которые вызваны социальными и техно-
логическими изменениями. Если вы в курсе всех этих 
событий в сфере образования, вы получите дивиденды 
в виде улучшенных навыков преподавания. Навыки не-

обходимые, чтобы быть хорошим педагогом теперь из-
менились; современные учителя должны обладать 
такими навыками, которые были неизвестны их пред-
шественникам.

Если вам не терпится попробовать новую модель за-
нятия или просто интегрировать новые технологии, сде-
лайте один цифровой шаг в конкретный момент времени. 
Нет необходимости пытаться реконструировать или про-
извести революцию в своем классе в один день. Это ре-
цепт неудачи.

Некоторые преподаватели пытаются интегрировать 30 
iPad в свой класс, а затем пытаются выяснить, какие при-
ложения стоит использовать. Интеграция какой мощной 
модели занимает месяцы подготовки, профессионального 
развития, и одобрения студентов. Если студенты просто 
думают, что это лишь способ, чтобы играть в Angry Birds 
во время занятий, то вас ожидает длинный путь. Вот по-
чему мы призываем современных преподавателей вне-
дрять современные методы по одному.

Для того, чтобы сделать это, необходимы навыки со-
временные учителя. Так что, если вы готовы поднять 
ваши занятия или цифровые навыки на следующий уро-
вень, мы представляем 10 навыков, которыми на наш 
взгляд должны обладать современные учителя (Рис. 1).
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Первые 6 преподавательских навыков (красных на 
рис. 1) не новы, но их важность значительно возросла для 
современного учителя.

Ответственность. Очень важно, чтобы преподава-
тели были преданы своей работе и воспитанию молодых 
людей. Ответственность, которая лежит на преподава-
телях огромна, поэтому современный учитель должен 
всегда помнить об этом и быть по-настоящему привязан 
к своей профессии.

Подготовка. Было время, когда правильный темпера-
мент позволил вам стать учителем. В настоящее время 
почти невозможно найти учителя без официального ака-
демического образования. Требования возрастают, чтобы 
улучшить уровень образования в обществе. Чем лучше 
вы подготовлены, как учитель, тем более эффективны 
вы будете. Так что вы должны продолжать своё обучение 
с этими мыслями в голове. Преподавание — это динами-
ческая концепция, которая постоянно развивается и рас-
ширяется, поэтому учителя являются вечными учениками. 
Они всегда должны быть такими, какими требует быть от 
них время, необходимость и прогресс.

Организация. Хорошая организация и планирование 
курса заранее являются ключевыми факторами успеха. 
Очень важно, чтобы преподаватель организовывал уроки 
правильно и выделял достаточно время на всё важное. 
Студенты видят плохо запланированные занятия за версту 
и как только они понимают, что учитель не прикладывает 
никаких усилий, они тоже не будут.

Терпимость. В разнообразном и мультикультурном об-
ществе учителю необходимо справляться с любыми пред-
рассудками, которые у него могут быть и относиться ко 
всем своим ученикам одинаково, не имея любимчиков. 
Очень важным навыком преподавателя является ненавя-
зывание своего взгляда на мир студентам, вместо этого он 

должен открыто обсуждать темы и позволить студентам 
решать для себя.

Рассказчик. Один из лучших способов научить и пере-
дать идеи — это истории. Лучшие учителя использовали 
этот метод в своих классах на протяжении веков. Обу-
чение путем включения метода рассказа является фанта-
стическим преподавательским умением, которое можно 
развивать в любое время. Использование данной техники 
позволяет спровоцировать свой класс желать узнать, что 
произойдет дальше. А заинтересованный класс — это 
лучший способ увеличить степень участия и сотрудниче-
ство.

Открыт для вопросов. Наличие дискуссии и сотрудни-
чества в классе имеют важное значение для поощрения 
студентов и внедрения новых методов обучения. Учи-
теля должны быть открыты для вопросов со стороны сту-
дентов. Современные учителя действительно слушают 
вопросы своих студентов и отвечают на них честно, не ис-
пользуя поверхностные ответы или ответы по учебнику. 
Иногда может случиться так, что вы не знаете ответа на 
вопрос, или у вас нет время. Если это происходит, не бол-
тайте попусту и не отделывайтесь от вопроса, объясните, 
что вы посмотрите и вернетесь к студенту с надлежащим 
ответом позже.

Новые навыки преподавания дополняют более тра-
диционные. Эти навыки связаны с новыми технологиями 
(синие на рис.1). Включение их в ваш репертуар препода-
вания обеспечит вам статус современного учителя.

Изобретательный. Современный учитель должен быть 
готов к инновациям и пробовать новые вещи, навыки пре-
подавания и обучающие приложения, инструменты ин-
формационно-коммуникационных технологий и элек-
тронные устройства. Современный учитель должен быть 
«первопроходцем».

Рис. 1. Навыки современного педагога



1404 Педагогика «Молодой учёный»  .  № 11 (91)   .  Июнь, 2015  г.

Поклонник технологии. Современный педагог должен 
быть не только изобретательным, но и готовым изучать 
новые технологии. Будь то это современные портативные 
устройства, приложения или персональные среды обу-
чения. Современные учителя должны быть в постоянном 
поиске новых решений в области ИКТ для реализации на 
своих занятиях.

Мы должны знать, когда технология является пра-
вильной для нас. 99% времени, нам не нужен новейший 
гаджет или веб-инструмент. Но, допустим, есть большой 
ресурс, который мы хотим попробовать. Не нужно бо-
яться неудачи. Мы не должны бояться, что наши сту-
денты, коллеги, или администраторы будут придраться 
к тому, что мы делаем. Погрузитесь в новую технологию 
и не оглядывайтесь назад. Но если новая технология не 
работает, как нам хотелось или вообще… не бойтесь по-
терь и двигайтесь дальше.

Общительный. Одним из традиционных навыков пре-
подавания должна быть открытость для вопросов. Совре-
менный преподаватель должен поддерживать общение 
в социальных сетях, чтобы изучать возможности за пре-
делами класса.

Поиск лучшей социальной сети для использования 
является трудной задачей. Мы не застрахованы от проб 
и ошибок. Нужно просто определить лучший способ 
как заставить средства массовой информации рабо-
тать на вас. Мы имеем в виду, что мы должны куриро-
вать список людей, с которыми мы будем контактиро-
вать на Twitter, Facebook и других социальных сетях. 
Если мы периодически не будем урезать и контроли-
ровать список контактов в социальных сетях, мы стол-
кнёмся с трудным решением — бросить все это или ис-
пользовать их меньше.

Фанатик. В лучшем смысле этого слова. Интернет 
самый большой источник знаний, который челове-
чество когда-либо знало. Поэтому, чтобы быть со-
временным преподавателем, вы должны быть любо-
пытным человеком и задействовать этот ресурс при 
любой возможности. Вы должны быть тем, кто всегда 
исследует и ищет новую информацию, чтобы бросить 
вызов своим студентам и вовлечь их в диалог в классе 
и в Интернете.

На основе новых информационных и педагогических 
технологий развивающего и проблемного обучения стало 
возможным изменить роль преподавателя, сделать его не 
только носителем знаний, но и руководителем, инициа-
тором самостоятельной творческой работы старшекласс-
ника, выступить в качестве проводника в массиве разноо-
бразнейшей информации, научить думать, анализировать 
и рассуждать.

Общество предъявляет к учителю высокие требо-
вания. Отношение учителя к тем или иным проблемам, 
его подход к решению различных задач транслируется 
впоследствии его учениками. Поэтому учитель, являясь 
членом общества, участвует в формировании сознания 
у молодого поколения [2].

Как учителя, мы постоянно должны проверять, оцени-
вать и обновлять наши учебные стратегии, чтобы выров-
нять их с культурной, технологической и педагогической 
этикой эпохи, в которой мы живем. В нынешнюю эпоху, 
цифровая составляющая находится на переднем плане 
и, очевидно, требует нового мышления, новой концепту-
альной основы, которая рассматривает технологию не как 
конечный результат, а как способ достижения образова-
тельной цели.

Педагог 21 века поставлен в сложные условия со-
временного нравственного кризиса, с одной стороны; 
развитием новых технологий, внедряемых в учебный 
процесс, с другой стороны. На преподавателе лежит 
высокая ответственность за умение в век компью-
терных технологий максимально интересно преподно-
сить знания, грамотно с осторожностью научить пользо-
ваться новыми технологиями, чтоб не потерять учеников 
в информационной, компьютерной, виртуальной реаль-
ности [3].

Существует книга американских педагогов «21 при-
знак учителя 21 века», которая демонстрирует то, каким 
должен быть педагог, идущий в ногу с прогрессом. Неко-
торые из признаков выглядят примерно так:

−	 Вы требуете от своих учеников использовать много-
образные источники для их исследовательских проектов, 
и они ссылаются на блоги, подкасты и интервью, которые 
они провели, используя скайп.

−	 Ваши ученики работают над совместным проектом… 
с учениками из другой страны.

−	 Еженедельно вы сообщаете о новостях группы 
в вашем блоге.

−	 Ваши ученики участвуют в уроке, отправляя во-
просы и комментарии через Твиттер.

−	 Вы просите ваших студентов исследовать и создать 
доклад по спорной теме, и вы оцениваете их видео презен-
тации.

−	 Ваши ученики создают учебное пособие, работая 
вместе в группе-вики.

−	 Вы делитесь учебными планами со своими друзья-
ми-учителями по всему миру.

−	 Существует много бесплатных ресурсов в интер-
нете, которые вы используете.

−	 Вы осознаете важность профессионального раз-
вития, и вы читаете блоги, присоединяетесь к сетевым со-
обществам.

−	 Вы ведете своих учеников на экскурсию к Ве-
ликой китайской стене, никогда не покидая при этом свою 
классную комнату.

−	 Ваши ученики делятся историями о летних кани-
кулах, используя онлайн хранилище фотографий.

−	 Вы просите своих учеников включить сотовые теле-
фоны перед началом урока, потому что вы планируете их 
использовать на уроке [4].

Главное, на наш взгляд, что следует сделать совре-
менному педагогу, это понять, что он не должен догонять, 
а должен быть впереди идущим.
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Проблема интеграции технологий в процесс препода-
вания и обучения актуальна уже много лет. Обыч-

ными оправданиями ограниченного использования тех-
нологии являются нехватка компьютеров, отсутствие 
компьютерной квалификации и боязнь. Так как все это 
может повлиять на успех интеграции технологий, следует 
признать, что степень успеха преподавателей в использо-
вании технологии для обучения может зависеть отчасти 
от их способности проработать отношения между педа-
гогикой и технологией. Интеграция технологии узко вос-
принимается, и такое восприятие может помешать по-
ниманию учителями значения использования технологии 
в образовательном процессе. Интеграцию технологии 
следует рассматривать наряду с другими важными вопро-
сами преподавания и обучения, такими как разработка 
учебных целей, выбор методов обучения, обратной связи 
и стратегии оценивания. Технологии, используемые для 
преподавания и обучения должны рассматриваться как 
неотъемлемая часть обучения, а не как самостоятельный 
объект.

Образование, как и почти любая другая область нашего 
общества, кардинально изменилось в последние годы. 
Традиционные методы обучения, основанные, главным 
образом, на объяснении темы учителем и конспектиро-
вании студентами все еще могут быть полезными в неко-
торых случаях, но сегодня образование вращается вокруг 
ученика, чтобы пробудить в нем любопытство и желание 
учиться.

Традиционный метод «мела и рассказа», который ис-
пользовался в течение сотен лет, имеет худшие резуль-
таты по сравнению с более современными и революци-
онными методами обучения, которые доступны сегодня. 
Учителям необходимо иметь возможность учить и оста-
ваться привлекательными. Это возлагает более высокий 

уровень ответственности на создание планов уроков, ко-
торые действительно работают.

Использование технологии в классе дало образованию 
толчок в новую жизнь, позволяя нам подойти к старым 
идеям по-новому.

Интеграция технологии предполагает использование 
технологических ресурсов — компьютеров, мобильных 
устройств, таких как смартфоны и планшеты, цифровых 
камер, социальных медиа-платформ и сетей, прило-
жений, Интернета и т. д. — в повседневной практике за-
нятий и в управлении обучением. Успешная интеграция 
технологии достигается тогда, когда использование тех-
нологии:

−	 регулярное и понятное;
−	 доступное и готовое для решения задач;
−	 поддерживает учебные цели, и помогает студентам 

эффективно достигать своих целей.
Если интеграция технологии проходит гладко, ученик 

или учитель не задумываются о том, использует ли он или 
она некий инструмент технологии — это вторая натура. 
В свою очередь, студенты более активно участвуют в ра-
боте, когда инструменты технологии являются неотъем-
лемой частью процесса обучения.

Но, прежде чем мы сможем обсудить, как изменить 
нашу педагогику или роль учителя в классе, который ин-
тегрирует технологии, важно определить, что на самом 
деле означает термин «интеграция технологии». Инте-
грация — это, когда студенты не только используют тех-
нологии каждый день, но имеют доступ к различным ин-
струментам, которые соответствуют поставленной задаче 
и обеспечивают им возможность более глубокого пони-
мания содержания. Эффективная интеграция технологии 
достигается, когда студенты имеют возможность выбрать 
технологические инструменты, которые помогут им по-
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лучать информацию своевременно, анализировать и син-
тезировать информацию и представить ее профессио-
нально. Технология должна стать неотъемлемой частью 
того, как функционирует класс и максимально доступной, 
как и другие инструменты в классе.

Но то, как мы определяем интеграцию технологий, может 
также зависеть от видов доступных технологий, от объема 
доступа к технологии и от того, кто использует технологию. 
Например, в классе только с интерактивной доской и одним 
компьютером, обучение, вероятно, останется ориентиро-
ванным на учителя, и интеграция будет вращаться вокруг 
нужд учителя, а не того, что нужно студентам.

Готовность к переменам также является одним из 
главных требований для успешной интеграции техно-
логий. Технология постоянно и быстро развивается. Это 
непрерывный процесс, требующий постоянного обучения.

Иногда трудно описать, как технологии могут повлиять 
на обучение, так как термин «интеграция технологии» яв-
ляется очень широким и охватывает много разнообразных 
инструментов и методов. Существует много способов, как 
технология может стать неотъемлемой частью учебного 
процесса. Некоторые из этих способов приведены ниже, 
но новые инструменты технологии и идеи появляются 
ежедневно.

Онлайн и смешанное обучение
В то время как онлайн обучение наращивает обо-

роты во всем мире, многие преподаватели также практи-
куют смешанное обучение — сочетание обучения онлайн 
и лицом к лицу.

Проектная деятельность на основе технологии
Многие из самых фундаментальных проектов перепле-

таются с технологией от начала до конца. Подобная де-
ятельность становится более увлекательной и привлека-
тельной для студентов.

Обучение и оценивание на основе игры
Педагоги много спорят о преимуществах включения 

моделирования и учебной деятельности на основе игры 
в обучение.

Об обучении ориентированном на игру много гово-
рится в настоящее время. Это инновационная практика, 
которая работает, чтобы привить детям в процессе обу-
чения важные навыки 21 века. Существуют неврологи-
ческие преимущества и обоснования использования игры 
для обучения.

Обучение с помощью мобильных и карманных 
устройств

Сначала, как такие устройства, как мобильные теле-
фоны, mp3-плееры, планшетные компьютеры были уда-
лены из класса как развлечения, в настоящее время они 
используются в качестве инструментов обучения. Ши-
рокое использование iPADs или мобильных телефонов 
для образовательных целей в классе становится все более 
популярным т. к. появляется огромное количество мо-
бильных обучающих приложений.

Учебные инструменты, такие как интерактивные доски 
и системы быстрых ответов

Во многих школах, дни классных досок закончились. 
Всё больше учителей используют интерактивные доски 
для лучшей подачи и восприятия материала.

Создание подкастов, видео, слайд-шоу
Одной из центральных идей цифровой или медиа гра-

мотности является то, что студенты должны стать созда-
телями и критиками, а не только потребителями средств 
массовой информации.

Совместные онлайн инструменты: вики или Google Docs
Общение с другими онлайн может быть мощным 

опытом, как для преподавателей, так и для студентов. 
С развитием информационно-коммуникационных техно-
логий и глобализацией навыки общения онлайн приобре-
тают все большую актуальность.

Социальные сети для вовлечения студентов
Хотя социальные сети по-прежнему заблокированы 

во многих учебных заведениях, студенты по всему миру 
тратят огромное количество времени на общение в соци-
альных сетях. Нужно умело использовать популярные ре-
сурсы в образовательном процессе.

Когда технологические средства эффективно интегри-
рованы в учебный процесс, они могут расширить границы 
обучения и предоставить студентам и преподавателям:

−	 доступ к современным, исходным материалам;
−	 методы сбора и записи данных;
−	 способы сотрудничества со студентами, преподава-

телями и специалистами по всему миру;
−	 возможности для демонстрации понимания с по-

мощью мультимедиа;
−	 обучение публикации и представлению новых 

знаний.
Существует модель интеграции технологий известная 

как SAMR (замещение, расширение, изменение и перео-
ценка).

SAMR (Рис.1) — модель, созданная доктором Ру-
беном Пуентудура, демонстрирует процесс того, как мы 
интегрируем технологии в наших классах. Конечная цель 
интеграции технологий — это полный пересмотр того, 
как мы обучаем и учимся, и реализация того, что мы ни-
когда не могли делать до появления технологии.

Данная модель соотносится с уровнями интеграции 
технологии, которые выделяет Мэри Бет Герц:

−	 Редко: Технология используется редко или почти не 
доступна. Студенты редко используют технологии для вы-
полнения задания или проекта.

−	 В основном: Технология применяется или доступна 
от случая к случаю, часто не в классе. Студенты чувствуют 
себя комфортно, пользуясь одним или двумя инструмен-
тами, и иногда использует эти инструменты для создания 
проектов, демонстрирующих понимание содержания.

−	 Удобно: Технология применяется в классе на до-
статочно регулярной основе. Студенты знакомы с различ-
ными инструментами и часто используют эти инструменты 
для создания проектов.

−	 Непрерывно: Студенты используют технологии 
каждый день в классе, используя различные инструменты 
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для выполнения заданий и создания проектов, которые 
показывают глубокое понимание содержания.

Несмотря на кардинальные различия в ресурсах и спо-
собностях от класса к классу, от школы к школе, можно 
интегрировать технологические инструменты таким об-
разом, чтобы повлиять на взаимодействие и обучение всех 
студентов.

Интеграция технологии в учебный план является при-
оритетом в большинстве учебных заведений сегодня. 
Большинство экспертов соглашаются, однако, что тех-
нология должна быть интегрирована не как отдельный 
предмет, а в качестве инструмента для стимулирования 
и расширения обучения студентов на ежедневной основе. 
Проблема заключается, конечно, в поиске путей исполь-
зования технологии и помощи студентам в её использо-
вании.

Для многих учителей, отсутствие личного опыта ра-
боты с технологией представляет дополнительную про-
блему. Для того чтобы внедрить виды деятельности, ос-
нованные на использовании технологии в их учебную 
программу, учителя сначала должны найти время, 
чтобы научиться использовать инструменты и понимать 
терминологию, необходимую для участия в этой дея-
тельности.

Иногда встречаются педагоги, которые хотят знать, 
почему студенты проводят так много времени, используя 
технологические новинки, а не занимаются хорошим ста-

ромодным чтением и ведением записей. Для этих скеп-
тиков, можно перечислить весь список причин, почему 
мы интегрируем технологии: мультимодальное обучение, 
дополнительные материалы для восстановления или обо-
гащения знаний, формирование навыков 21-го века, фор-
мирование связи текстового материала с миром, сотруд-
ничество, повышение мотивации студентов, не говоря 
о заметном улучшении в написании эссе и понимании про-
читанного. Мы смотрим современным взглядом на то, что 
было создано много лет назад.

Возникает вопрос, почему мы не развиваемся более 
быстрыми темпами, если количество технических средств 
в классах увеличивается?

Ответ далек от оптимистичного: учителя сами замед-
ляют эту эволюцию, когда они не достаточно обучены ис-
пользовать технологию или сопротивляются идее изме-
нения вообще. По данным опроса, проведенного центром 
статистики в сфере образования, 89% учителей государ-
ственных школ имеют доступ к компьютерам в течение 
дня, в то время как только 29% из них используют ком-
пьютеры «часто» во время обучения. Такая упущенная 
возможность!

Технологии, безусловно, стоит использовать и продви-
гать, но это останется пустыми словами, если учителя не 
обучены эффективно использовать их и не на столько во-
одушевлены и развиты в этой сфере, как их студенты. Эта 
ситуация напоминает игру в догонялки.

Рис.1. SAMR
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Профессиональный стресс и синдром профессионального 
выгорания в педагогической деятельности

Логинова Анна Владимировна, старший преподаватель
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание учителя, личность, поведение, 
симптомы эмоционального выгорания, психологическое здоровье

Мы находим работу, которая на наш взгляд является 
работой нашей мечты. По крайней мере, это то, 

к чему мы готовились в университете или колледже. Это 
наш шанс и мы не собираемся его упускать.

В мыслях мы понимаем, что мы, возможно, не самые 
умные или самые талантливые в офисе, но мы планируем 
зарабатывать себе место за столом нашим впечатляющим 
трудом. Вначале мы остаемся допоздна, работаем в вы-
ходные дни, все время навязчиво беспокоясь о качестве 
работы и будущем.

Оглядываясь назад, мы понимаем, что наш образ жизни 
не был сбалансированным. Но в тот момент, мы носим 
свой трудоголизм как знак чести. Мы думаем — у нас уди-
вительная работа и мы будем работать так усердно, как 
только можем, чтобы делать ее хорошо.

Проходит время, любое подобие сбалансированной 
жизни вылетает в окно. У нас нет никакой энергии или же-
лания поболтать с друзьями, мы пренебрегаем своим здоро-
вьем, и разочаровываемся в своей работе. Для всего этого 
не было одного единственного катализатора и это прои-
зошло не потому, что мы перестали любить свою работу.

Это классический случай выгорания: многочисленные, 
хронические стрессовые факторы на протяжении дли-
тельного периода времени оставили нас полностью опу-
стошенными и больше не стремящимися выполнять 
работу лучшего качества. Через несколько лет, мы пре-
вращаемся из активных людей с горящими глазами в пол-
ностью выгоревших.

Как выясняется, подобная история не является редко-
стью; многие женщины двухтысячных испытывают выго-
рание на работе прежде чем они переступают 30-летие. 
Некоторые психологи описывают профессиональное вы-
горание, как «длительный период времени, когда кто-то 
испытывает усталость и отсутствие интереса к вещам, 
в результате чего снижается их производительность». 
Многочисленные случаи профессионального выгорания 
связаны с хроническим стрессом. В таких ситуациях, тре-
бования, которые предъявляются к нам, превышают ре-
сурсы, которые нам доступны для борьбы со стрессом.

Впервые сведения о «выгорании» были получены 
в 70-х годах 20 века из-за кризиса работников социальной 
сферы. Но природа синдрома изменилась с эволюцией 
природы профессий в этой сфере. Современная ситуация 
выгорания связана с более сложными социальными усло-
виями и с тем, что работники социальной сферы активнее 
борются за материальное благополучие и гарантии тру-
довой занятости. Например, из-за более высоких требо-
ваний к времени и энергии, многие учителя вынуждены 
выполнять больше работы меньшими ресурсами, получая 
меньше поощрений и меньше признания их усилий.

Психологически, преподаватели подвергаются риску 
испытать большее эмоциональное истощение и чувство 
отчуждения от работы. Стресс от выгорания усугубляется 
также такими факторами, как недостаток признания окру-
жающими, неудовлетворительная материальная компен-
сация эмоциональных затрат или, другими словами, не-
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хватка подкрепляющих стимулов. Если оставить этот 
процесс без внимания, выгорание может посеять хаос 
в вашем здоровье, счастье, отношениях и эффективности 
работы. Для того, чтобы распознать выгорание и начать 
с ним бороться как можно раньше, важно знать, на что 
обращать внимание.

Можно выделить 10 признаков того, что вы можете ис-
пытывать профессиональное выгорание:

1. Усталость
Явным признаком выгорания является то, что вы все 

время чувствуете усталость. Усталость может быть эмо-
циональной, умственной или физической. Это чувство, 
когда вы не имеете никакой энергии, вы полностью израс-
ходованы.

2. Отсутствие мотивации
Если вы больше не чувствуете энтузиазма или у вас 

больше нет внутренней мотивации к вашей работе, веро-
ятнее всего вы испытываете выгорание. Вам трудно соби-
раться утром и трудно тащить себя на работу каждый день.

3. Разочарование, цинизм и другие отрицательные 
эмоции

Вы можете почувствовать, что то, что вы делаете не 
так уж важно или вы можете испытывать разочарование 
во всем. Можно заметить, что вы чувствуете себя более 
пессимистично, чем обычно. В то время как все пережи-
вают негативные эмоции время от времени, важно знать, 
когда они становятся необычными для вас.

4. Познавательные проблемы
Выгорание и хронический стресс могут повлиять на 

вашу внимательность и способность концентрироваться. 
Когда мы испытываем стресс, наше внимание сужается, 
чтобы сосредоточиться на негативном элементе, который 
мы воспринимаем как угрозу. В краткосрочной перспек-
тиве, это помогает нам справиться с имеющейся про-
блемой, но наши тела и мозги предназначены для об-
работки проблемы короткими очередями, а затем они 
должны вернуться к нормальному функционированию. 
Когда стресс становится хроническим, эта узкая концен-
трация продолжается в течение долгого времени, и у нас 
возникают трудности с вниманием к другим вещам.

Это туннельное зрение может негативно повлиять на 
вашу способность решать проблемы и принимать ре-
шения. Вы можете обнаружить, что вы более забывчивы 
и вам труднее запоминать.

5. Ухудшающаяся производительность
Не уверены, что вы выгорели? Сравните свою произ-

водительность в настоящее время и производительность 
в предыдущие годы. Так как выгорание, как правило, про-
исходит в течение длительного периода времени, этот дол-
госрочный взгляд может определить, переживаете ли вы 
временной спад или испытываете хроническое выгорание.

6. Межличностные проблемы дома и на работе
Это, как правило, проявляется двумя путями:
−	 вы больше конфликтуете с другими людьми;
−	 или вы отдаляетесь, общаясь меньше с коллегами 

и членами семьи.

Вы можете обнаружить, что, даже если вы физически 
здесь, в душе вы далеко.

7. Отсутствие заботы о себе
Когда некоторые люди страдают от выгорания, они 

выбирают нездоровые стратегии решения проблем: ал-
коголь, курение, слишком оседлый образ жизни, погло-
щение слишком большого количества нездоровой пищи, 
недосып. Самолечение — это другая проблема и может 
представлять собой употребление снотворного, чтобы 
поспать, употребление алкоголя в конце дня, для снятья 
стресса или больше кофе, чтобы набраться энергии и за-
ставить себя работать в первой половине дня.

8. Занятость работой, когда не на работе
Даже если вы не работаете в данный момент, но вы тра-

тите свою умственную энергию на обдумывание своей ра-
боты, то ваша работа мешает вам оправиться от стрессов 
дня. Для того, чтобы восстановиться, нужно время для 
себя после решения актуальной проблемы и время, когда 
вы перестанете думать о задаче в целом.

9. Общее снижение удовлетворенности
Это тенденция чувствовать себя менее счастливым 

и удовлетворенным своей карьерой, и семейной жизнью. 
Вы чувствуете себя неудовлетворенными, когда речь идет 
о том, что происходит дома или в общественной деятель-
ности.

10. Проблемы со здоровьем
На протяжении длительного периода времени, се-

рьезный хронический стресс может создать реальные 
проблемы со здоровьем, такие как проблемы пищевари-
тельной системы, болезни сердца, депрессии и ожирения.

Мы все сталкиваемся с выгоранием, иногда на еже-
дневной основе. Особенно это касается представителей тех 
профессий, которые большую часть рабочего времени об-
щаются с людьми. Наиболее подверженными профессио-
нальному выгоранию являются педагоги т. к. их работа свя-
зана с постоянными стрессовыми ситуациями. Большую 
часть времени, они могут взять себя в руки и вернуться 
к доске, чтобы попробовать другую стратегию, чтобы до-
биться успеха в обучении студентов. Следует признать, 
что становится все более и более трудным сделать этот пе-
реход обратно к готовности попробовать еще раз. Студенты 
стали сложнее, чем они были несколько лет назад, и дав-
ление от ответственности становится все более гнетущим. 
И, конечно, зарплата преподавателей является недоста-
точной. При всем этом, мы можем спросить, а стоит ли?

Давайте поговорим о том, что делать, если вы учи-
тель и обнаружили у себя вышеуказанные симптомы. Мы 
хотим поделиться тем, что поможет уменьшить выгорание 
чувств и поможет вам ответить — да, это того стоит.

Шаг 1. Ежедневно веселитесь со студентами. Обме-
няйтесь анекдотами, краткими историями, загадками, го-
ловоломками, и т. д. Это сделает общение интересным для 
вас и для ваших студентов. Это займет всего минуту, и они 
легко перейдут к теме занятия.

Шаг 2. Заботьтесь о своем здоровье. Физическое со-
стояние вашего тела влияет на ваши эмоциональные ре-
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акции, поэтому никогда не чувствуйте себя виноватыми, 
если вы заботитесь о себе. Пропускать обед или за-
втрак — плохая идея. Убедитесь, что вы высыпаетесь 
каждый день. Занимайтесь спортом, и вы будете удив-
лены, насколько это поможет вам не чувствовать себя 
разбитым в конце дня.

Шаг 3. Научитесь чему-то новому и поделитесь этим 
со своими учениками. Прочитайте интересную книгу, 
связанную или не связанную с образованием. И не чув-
ствуйте себя виноватыми, что отняли время от планиро-
вания уроков и выставления оценок. Читайте классику, 
которую вы всегда хотели прочитать, но не имели возмож-
ности.

Шаг 4. Помогайте другим учителям. Поделитесь своим 
опытом локально или онлайн. Начните вести свой соб-
ственный блог, чтобы помочь начинающим педагогам или 
тем, кто на грани выгорания. Будьте активны в профес-
сиональной сфере, учите, или подготавливайте семинары. 
Будьте наставником другого учителя, официально или не-
официально.

Шаг 5. Будьте ученым. Экспериментируйте с новыми 
стратегиями и станьте экспертом в них. Попросите ваших 
студентов помочь. Сделайте контрольную группу и экспе-
риментальную группу. Задокументируйте свои результаты 
и поделитесь ими.

Шаг 6. Ищите позитив. Будьте голосом позитивного 
мышления. Это не изменит ситуации, но вы будете чув-
ствовать себя лучше. В то время как преподавание трудно, 

не все так плохо. Наполовину пустые стаканы далеко не 
так интересны, как наполовину полные.

Шаг 7. Больше доверяйте студентам. Пусть студенты 
знают, что вы будете доверять им больше, и дайте им воз-
можность заработать ваше доверие. Попробуйте про-
ектное обучение.

Кажется, легче попасть в ловушку пессимизма и нега-
тива из-за всего «мусора», который учителя должны тер-
петь, но это не должен быть ваш выбор. Вы можете вы-
брать свое отношение, и выбрав сделать упреждающие 
действия, как те, что мы перечислили выше, помогая со-
хранить здравомыслие и избежать выгорания.

Круг методов и способов психологической саморегу-
ляции достаточно широк. Одни из них достаточно понятны 
и просты, другие довольно сложные, их освоение требует 
руководства со стороны специалистов, третьи весьма нео-
бычны, оригинальны и могут даже показаться странными, 
тем не менее, эффективно работают, и много людей в мире 
их с удовольствием используют. Использование способов 
саморегуляции является эффективным средством профи-
лактики напряженности, предотвращения синдрома про-
фессионального выгорания. Это — своего рода, техника 
безопасности для учителей.

Профилактика должна быть комплексной, психоло-
гической, организационной, направленной на коррекцию 
нарушений психического состояния и, при необходи-
мости, на улучшение психологического климата в коллек-
тиве, оптимизацию труда педагога [3].
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Проблема формирования профессионализма педагога дополнительного 
образования (в сфере технического творчества)

Лупандина Марина Владимировна, заместитель директора
ГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области»

Культура постиндустриального общества выдвигает 
необходимость нового типа создания специалиста. 

Решение задач образования и воспитания, раскрытия 
потенциала подрастающего поколения, обозначенных 
в Концепции развития дополнительного образования 
детей напрямую зависит от результативности и эффек-

тивности педагогического труда и определения сферы 
педагогической ответственности [5]. Требуются компе-
тентные, инициативные, творческие, способные обеспе-
чить все многообразие дополнительного образования пе-
дагоги — профессионалы. В этой связи профессионализм 
педагога дополнительного образования, его развитие ста-
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новится предметом пристального внимания исследова-
телей и практических работников.

Основополагающие подходы к личности педагогов 
внешкольной работы определены в трудах Е. Н. Медын-
ского, С. Т. Шацкого. Некоторые аспекты современных 
условий подготовки педагогических работников учреж-
дений дополнительного образования изучены в диссер-
тационных исследованиях И. В. Калиш, Н. В. Кленовой, 
З. А. Каргиной, А. И. Щетинской и др..

В теории и практике профессиональной деятельности 
педагогов дополнительного образования в сфере техниче-
ского творчества в последние годы обострились противо-
речия:

−	 между стремительно возрастающими требованиями 
информационного, технического общества и недостаточ-
ностью развития технического (информационного, робо-
тотехнического) образования школьников;

−	 между сложившейся системой дополнительного 
образования детей и социальными требованиями к пол-
ноценному качественному образованию в соответствии 
с интересами и запросами обучающихся, независимо от 
состояния их здоровья и места проживания;

−	 между предъявляемыми требованиями к профес-
сионализму педагога дополнительного образования, ос-
нованному на индивидуальной, творческой деятельности 
в направлении технический мир и фактическим уровнем 
профессиональной готовности педагогов;

−	 между потребностью педагога дополнительного об-
разования в самореализации, в освоении способов лич-
ностной, социальной, профессиональной адаптации к про-
исходящим изменениям и фрагментарностью разработки 
механизмов личностно — профессионального развития 
педагогов дополнительного образования. Обозначенные 
противоречия доказывают, что пристального внимания 
в условиях повышения качества образования требует про-
цесс формирования профессионализма педагогов допол-
нительного образования в сфере технического творчества.

Термин «дополнительное образование» в структуре 
российской образовательной системы в 1992 году пришел 
на смену термину «внешкольное воспитание». Учреж-
дения внешкольного образования в конце XIX века созда-
вались на общественные и частные средства, с 1918 года 
внешкольное образование вошло в государственную си-
стему народного образования. В 20–30 годы XX века со-
держание внешкольной деятельности обогащается делами 
пионерской и комсомольской организации как неотъем-
лемых частей воспитания личности социалистического 
государства [1]. В это время формируются специализиро-
ванные станции детского творчества. Например, на Все-
союзном слете пионеров и школьников в 1926 году было 
официально объявлено об открытии Центральной дет-
ской технической станции. Это событие определило на-
чало организованного движения юных техников в нашей 
стране. «Этап наивысшего развития внешкольных учреж-
дений — 70–80 годы XX века. Социально-экономиче-
ские преобразования, происходящие в стране с середины 

80-х годов, вызвали необходимость формирования нового 
человека, способного к активной творческой деятель-
ности, в том числе и в технической области». [7]. Техниче-
ское направление во внешкольном, а затем и в дополни-
тельном образовании развивалось в специализированных 
детских образовательных учреждениях — центрах техни-
ческого творчества, которые были созданы в районах, го-
родах. Сегодня необходимо констатировать, что разви-
тием технического творчества на муниципальном уровне 
занимаются отделы техники в многопрофильных учрежде-
ниях дополнительного образования.

Возвращаясь к истории, отметим, что в 1992 году из-
менился не термин, а назначение данной педагогической 
деятельности. Под дополнительным образованием пони-
мают «особый вид образования… позволяющее обучаю-
щемуся приобрести устойчивую потребность в познании 
и творчестве, максимально реализовать себя, самоо-
пределиться профессионально и личностно. Дополни-
тельное образование понимается как целенаправленный 
процесс воспитания и обучения посредством реализации 
дополнительных образовательных программ» [3]. До-
полнительное образование понимается не как «необяза-
тельное», «второстепенное», а как возможность «допол-
нения» личности до полного, целого, гармоничного.

Толкование многоаспектности данного образования 
в последние годы (начало XXI столетия) определило на-
учно-методические исследования, благодаря которым до-
полнительное образование получило теоретическое 
обоснование (В. А. Березина, А. К. Бруднов, Г. П. Буда-
нова, В. П. Голованов, Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, 
И. И. Фришман и др.). В данных трудах раскрыта ценность 
дополнительного образования в развитии склонностей, 
способностей ребенка, в его самообразовании, самореали-
зации и самоопределении, а также в освоении опыта и эмо-
ционально-ценностных отношений и включении ребенка 
в творческий поиск. Отличие исследований связано с ак-
центированием внимания авторов на определенные аспекты 
педагогической, в большей степени воспитательной дея-
тельности и социализации. Выше мы уже отметили исследо-
вания, в которых нашли отражение развития научно — тех-
нического творчества учащихся, их авторы: С. К. Никулин, 
В.А Горский, М. Н. Поволяева, Г. А. Полтавец и др..

Акцентируем внимание на определение дополнитель-
ности, предложенное Ю. Г. Бельмач. Автор заявляет, что 
в области педагогики принцип дополнительности пред-
полагает не только расширение возможностей для удов-
летворения интереса стремлений школьников «выйти за 
рамки учебника», но и повышение культуры мыследея-
тельности не зависимо от содержания и направленности 
деятельности учащихся [2]. Е. В. Смольников выделяет 
отличительные признаки понятия «дополнительное об-
разование»: свободный выбор видов деятельности, удов-
летворение личностных образовательных потребностей, 
способа, форм и темпов обучения, широта и глубина об-
разовательного пространства, приоритет развивающего 
образовательного процесса и пр. [12].
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Завершим данный экскурс терминологией российского 
законодательства «Дополнительное образование — вид 
образования, который направлен на всестороннее удов-
летворение образовательных потребностей человека 
в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
и профессиональном совершенствовании» [15]. «До-
полнительное образование детей и взрослых направлено 
на формирование и развитие творческих способностей 
детей… Дополнительное образование детей обеспечивает 
их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проя-
вивших выдающиеся способности» [16].

Обретение сферой внешкольного воспитания статуса 
образовательной системы (с 1992 г.) потребовало рас-
смотрение специалистов по дополнительному образо-
ванию как педагогических работников в связи, с чем их 
деятельность стала определяться профессиональными 
требованиями к педагогической профессии. Современная 
парадигма образования, продиктовав изменение в ситу-
ации дополнительного образования детей, вносит коррек-
тивы и в педагогический профессионализм педагогов до-
полнительного образования.

Педагогическая наука опирается при исследовании по-
нятия «профессионализм» на следующие толкования. 
В трудах К. Д. Ушинского педагог является профессио-
налом и экспертом в системе научных знаний о человеке 
и целях воспитания, творец в созидании личности уче-
ника [14]. У В. А. Сухомлинского в требованиях к личности 
учителя-профессионала: любовь к детям, радость от об-
щения с ними, глубокие знания, широкий кругозор, интерес 
к проблемам науки, педагогические и психологические 
знания, практические умения в различных сферах трудовой 
деятельности [13]. Н. К. Крупская считала, что професси-
онализм учителя невозможен без знания своего предмета 
и владения диалектической основой науки; умения переда-
вать другим свои знания в совокупности с умением пред-
ставить предмет или явление, используя достижения тех-
ники, умения разъяснять, объяснять явления, доказывать 
правильность своих утверждений, помогая учащимся ус-
ваивать, запоминать, применять, знания возрастных осо-
бенностей развития мышления и восприятия ребенка, 
преодоления естественных трудностей связи теории 
с практикой [6]. Согласимся, что «профессионализм — по-
нятие сложное и многоаспектное, имеющее свою историю. 
Важно осознавать, что от того, как понимается сущность 
этого явления, напрямую зависит направленность, содер-
жание и технологии образовательных процессов» [4].

Теоретико-методологические основы развития про-
фессионализма педагога опираются на многообразие кон-
цептуальных идей гуманистического подхода (Ш. А. Амо-
нашвили, В. А. Караковский и др.); акмеологического 
подхода к профессионально-личностному развитию лич-
ности (А. А. Дергач, Н. В. Кузьмина и др.). Российские ис-
следователи В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, 
Е. Н. Шиянов основой профессионализма считают науч-
но-теоретическую и практическую подготовку [10]. В. Я. Си-

ненко под профессионализмом понимает систему психоло-
го-педагогических и научно предметных знаний и умений 
в комплексе с соответствующим культурно-нравственным 
уровнем, обеспечивающую на практике социально вос-
требованную подготовку к жизни подрастающего поко-
ления [9]. В. И. Слободчиков отмечает, что для педагогиче-
ской профессии решающее значение имеют нравственные 
качества личности педагога, его ценности и смыслы, ко-
торые и влияют на формирование личности учащегося [11]. 
В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых считают что профессио-
нализм личности и деятельности — это две стороны од-
ного и того же явления. Становление профессионала и его 
профессионализм закономерно сопровождается личност-
но-профессиональным развитием специалиста [8].

Современные ученые профессионализм педагога опре-
деляют как комплексное понятие, включающее совокуп-
ность взаимосвязанных аспектов, отражающих личностные, 
функциональные, предметные, технологические и соци-
альные особенности профессии педагога. Под личностным 
аспектом понимают профессионализм личности (качества, 
необходимые для профессии), под предметным — про-
фессиональную компетентность (степень освоения пред-
мета своей деятельности), под технологическим — про-
фессиональное мастерство (владение технологией), под 
социальным — результат профессиональной деятельности.

Практическая деятельность учреждений дополнитель-
ного образования демонстрирует, что индивидуальный по-
тенциал педагога дополнительного образования включает 
широкий мир их собственных профессиональных увлечений, 
видов творчества, которые находят свое отражение в раз-
нообразных формах в педагогической деятельности. Такая 
сложившаяся система при формировании кадрового состава 
в учреждениях дополнительного образования способство-
вала до определенного этапа выполнению условий для вы-
явления творческого потенциала детей, для их самореали-
зации и развития. Практика демонстрирует, что в большей 
мере обучение в дополнительном образовании детей техни-
ческой направленности осуществляется на репродуктивном 
уровне, что является издержками традиционного обучения.

Необходимо констатировать, что в имеющихся иссле-
дованиях не в полной мере рассматриваются вопросы, 
касающиеся стратегии развития дополнительного обра-
зования детей в сфере технического творчества в целом 
и модернизации профессиональной деятельности педа-
гогов дополнительного образования в частности. Важ-
ность постановки и решения этих вопросов неоспорима. 
В педагогической науке выявлены сущность, структура 
профессионализма педагога, определены теоретические 
условия процесса профессиональной подготовки педа-
гогов. Однако процесс формирования профессионального 
мастерства и компетентности педагогов дополнительного 
образования в сфере технического творчества как условие 
повышения качества образования значительно отстает. 
Выявление перечня профессионально важных качеств пе-
дагогов, обусловленных переходом к информационному, 
техническому обществу, и их формирование становится 
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одной из актуальных задач образовательной системы до-
полнительного образования детей на научно-теоретиче-
ском уровне. На научно-методическом уровне актуаль-
ность исследований связана с необходимостью выявления 
комплекса организационно-методических условий, спо-
собствующего эффективному формированию професси-

онально важных качеств педагогов дополнительного об-
разования в сфере технического творчества в области 
компьютерных и робототехнических образовательных 
технологий, в области спортивного моделирования, тех-
нического 3D моделирования и прототипирования, в про-
ектной и изобретательской работе.
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Дидактические игры и упражнения как средство 
формирования пространственного словаря у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня
Майнагашева Галина Терентьевна, магистрант;

Жуйкова Тамара Павловна, доцент
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова (г. Абакан)

Коррекция речевого развития для детей старшего до-
школьного возраста является длительным про-

цессом, которая направлена на формирование речевых 

средств, достаточных для самостоятельного развития 
речи в процессе общения и обучения. И первый шаг по 
оказанию помощи — сенсорное развитие ребенка, одним 
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из основных направлений является развитие воспри-
ятия пространственных представлений у дошкольников. 
Пространственная ориентировка для детей старшего до-
школьного возраста является важным условием для усво-
ения знаний, навыков, умений, развития мышления детей. 
Это особый вид восприятия, который обеспечивается 
единством работы слухового, зрительного, кинестетиче-
ского анализаторов.

Познание ребенком пространства и ориентировки 
в нем процесс длительный и сложный. С позиций пси-
холого-педагогического подхода, по мнению Б. Г. Ана-
ньева, М. А. Гузеева, А. М. Леушина, А. А. Люблинская, 
Г. И. Челпанов, и др. пространственные представления 
понимаются как сложное и многоуровневое образование, 
имеющее синтетический характер, что позволяет субъ-
екту оперировать пространственной информацией даже 
тогда, когда реальные объекты отсутствуют в поле его 
восприятия.

Рассматривая проблему онтогенеза пространственных 
представлений в психолого-педагогических исследова-
ниях, следует выделить значимое для целей настоящего 
исследования положение о развитии пространственных 
представлений как составной части целостного развития 
ребенка-дошкольника. Психофизиологические и психо-
логические особенности развития детей дошкольного воз-
раста сензитивно оптимальны для формирования базовых 
пространственных представлений. Хотя в этом возрасте 
дети еще не могут самостоятельно подняться до уровня 
обобщенного понимания значения пространственных 
терминов (Л. А. Венгер, А. М. Кольцова, А. М. Леушина, 
А. А. Люблинская, З. И. Михайлова, Т. А. Мусейибова, 
Н. И. Непомнящая, Н. Н. Непомнящая и др.) [1].

Развитие дошкольника происходит в разных видах дея-
тельности. Но особое значение в подготовке его перехода 
на следующую возрастную ступень имеет большое зна-
чение игра. Она является ведущей деятельностью в до-
школьном периоде, поскольку, как никакая другая де-
ятельность, отвечает особенностям психики ребенка, 
наиболее свойственна и характерна для него.

По мнению исследователей Коломинский Я. Л., 
Панько Е. А., Игумнов С.А давно признано, что игра 
занимает значительную часть в жизни ребенка. Ве-
дущую роль игры в формировании психики ребенка от-
мечали крупнейшие психологи и педагоги (К. Д. Ушин-
ский, Н. К. Крупская, А. М. Горький, А. С. Макаренко, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Д. Эльконин). Еще 
в XVIII в. Жан-Жак Руссо очень верно подметил, что 
для того, чтобы узнать и понять ребенка, необходимо по-
наблюдать за его игрой. В отличие от взрослых, для ко-
торых естественной средой общения является язык, для 
ребенка естественная среда общения — это игровая де-
ятельность. В процессе игровой деятельности зарожда-
ются и дифференцируются новые виды деятельности ре-
бенка. [2, с.103].

Тенденции развития современного образования пред-
полагают, что обучение должно быть развивающим, обо-

гащать ребенка знаниями и способами умственной де-
ятельности, формировать познавательные интересы 
и способности. Соответственно, должны претерпеть из-
менения способы, средства и методы обучения и воспи-
тания детей. В связи с этим особое значение приобретают 
игровые формы обучения и воспитания детей, в част-
ности, занимательные игры.

Шестилетний ребенок имеет в своем репертуаре все 
основные виды человеческой деятельности, и каждый из 
них вносит свой вклад в его психическое развитие. Свое-
образие этого периода жизни ребенка заключается в том, 
что здесь происходит очередная смена ведущей деятель-
ности — на место игры, которая была ведущей деятель-
ностью в дошкольном детстве, постепенно становится 
учебная деятельность.

В старшем дошкольном возрасте дети увлекаются раз-
личными играми: ролевыми, подвижными, дидактиче-
скими. Большое место в жизни детей старшего возраста 
занимают и собственно игры с правилами. К играм с пра-
вилами относятся подвижные игры и дидактические игры. 
Сущность дидактических игр заключается в том, что детям 
предлагается решить умственные задачи, составленные 
взрослыми в занимательной и игровой форме. Их цель — 
содействовать формированию познавательной актив-
ности ребенка.

Принято различать два основных типа дидактических 
игр: игры с фиксированными, открытыми правилами 
и игры со скрытыми правилами. Примером игр первого 
типа является большинство дидактических, познава-
тельных и подвижных игр, сюда и относят также разви-
вающие интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, 
аттракционы. Ко второму типу относят игры сюжетно-ро-
левые. Правила в них существуют неявно. Дидактиче-
скую игру используют не только как средство закрепления 
знаний, но и как одну из форм обучения. В игре как в ве-
дущем процессе деятельности активно формируются или 
перестраиваются психические процессы, начиная от са-
мого простого и до самого сложного. Она включает в себя 
несколько компонентов: содержание, игровые действия, 
правила, дидактическую задачу. Последняя и является ос-
новным элементом дидактической игры [3, с. 69].

В работах Л. А. Венгера, 3.А. Михайловой, А. А. Сто-
ляра, Л. И. Тихоновой и др. показана целесообразность 
использования дидактических игр для формирования про-
странственных представлений, а также развития интереса 
к обучению. При этом следует учитывать, что игра будет 
являться средством воспитания, если она будет вклю-
чаться в целостный педагогический процесс.

Для формирования пространственного словаря 
в группе компенсирующей направленности в дошкольном 
образовательном учреждении «Ивушка» г. Абакана про-
водится в соответствии с программой воспитания и обу-
чения. Педагоги выстраивают свою методическую работу 
с учётом возрастных и психологических особенностей 
детей на каждом возрастном этапе. Кроме этого, про-
цесс обучения способствует самостоятельному развитию 
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у детей познавательных способностей. Рационально ис-
пользуются игры и игровые упражнения.

В работе по развитию восприятия пространственных 
отношений у дошкольников с нарушением речи выделя-
ются следующие этапы работы: развитие ориентировки 
в схеме собственного тела; формирование простран-
ственных представлений с опорой на правую руку; раз-
витие восприятия отношений между предметами и груп-
пами предметов; формирование пространственных 
признаков предметов (форма и величина) в процессе 
развития зрительного восприятия; развитие понимания 
сложных логико-грамматических структур языка [4, 
с.45].

На подготовительном этапе используются приемы 
развития тактильных и кинестетических процессов. Они 
включают показ и называние частей тела, повторение 
и создание телесных поз, распознавание различных так-
тильных ощущений.

Например, ребенку предлагается узнать цифру, букву, 
нарисованный педагогом пальцем на спине, на ладонях 
ребенка, который узнав должен сказать. Игра «Найди 
игрушку!» определить на ощупь (гладкий, шершавый, 
ребристый, мягкий, колючий). На развитие простран-
ственных представлений в схеме собственного тела ис-
пользуются игры: «Ухо–нос», «Аист», «Определи 
карман на рубашке!», «Определи по следу!», «Части 
тела», «Помоги ученику».

Полноценность знаний о пространстве и способности 
к пространственному ориентированию обеспечивается 
взаимодействием двигательного кинестетического, зри-
тельного и слухового анализаторов в ходе различных 
видов деятельности, направленных на активное познание 
окружающей действительности. Поэтому содержание 
данного этапа предусматривает упражнения с включе-
нием каналов различной модальности, например речь 
с движением (левые и правые части тела, левая и правая 
стороны).

Игра «Помоги ученику»
«Стоял ученик на развилке дорог.
Где право, где лево — понять он не мог.
Но вдруг ученик в голове почесал той самой рукою, 

которой писал,
И мячик кидал, и страницы листал, и ложку 

держал, и полы подметал.
«Победа!» — раздался ликующий крик. Где право, 

где лево — узнал ученик» (В. Берестов)
После этого детям предлагается ответить на вопросы 

и выполнить задания.
Игра «Аист»
Аист, аист длинноногий. Машут руками, изображая 

движение крыльев
Покажи домой дорогу.
Топай правою ногой, потом левою ногой, Повто-

ряют движения
Снова правою ногой, снова левой ногой.
Вот тогда придешь домой. Идут на месте

Игры на развитие умения определять направление 
и расположение предметов в пространстве, а также по от-
ношению к самому себе осуществляется в определенной 
последовательности: выше — ниже, впереди — сзади, 
вправо — влево от тела.

Игры: «Впереди и сзади», «Дом», «Назови, что (кто) 
справа (слева) от тебя!», «Ищи игрушку!», «Что изме-
нилось?», «Полет бабочек» и т. д. Непременным ус-
ловием эффективности этого процесса является отра-
жение соответствующих представлений в речи, усвоение 
ребенком пространственных понятий: впереди, сзади, 
слева, справа и др. Сначала эти понятия усваивались 
в предметном плане, а затем закреплялись в самостоя-
тельной речи.

Игры на развитие пространственных признаков пред-
метов (формы и величины) в процессе развития зритель-
ного восприятия «Какие предметы спрятаны в рисунке?»

Умение определять изображение предмета среди не-
скольких, наложенных друг на друга.

«Собери урожай», «Сравни предмет», «Назови фи-
гуры».

Работа на развитие понимания логико-грамматиче-
ских структур языка более объёмна.

Как указывает Л. С. Цветкова, что при обучении пони-
манию речи продуктивным может оказаться цель, обеспе-
чивающий перевод этой функции с уровня непосредствен-
ного усмотрения значений грамматических конструкций 
на уровень осознания совершаемых операций по их рас-
шифровке. Необходимо расширять целостный процесс 
понимания речи ребенком, создавая серии последова-
тельных операций, выполняемых с опорой на внешние 
средства. Работа направлена на развитии умения вос-
принимать смысл текста и расширять номинативную 
и предикативную лексику, умение понимать и создавать 
конструкции, выражающие пространственные и после-
довательные отношения, используя предлоги и наречия. 
Умение анализировать пространственные отношения 
между реальными предметами и переводить простран-
ственные отношения между предметами с помощью гра-
фической схемы [5, с.26].

Для формирования пространственных представлений 
и понятий у дошкольников с речевыми нарушениями 
большое значение имеет коррекционно-развивающая 
среда, предполагающая комплексное психолого-педаго-
гическое воздействие и интеграцию различных видов дет-
ской деятельности: на логопедических занятиях (динами-
ческие упражнения, пальчиковая гимнастика, упражнения 
с использованием игровых моментов, специальные игры 
и т. д.); вне занятий (игры, прогулки, массаж, режимные 
моменты: умывание, закаливающие процедуры, одевание, 
зарядка и др.); в других видах деятельности (конструиро-
вание, изобразительная деятельность, физкультурные 
и музыкальные занятия); в совместной с родителями де-
ятельности.

Такая среда позволяет корректировать и закреплять 
умение дифференцировать пространственные отношения 
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в различных ситуациях и обобщать результаты дифферен-
цирования с помощью соответствующей терминологии, 
в соответствии с процессом отражения пространства, 
в тесной связи с развитием речи, в совместной с взрос-
лыми и в самостоятельной деятельности детей.

Вопросами теории и практики использования ди-
дактических игр занимались педагоги Блонский П. П., 
Венгер Л. А., Михайлова З. А., Сикорский И. А., 
Тихеева Е. И. и многие другие. Которые утверждали, что 
роль игры в жизни ребенка неоценима, ее включение в пе-

дагогический процесс является одним из путей органи-
зации личного взаимодействия взрослого с ребенком [6].

Таким образом, играя, ребенок практически осваивает 
пространство и предметную действительность. В целом 
такая целенаправленная, комплексная работа способ-
ствует формированию словарного запаса дошкольников, 
развитию пространственного словаря, понятийной и ком-
муникативной функций речи, что обеспечивает успешное 
усвоение учебной программы, а также социальной адап-
тации в обществе.
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Мальцева Виктория Руслановна, студент;
Тумакова Наталия Александровна, старший преподаватель
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Ключевые слова: иностранный язык, диалогическая речь, старший этап обучения, знания, умения, на-
выки, подход, коммуникативный акт, коммуникативная задача.

С точки зрения специалистов в области методики пре-
подавания иностранных языков на старшем этапе об-

учения в школе должны быть достигнуты конечные цели 
преподавания иностранного языка, которые предусмо-
трены в школьной программе.

По мнению И. Л. Бим и А. А. Миролюбова основные 
задачи курса обучения иностранному языку в средней 
школе сводятся к тому, чтобы уровень иностранного 
языка, достигнутыми школьниками на среднем этапе обу-
чения не только бы оставался на достигнутом ими уровне 
и поддерживался, но и повышался.

Данный процесс может быть обеспечен за счет следу-
ющих действий:

−	 создания условий для дополнительной речевой прак-
тики как рецептивного, так и продуктивного характера;

−	 систематизации и актуализации языковых, речевых 
и социокультурных знаний, навыков и умений;

−	 обеспечения как повторения и выполнения про-
белов в базовой подготовке школьников, так и некоторого 
углубления и расширения уже имеющихся знаний, умений 
и навыков посредством привлечения новых аутентичных 
материалов, соответствующих не только возрастным осо-
бенностям, но и интересам старшеклассников;

−	 увеличения большего количества изучаемых на 
данном этапе тем, предметов речи, видов и типов текстов, 
что должно способствовать аккумулированию и своего 
рода приросту в развитии знаний, навыков и умений как 
в рецептивных, так и в экспрессивных видах речевой дея-
тельности;

−	 более сознательного выбора стратегии учения 
и компенсаторных умений [1].

Всё это будет способствовать совершенствованию 
коммуникативной компетенции. Авторы полагают, что со-
ответствующая постановка задач обеспечивает возмож-
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ность обозначить обучение иностранному языку на за-
ключительном этапе школьного обучения как надбазовое, 
которое может быть отождествлено с пороговым уровнем 
обученности в школах за рубежом.

В качестве основных задач в области обучения гово-
рению в средней школе следует обозначить следующие: 
развитие умений обучающихся удовлетворять индивиду-
альные коммуникативные потребности в ситуациях со-
циально-бытовой и социокультурной сфер общения 
не только для передачи и получения информации раз-
ного плана (это может быть информация о себе, окру-
жающей обучающегося действительности, о приобрете-
ниях, отдыхе, погодных явлениях, самочувствии) [6], но 
и для установки социальных контактов (знакомство, вы-
ражение определенных эмоций и чувств).

Для реализации потребностей коммуникативного харак-
тера обучающиеся должны быть способны произвести отбор 
необходимой языковой формы и применить определенную 
речеповеденческую тактику, соответствующую условиям 
общения, коммуникативной задаче и характеру взаимоотно-
шений между участниками коммуникативного акта [3].

В области обучения диалогической речи на школьном 
этапе обучения необходимо обратить внимание в обра-
зовательном процессе на обучение учащихся следующим 
видам диалогов:

1) диалогу, носящему этикетный характер;
2) диалогу-расспросу;
3) диалогу-побуждению к действию;
4) диалогу-обмену мнениями или информацией [1].
Акцентирование внимания сосредоточено на комбини-

ровании и переходе к более свободной беседе с вполне за-
кономерной сменой коммуникативных тем.

При этом важно заметить, что перед обучающимися на 
старшем этапе в средней школе ставятся схожие комму-
никативные задачи, что и перед школьниками, обучающи-
мися в среднем звене.

Говоря о коммуникативных задачах при ведении диа-
логов этикетного характера, предполагается совершен-
ствование следующих умений речевой деятельности:

−	 умение учащихся приветствовать и ответить соот-
ветствующим образом на приветствие;

−	 познакомиться, представиться и отреагировать 
должным образом на представление участника по комму-
никативному процессу;

−	 осведомиться о насущных делах, самочувствии со-
беседника; уметь попрощаться;

−	 поздравить, выразить пожелание и отреагировать 
на реплики собеседника, используя соответствующие 
коммуникативные средства этикета;

−	 инициировать, поддержать и завершить коммуни-
кативное действие;

−	 извиниться.
Для ведения диалога — расспроса предполагается со-

вершенствование умений следующего плана:
−	 инициативно и целенаправленно запрашивать фак-

тическую информацию (что, кто, где, когда, как зачем 

и почему) и отвечать на полученную информацию соот-
ветствующим образом.

Чтобы осуществлять ведение диалога побудительного 
характера, необходимо уметь выполнять следующие дей-
ствия:

−	 обратиться к собеседнику с просьбой и выразить го-
товность или же отказ выполнить эту просьбу;

−	 дать рекомендацию и принять или не принять её;
−	 пригласить участника коммуникативного акта 

к действию или взаимодействию;
−	 согласиться или же не согласиться принять участие 

в предложенном ранее собеседнику действии;
−	 высказать предложение и выразить согласие или 

несогласие с ним.
При ведении диалога-обмена невозможно обойтись 

без следующих умений:
−	 обмениваться информацией и адекватно реагиро-

вать на неё, изменяя роль спрашивающего на роль отве-
чающего;

−	 выразить собственную точку зрения и согласиться 
или же не согласиться с ней;

−	 высказать одобрение участнику коммуникативного 
акта;

−	 выразить сомнение и отреагировать на него;
−	 выразить эмоциональную оценку сказанному собе-

седником в процессе диалогического общения (радость, 
огорчение, желание, неделание) и отреагировать надле-
жащим образом на эту оценку [1;2].

Принимая во внимание ранее обозначенные нами за-
дачи обучения диалогической форме общения, стоит об-
ратить внимание на то, что для организации диалогизи-
рованных упражнений, формирующих у обучающихся 
диалогические речевые умения, необходимо выбрать пра-
вильный подход [2; 4; 5; 7].

С. Ф. Шатиловым отмечаются следующие подходы 
в методике обучения диалогической речи:

1) Традиционный (дедуктивный);
2) Нетрадиционный (индуктивный);
3) Комплексный подход [7].
Традиционный подход представляет собой «путь 

сверху», в котором единица обучения представлена го-
товым диалогом, носящим, преимущественно, пись-
менный характер.

В таком типе диалога широко применяется прослуши-
вание с опорой на наглядность, чтение, осмысление, прого-
варивание за педагогом (диктором), ролевое чтение, драма-
тизация; чтение по ролям с подстановочными элементами; 
драматизация уже другого диалога; выход на составление 
собственного диалога как с опорой, так и без нее.

Традиционный подход органично сочетает в себе как 
преимущества, так и недостатки. Среди преимуществ тра-
диционного подхода можно отметить то, что обучающиеся 
быстрее овладевают речью в ее диалогической форме, по-
скольку у них имеются опоры (ситуации).

В качестве основного недостатка специалистами в об-
ласти методики обучения иностранным языкам обозна-



1418 Педагогика «Молодой учёный»  .  № 11 (91)   .  Июнь, 2015  г.

чается тот факт, что обучающиеся не развивают умения 
свободного владения диалогической речью, поскольку го-
товый диалог редко употребляется в естественном об-
щении.

Нетрадиционный подход является «путём снизу» — 
это путь от обучения отдельно-взятым репликам до про-
дуцирования как диалогических единств, так и готового, 
так называемого, свободного диалога.

Основное преимущество данного подхода состоит 
в том, что именно он представляет собой самый короткий 
путь к овладению свободной и непринужденной, есте-
ственной формой общения.

Однако стоит упомянуть и о недостатке нетрадици-
онного подхода: огромные усилия и большое количество 
времени затрачивается педагогом на обучение учащихся 

диалогической форме общения и учащиеся, зачастую, за-
учивают большое количество несвязанных реплик.

Наиболее оптимальным вариантом здесь представля-
ется комплексный подход, поскольку он сочетает в себе 
два вышерассмотренных подхода. Основной особенно-
стью данного подхода является то, что на определенном 
этапе развития речевых умений диалогической формы об-
щения широко применяются готовые диалоги в качестве 
иллюстраций функционального диалога [7].

Кроме данных трех подходов в методике обучения 
устной речи специалисты в области обучения ино-
странным языкам отмечают еще два основных подхода.

Один из них заключается в переходе от монолога к ди-
алогу, а второй, наоборот, в переходе от монологического 
речевого высказывания к его диалогической форме.
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Здоровье школьников как фактор национальной безопасности
Маметьева Екатерина Сергеевна, учитель биологии

ГБОУ СОШ №  9 с углубленным изучением французского языка (г. Санкт-Петербург)

Здоровье школьников является одним из ключевых 
факторов безопасности и эффективности будущих 

поколений российских граждан, поэтому находится в поле 
пристального внимания нашего общества, является пред-
метом серьезной заботы государства. Необходимо отме-
тить, что эта проблематика всегда была в поле зрения 
родоначальников современной русской и европейской пе-
дагогики, достаточно назвать такие имена как Я. Камен-
ский, В. А. Сухомлинский и многие другие.

Не смотря на то, что уже не одно десятилетие в педаго-
гической среде и в средствах массовой информации, отра-
жающих актуальные для общества вопросы, обсуждаются 
подходы и отдельные попытки внедрения здоровьесохра-
няющих технологий в процессы обучения, и достигнутые 
при этом локальные успехи, в целом для современного 
российского общества эта проблема по-прежнему со-

храняет актуальность. Более того, предпринимаемые от-
дельные попытки ее решения на государственном и реги-
ональном уровне не только не носят системный характер, 
но и отражают разное понимание проблемы.

Как правильно любят говорить математики, прежде 
чем решать задачу бывает полезно ознакомиться с ее ус-
ловиями. В данной ситуации необходимо сверить одно-
значность понимания всеми участниками процесса клю-
чевого понятия — понятия здоровья. В многочисленной 
литературе представлено более 80-ти различных опреде-
лений здоровья. Наиболее часто встречаются в публика-
циях следующие:

−	 Здоровье — состояние любого живого организма, 
при котором он в целом и все его органы способны пол-
ностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, бо-
лезни:
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−	 Здоровье — нормальная функция организма на 
всех уровнях его организации, нормальный ход биологи-
ческих процессов, способствующих индивидуальному вы-
живанию и воспроизводству;

−	 Динамическое равновесие организма и его функций 
с окружающей средой;

−	 Участие в социальной деятельности и общественно 
полезном труде, способность к полноценному выпол-
нению основных социальных функций;

−	 Отсутствие болезни, болезненных состояний и из-
менений;

−	 Способность организма приспосабливаться к по-
стоянно изменяющимся условиям внешней среды.

Обращает на себя внимание, что на оперативно-по-
нятийном уровне большинство определений здоровья за-
мыкаются на два принципиальных базиса. Первым из них 
выступает обеспечение выполнения различных функций, 
вторым — взаимодействие с внешней средой и приспо-
собление к ней. В медицине этим базисам соответствует 
концепция функциональных состояний и концепция адап-
тации. В педагогике же концепция функционального со-
стояния школьника практически не развита, а вопросы 
адаптации в основном сводятся к социально-психологи-
ческой адаптации в подростковом коллективе.

Как правило, на официальном уровне в основном ис-
пользуется определение, принятое на учредительной кон-
ференции Всемирной Организации Здравоохранения 
и отраженное в преамбуле ее Устава в 1946 году. В со-
ответствии с этим документом, здоровье является со-
стоянием полного физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствием 
болезней и физических дефектов. Тем самым понятие 
здоровья становится междисплинарным, относящимся 
не только к категориям медико-биологического про-
филя, но и социально-психологического и политического. 
В частных же случаях, как правило, делается акцент на ка-
кой-то одной из составляющих этого определения. Но, ни 
одна частная ситуация, связанная со здоровьем, не может 
быть успешно реализована, если на системном уровне не 
решены комплексно проблемы, относящиеся ко всем сто-
ронам этого понятия.

Среди множества методических подходов к анализу 
различных понятий нам представляется интересным 
подход, основанный на трехуровневом анализе фено-
менов. В качестве таких уровней восточная философская 
традиция предлагает рассматривать уровни «земли», 
«воздуха» и «неба». Для понятия здоровье это:

−	 Уровень «земли» — медико-биологический, опи-
сывает состояние здоровья организма школьника

−	 Уровень «воздуха» — психолого-педагогический, 
описывает динамику состояния здоровья, физического 
и психического развития, эмоциональную вовлеченность 
в процесс

−	 Уровень «неба» — социально-нравственный, опи-
сывает планируемый конечный результат, мотивы, дости-
жение целей

Если попытаться более подробно охарактеризовать 
содержания понятия здоровья применительно к школь-
никам, то можно придти к следующим выводам.

На уровне «земля» здоровье школьников подразуме-
вает:

−	 Уровень и особенности физического развития, со-
стояние костно-мышечной системы;

−	 Наличие установленных диагнозов, хронических за-
болеваний, их осложнений и необходимость соблюдения 
особых рекомендаций (питание, физические и учебные 
нагрузки, режим отдыха, необходимые лекарственные 
и оздоровительные мероприятия);

−	 Особенности вегетативной и эндокринной регу-
ляции на донозологическом уровне (утомляемость, асте-
низация, характер и продолжительность сна, скорость 
восстановления, вегето-сосудистые реакции);

−	 Признаки нарушений иммунитета;
−	 Группа здоровья и допуска к занятиям физической 

культуры и спорта.
На уровне «воздух» здоровье школьников подразуме-

вает:
−	 Индивидуально-личностные особенности, включая 

способности обучению и социальной адаптации;
−	 Особенности памяти, внимания и мышления;
−	 Эмоциональные реакции, в том числе — на стрес-

совые воздействия;
−	 Творческие наклонности и возможности их реали-

зации;
−	 Взаимоотношения с другими школьниками, особен-

ности социализации;
−	 Взаимоотношения в семье;
−	 Реакция на учебные нагрузки замечания педагогов.
На уровне «небо» здоровье школьников подразуме-

вает:
−	 Осознание роли здоровья в своем будущем;
−	 Видение себя и других здоровыми и красивыми;
−	 Понимание роли здоровья в освоении будущей 

специальности.
Именно поэтому важно формировать культуру здо-

ровья во всем, что окружает школьника
Говоря о здоровье школьника, с точки зрения об-

щества, естественно подразумевается возможность не 
только как-то влиять на него, но по возможности кон-
тролировать процессы в этой сфере и даже управлять 
ими. Но что значит влиять на что-то с точки зрения те-
ории управления? Во-первых, нужно определить поле 
событий, имеющих отношение к здоровью школьника. 
Во-вторых, необходимо выделить ключевые процессы 
и векторы воздействия, и связать их в системное динами-
ческое решение. В третьих, необходимо ресурсное обе-
спечение (материальное, финансовое, кадровое, техно-
логическое, интеллектуальное). В-четвертых, процессы 
и ресурсы необходимо увязать по времени. В-пятых, вы-
строить управленческий процесс.

Итак, полем событий для школьника будет все, что с ним 
происходит в школе, во внешкольных кружках и секциях, 
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дома в общении с родителями и другими членами семьи, 
а также когда школьник предоставлен сам себе. С точки 
зрения сохранения его здоровья (физического, духов-
ного и социального благополучия) в поле событий необхо-
димо выделить зоны здоровьесохранения и здоровьеразру-

шения. Фактически это время, которое школьник проводит 
в контролируемой и ориентированной на здоровье среде 
(школа, внешкольные учреждения, дома вместе с родите-
лями), и время, когда ребенок предоставлен сам себе или 
вовлечен в здоровьеразрушаюшие элементы поля событий.
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Nowadays the world is becoming a global village. Mul-
tinational companies, professionals and workers are 

crossing barriers and boarders. It has become very evident 
that English language is taking centre stage in this phenom-
enon and becoming more and more indispensable.

Engineers have traditionally focused on “hard-skill” 
knowledge acquisition. Nonetheless, in modern society the 
increasingly multicultural work practices of professional en-
gineers demand the better “soft-skill” proficiency, such as a 
foreign language competence, a communication confidence, 
teamwork, decision making, positivity, time management, 
motivation, flexibility, problem-solving, critical thinking and 
cross-cultural experience [1].

English is used as an international language in all world 
activities: cultural and sports events, conferences. Moreover, 
English is important in developing sciences, manufacture, 
technology, education because most of resources are written 
in English.

Students and staff of Department of Foreign Languages 
(Institute of Non-Destructive Testing, Tomsk Polytechnic 
University) were interviewed to reveal how EFL use poten-
tially impacted academic and communication performance.

The results showed that engineering universities might 
be concentrating on the EFL content at the expense of as-
sisting the development of “soft skills”. The findings suggest 
that students do experience problems with the communica-
tion skills that may be strengthened in the process of learning 
foreign language.

This paper has the implications for any university engi-
neering department where students are taught EFL and 
where issues of communication and culture are recognized 
as impacting the professional development of engineers for 
the global workplace.

After trying to optimize that, edutainment technique 
usage with extra-curricula excursions, drama activities, 
games in target language can be considered as an alterna-
tive to traditional EFL teaching and learning in rapidly devel-
oping modern engineering education. The goal of edutain-
ment is not only to educate, but to stimulate and motivate as 
well. Engineering students can learn from edutainment if the 

activities are carefully selected to entertain as well as educate 
and cultivate their “soft skills” [2].

Methods and techniques of excursions mean the study of 
objects in their natural location and in connection with the 
movement and can be use as a type of extra-curricula EFL 
class, which creates conditions for students’ communica-
tion with about the objects and for the organized and efficient 
edutainment activity.

Sightseeing experience of the tour “Historical places of 
my city” was organized by the Institute of Non-Destructive 
Testing students for students who came from other countries 
to study at university turned out to be cognitive and exciting.

Dramatizations are equally successful in making learners’ 
language experience in operation and provide motivation to 
use language embedded in a context and a situation.

The main idea of Traditional American Song “Oh Su-
sanna” dramatization staged by the second year students of 
the Institute of Non-Destructive Testing was to improve and 
extend students knowledge of the target language culture 
and perfect pronunciation.

The repetitive nature of most authentic songs and rhymes 
help students learn vocabulary and the rhythm of the lan-
guage. To make a class more challenging, a copy of the 
song or rhyme with words missing can be given to the stu-
dents. The song can be played and the students can fill in 
the missing words. This helps with listening comprehension, 
writing, reading and spelling [3].

The mission of dramatization was to present visual and 
performing Traditional American Song “Oh Susanna” that 
are interesting and exiting to students.

Definitely teaching drama techniques may become an in-
teresting and effective tool in forming EFL and cross-cultural 
competence of future engineers at Tomsk Polytechnic Uni-
versity which is of current importance up to questions of ef-
fective teaching methods selection.

Within the situation when current higher education 
system demands methods of effective EFL training taking 
into account studying activity and practical directivity, the 
authors’ idea of using the popular board game Scrabble, 
which is recognized by international English teachers as 
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an effective teaching tool, became the reason of Scrabble 
tournament and organizing Scrabble club in Tomsk Poly-
technic University. Playing Scrabble is so much fun; stu-
dents won’t notice how much they’re learning. The game 
boosts a half dozen skill areas, as well as social and per-
sonal skills [4,5].

In the process of the study the participants (teachers and 
students) were interviewed and tested to establish the effec-
tiveness of Scrabble game usage and its perspectives as an 
educational tool. The project of Scrabble usage includes in-
troductory seminars, presentations and competitions at uni-
versities of Ukraine, Latvia and Belarus, discussion and anal-
ysis for methodological comprehension of the problem.

The results of the study showed that board game Scrabble 
promotes learning in the ways that are far superior to strictly 
traditional teaching methods. Moreover, Scrabble can be 
the field tested by educators with amazing success. The ob-
tained results may actualize the educational process and help 

to identify the other methodological advantages of using the 
board game Scrabble [5, 6, 7].

The authors hope EFL teachers will think seriously 
about incorporating extra-curricula excursions, drama ac-
tivities, board game Scrabble into the engineering univer-
sity teaching environment to enhance students’ engagement 
and motivation, to bolster creativity and innovation, to make 
learning more effective.

The authors are convinced that the use of edutainment 
technique could significantly contribute to the success of 
learning program and forming cross-cultural communicative 
competence so important in engineering education [6].

English Foreign Language (EFL) teaches need to be-
come more energized to introduce innovative curriculum 
schemes, more proactive in developing challenging learning 
approaches, and more willing to integrate cross-cultural lan-
guage, and communication skills training into traditional en-
gineering contexts through edutainment [1].
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Автор статьи неоднократно освещал вопросы объек-
тивности оценивания результатов обучения студентов 

иноязычной речи в техническом вузе [1, 2]. Его взгляды 
основаны и подтверждаются работами многих других ав-
торов, рассматривающих вопросы тестологии. Бесспорно, 
при создании и оценивании тестовых заданий недопустим 
субъективизм и поверхностный подход [3]. На наш взгляд, 

решение вопросов совершенствования учебного процесса 
подразумевает, что преподаватели должны быть вовле-
чены в процесс разработки и реализации системы оценки, 
проведения тестовых работ и их проверки, а значит, они 
должны овладеть механизмами обеспечения качества раз-
работки тестовых заданий, системой их оценки, понять ее 
цели и процедуру [1].
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Так, в Томском политехническом университете (ТПУ) 
кафедра инженерной педагогики Института развития 
стратегического партнерства и компетенций более 10 
лет успешно проводит обучение по образовательной про-
грамме «Тестолог — специалист в области педагогиче-
ских измерений». В центре дополнительного профессио-
нального образования преподаватели имеют возможность 
пройти обучение современным методам оценки резуль-
татов обучения, а также теоретическим основам тестиро-
вания, которые помогут освоить навыки разработки те-
стовых заданий и тестов.

В настоящей статье представлен опыт педагогиче-
ских наблюдений в течение трех и более лет, который 
позволил автору убедиться в том, что теоретические ос-
новы, полученные в результате прохождения обучения по 
вышеуказанной образовательной программе, безусловно, 
должны иметь приоритетное значение для обеспечения 
качественной работы кафедры иностранных языков ин-
ститута Кибернетики (ИЯ ИК) ТПУ в области педагоги-
ческих измерений в целом и оценивания результатов обу-
чения в частности.

Согласно нормативным документам результаты об-
учения декомпозируются на составляющие (знания, 
умения, опыт практического применения) и формиру-
ются с учетом всех компетенций ФГОС (социально-лич-
ностных, общекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных и др.) [4]. Получение объективной ин-
формации о результатах обучения в соответствии с обра-
зовательными стандартами, несомненно, обеспечивается 
независимой системой оценки качества учебных дости-
жений и предполагает использование аттестационных пе-
дагогических измерительных материалов.

На кафедре ИЯ ИК такая система присутствует, но она 
несовершенна и требует своей доработки: актуальны во-
просы точности и объективности оценивания результатов 
обучения студентов, соответствия заданий в тестовой 
форме критериям стандартизации тестов. Отсутствие 
методических документов (инструкций, кодификатора), 
регламентирующих процедуру проведения тестовых 
мероприятий, приводит к ошибкам в организации и про-
ведении тестирования. Несогласованные действия орга-
низаторов и участников тестирования становятся при-
чиной необъективного оценивания результатов обучения. 
В связи с этим, стало важным систематизировать и струк-
турировать процесс организации и проведения тестовых 
мероприятий. Важным стало изучение качественных ха-
рактеристик самих тестовых заданий, используемых в на-
стоящее время, их организация в тесте. Запрос кафедры 
ИЯ ИК на эффективные и технологичные тестовые за-
дания выявил пробелы в области оценивания результатов 
обучения студентов. Востребованность изучения методи-
ческих вопросов и практические решения данных проблем 
являются основным обоснованием актуальности рассма-
триваемой темы. Исследование процесса оценивания ре-
зультатов обучения студентов института Кибернетики за 
время организации образовательного процесса по насто-

ящей рабочей программе «Иностранный язык» не прово-
дилось.

Не вызывает сомнения тот факт, что иностранный 
язык играет важную роль в современном мире и образо-
вании. «Иностранный язык» является обязательной дис-
циплиной в течение четырех семестров для направлений 
бакалавриата ИК ТПУ в области информационных тех-
нологий, автоматизации машиностроения, разработки ху-
дожественного дизайна, стандартизации и метрологии. 
Владение иностранным языком, в частности английским, 
позволяет студентам получать информацию о научных до-
стижениях «из первых рук», свободно общаться с ино-
странными студентами, получать обучение за рубежом. 
Обучение в рамках данной дисциплины предусматри-
вает системное проведение текущего, промежуточного 
(семестрового) и итогового контролей. Также осущест-
вляется разовый первичный контроль (входное тестиро-
вание) с целью распределения студентов по подгруппам 
в соответствии с выявленным исходным уровнем владения 
иностранным языком (основной, повышенный, высокий 
уровни, согласно требованиям Общеевропейской шкалы).

Оценка знаний по дисциплине «Иностранный язык» 
проводится в виде диктантов, самостоятельных лабора-
торных работ, текущих и промежуточных контролей по 
изученным темам, а также путем сдачи экзамена в конце 
четвертого семестра (итоговый контроль).

Использование в вузе различных систем многоэтап-
ного контроля и оценки качества учебных достижений 
студентов вызывает необходимость создания системы для 
их независимой оценки. Должны быть представлены ос-
новные характеристики системы оценки результатов об-
учения, а именно основные подходы к разработке инстру-
ментария, характеристике проверочных работ, процедуре 
проведения и представлению результатов.

Вопрос о целесообразности описания и разработки 
методических приемов, способов, форм контроля резуль-
татов обучения иноязычному общению студентов техни-
ческого вуза, на наш взгляд не вызывает сомнения, по-
скольку предполагается, что структурирование системы 
контроля на кафедре ИЯ, разработка, соответствующих 
нормативных и методических документов, материалов для 
проведения, в частности итогового контроля (экзамена) 
в форме тестирования, приведет к совершенствованию 
организационной структуры лингводидактического тести-
рования в целом.

Планирование, разработка и создание оптимальной 
системы учебно-методической документации, средств об-
учения и оценивания результатов обучения (контроля), 
необходимых для эффективной организации образова-
тельного процесса в рамках времени и содержания, опре-
деляемых образовательной программой вуза, позволят 
обеспечить и реализовать вышеизложенные теоретиче-
ские положения о составе и структуре методического обе-
спечения тестирующих мероприятий.

Отметим, что эффективность диагностики и контроля 
знаний студентов невозможна без получения достоверной 
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информации о дидактическом процессе в целом, неотъем-
лемым компонентом которого является применение тех-
нологий SWOT-анализа.

Проведение тестовых испытаний и непосредственно 
разработка тестовых заданий — важный процесс, ко-
торый связывает основные функции преподавания: пла-
нирование, организацию, контроль, мотивацию, регу-
лирование. Каждая из этих функций в определенных 
условиях может быть предопределена факторами 
внешней и внутренней среды, воздействующими на пе-
дагогический процесс. Такие факторы становятся усло-
виями, создающими неопределённость. Таким образом, 
проблема разработки системы независимого контроля 
в виде комплекта оценочных средств в условиях неопре-
делённости весьма актуальна, так как полностью ограни-
читься от воздействий факторов внешней и внутренней 
среды невозможно [5].

Метод SWOT-анализа способен эффективно помочь 
в этом и широко используется педагогами во всем мире. 
Современный преподаватель обязан в совершенстве вла-
деть этим методом. Анализ сильных и слабых сторон пе-
дагогических ситуаций — очень важное направление 
в деятельности педагога при принятии педагогических ре-
шений.

В контролирующих педагогических измерениях, резю-
мируя вышеизложенное, можно отметить, что препода-
ватель должен уметь определять, какими сильными сто-
ронами обладает применяемый им метод контроля, не 
только видеть, но и признаваться в слабых его сторонах. 
Он должен осознавать, какие у проводимой им тестовой 
процедуры существуют благоприятные возможности, 
и принимать в расчет те факторы угрозы, которые могут 
помешать извлечь выгоду из благоприятных возможно-
стей. Для того чтобы справляться с угрозами и использо-

вать существующие возможности, недостаточно просто 
знать о них. Если, например, преподаватель-разработчик 
тестовых заданий знает об угрозе, но не противостоит ей, 
он может не добиться нужных результатов контролиру-
ющего мероприятия. С другой стороны, преподаватель 
может владеть информацией о новых возможностях, но не 
иметь ресурсов для их реализации.

В нашем случае, качественный анализ перспектив раз-
вития тестовой системы контроля знаний студентов по 
иностранному языку, проводился с целью выяснения осо-
бенностей деятельности кафедры ИЯ ИК в этом направ-
лении, открывающихся перед нами возможностей и над-
вигающихся угроз. Сила и слабость организационной 
структуры педагогических измерений на кафедре должны 
оцениваться в контексте ее конкурентоспособности. 
Анализ SWOT поможет развить понимание тех обстоя-
тельств, в которых действует существующая организа-
ционная структура. Этот метод поможет сбалансировать 
наши внутренние сильные и слабые стороны с теми бла-
гоприятными возможностями и факторами угрозы, с ко-
торыми придется столкнуться в процессе совершенство-
вания системы итогового контроля (экзамена). Данный 
анализ поможет определить не только возможности кор-
ректировки организационной структуры тестового кон-
троля, но и все доступные преимущества перед другими 
средствами контроля.

Таким образом, этот метод поможет выявить клю-
чевые факторы успеха проведения экзамена по иностран-
ному языку в институте Кибернетики в виде тестовой про-
цедуры. Использование SWOT-анализа обеспечит выбор 
рациональных решений для создания более совершенной 
организационной структуры итогового контроля.

Описание факторов подготовленного нами SWOT-
анализа представлено во второй части статьи.
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Вопросы совершенствования организационной струк-
туры контролирующих мероприятий в форме тести-

рования на кафедре иностранных языков института Ки-
бернетики Томского политехнического университета 
(ИЯ ИК ТПУ) поставили перед нами следующие задачи:

−	 провести подробный анализ нормативных и ме-
тодических документов кафедры по дисциплине «Ино-
странный язык» и ее основных показателей педагогиче-
ских измерений;

−	 провести SWOT-анализ системы контроля учебных 
достижений студентов ИК, выбрать наиболее рацио-

нальный план и порядок, оценить его затраты и эффек-
тивность;

−	 рассчитать организационно-информационное обе-
спечение реализации предложенных мероприятий по со-
вершенствованию.

Ниже представлен подготовленный нами SWOT-
анализ.

SWOT-анализ системы оценивания результатов 
обучения (контроля учебных достижений) студентов 
ИК по дисциплине «Иностранный язык»

Внутренняя 
среда

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
Заинтересованность в объективных ре-
зультатах
Готовность руководства к изменениям
Наличие собственных рабочих ресурсов
Готовность и желание работать
Наличие в вузе ресурсов (материаль-
но-техническая база) и структур, име-
ющих опыт проведения педагогических 
измерений

Слабая заинтересованность руководства
Некомпетентность руководства
Зависимость от недостаточной методической базы
Отсутствие специалистов-тестологов
Низкое качество организации тестовых материалов
Отсутствие взаимопонимания с другими преподавате-
лями (неприятие тестовой системы контроля)
Неподготовленность студентов к измерениям
Низкая мотивация студентов
Недостаток ресурсов (трудовых, технических, вре-
мени)
Отсутствие внешней независимой экспертизы те-
стовых материалов

Внешняя среда Возможности (O) Угрозы (T) 
Автоматизация процесса контроля (вне-
дрение информационных технологий)
Повышение надежности системы кон-
троля
Создание системы тестовых заданий со-
гласно образовательным потребностям 
кафедры
Разработка тестовых заданий, дифферен-
цированных по степени сложности
Снижение объективности оценивания те-
стовых заданий
Математико-статистическая обработка 
результатов педагогических измерений
В объективных результатах педагогиче-
ских измерений заинтересованы препо-
даватели

Передача функций контроля (проведение монито-
ринга) другим структурам вуза
Изменения в нормативных документах (положениях 
кафедры, приказах вуза) — изменения учебного 
плана, линейного графика
Полное отсутствие инициативности, активности, са-
мостоятельности и ответственности участников про-
цесса педагогических измерений
Срыв сроков создания, разработки тестовых заданий
Нарушение регламента проведения тестовых меро-
приятий
Несовершенная система защиты данных тестовых 
процедур (общий доступ к локальной и глобальной 
сети)
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Итак, анализ внутренней среды образовательного про-
цесса, сопоставление характеристик контролирующих из-
мерений кафедры с характеристиками других структур 
вуза, а также рассмотрение внешних условий, предостав-
ляющих определенные возможности и несущих отрица-
тельные факторы, позволили провести SWOT-анализ. 
Таким образом, можно говорить об успешном первона-
чальном этапе разработки плана совершенствования пе-
дагогических измерений.

Выполнение процедуры анализа проблемной ситуации 
предполагает этап формирования решений, который за-
ключается в формулировании целей педагогических изме-
рений на планируемый период и определении средств их 
достижения.

Благодаря результатам SWOT-анализа, представлен-
ного выше, стало возможным сформировать каталог про-
блем, наиболее важных и кардинальных для организации 
эффективной системы контроля, проводимого на кафедре 
ИЯ ИК. На наш взгляд, наиболее значимая проблема, 
существующая на данный момент и оказывающая нега-
тивное влияние на эффективную организацию системы 
оценивания результатов обучения, заключается в низком 
качестве непосредственно организации самих тестовых 
материалов.

Для создания на кафедре эффективной системы про-
ведения контроля учебных достижений необходимы ква-
лифицированные преподаватели-разработчики, специа-
листы-тестологи. Разработка и планомерная реализация 
программ (системы курсов) повышения квалификации 
преподавателей кафедры, а именно проведение обуча-
ющих семинаров для преподавателей, создание рабочих 
групп (организаторов, разработчиков, экспертов, специ-
алистов по статистической обработке данных). Помимо 
внутренней сферы огромное воздействие на качество ор-
ганизации контролирующих мероприятий оказывают 
внешние факторы. В качестве ключевых вопросов, ока-
зывающих, на наш взгляд, влияние на выстраивание стра-
тегии развития и совершенствования процесса контроля 
учебных достижений на кафедре ИЯ, можно выделить:

−	 слабое обеспечение информационной безопасности 
(надежность защиты тестовых данных);

−	 отсутствие внешней экспертизы тестовых матери-
алов;

−	 отсутствие инициативности и активности самих 
преподавателей.

В настоящее время, исходя из наших ресурсных воз-
можностей, разработанные для итогового и текущего 
контролей тестовые задания предъявляются в виде те-
традного тестирования, которое проводится одновре-
менно для всех групп студентов [1]. Важным внешним 
фактором, оказывающим влияние на качество педа-
гогических измерений, на наш взгляд, становится ав-
томатизация процесса контроля. При планировании 
и реализации программы внедрения информационных 
технологий, используя свои сильные стороны препода-
вателям кафедры необходимо воспользоваться этой от-

крывающейся возможностью: уже сейчас возможно 
привлечь студентов института Кибернетики, например 
кафедры АСУ, для создания автоматизированной си-
стемы проверки тестовых заданий, а в дальнейшем и для 
проведения итогового контроля. Приоритетной целью 
должна стать быстрота выполнения проверки тестовых 
заданий преподавателем.

С другой стороны, максимально эффективное исполь-
зование имеющихся в нашем распоряжении технических 
ресурсов создадут быстро возрастающую зависимость 
жизнедеятельности кафедры от информационно-комму-
никационного комплекса и от функционирования обе-
спечивающих его программно-технических средств 
и обслуживающего их персонала, которого всегда не до-
статочно [2]. Представляется, что за счет сильных сторон 
можно нейтрализовать существующие угрозы. Разра-
ботка локальных положений и актов кафедры, регламен-
тирующих полномочия и ответственность сторон приведет 
к формированию положительного отношения к системе 
контроля достижений в целом, так и в частности к уси-
лению роли тестовых заданий в этой системе. Активи-
зация деятельности кафедры в этом направлении опре-
делит положительную динамику показателей успешности 
обучения студентов. Ведь помимо формирования ком-
петенций ФГОС, которые представлены в первой части 
статьи, за успешность образовательных достижений мы 
принимаем конечный или прямой результат обучения 
в вузе, как совокупность знаний, умений и опыта прак-
тического применения, которыми должен владеть обу-
чающийся, завершивший изучение какой-либо дисци-
плины [1]. Оценка результативности (степень и качество) 
познавательной деятельности студентов становится при-
оритетной и играет важную роль в развитии иноязычной 
профессиональной компетенции.

В целом, изменение подходов к существующей системе 
оценивания результатов обучения студентов повлечет ре-
зультативное использование тестовых заданий, например 
в итоговом контроле.

Для комплексного подхода к анализу достижения по-
ставленной цели необходимо учитывать как критерии, да-
ющие возможность измерить результаты того или иного 
решения, так и ограничения, отражающие влияние 
внешних и внутренних факторов [3]. Таким образом, це-
лесообразно отметить, что важнейшим этапом при выра-
ботке эффективной стратегии педагогических измерений, 
является стратегический анализ, который должен дать 
реальную оценку собственных ресурсов и возможностей 
применительно к состоянию (и потребностям) внешней 
среды, позволяет чётко определить, какие шаги могут 
быть предприняты для развития и совершенствования си-
стемы контроля и, на какие проблемы необходимо обра-
тить особое внимание.

Совокупность регламентирующих учебно-методиче-
ских документов, призванных обеспечить организаци-
онную и содержательную целостность системы, методов 
и средств оценивания результатов обучения по дисци-
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плине «Иностранный язык», определяет задачу разра-
ботки плана мероприятий с применением тестовых техно-
логий.

Разработка списка стратегических мероприятий — 
это этап педагогических измерений, следующий за этапом 
SWOT-анализа. Необходимо ранжировать включенные 
в предварительный список мероприятия с точки зрения 
важности и возможности практической реализации. 
Важно исключить или объединить конкурирующие (не-
совместимые) стратегии, окончательно сформулировать 

цели и определить задачи стратегических мероприятий. 
Конкретно определенные во времени цели позволят до-
стичь поэтапного их достижения, сохранив тем самым 
устойчивый вектор развития и совершенствования си-
стемы оценивания результатов обучения на кафедре ИЯ 
ИК. Четкая комплексная программа действий по дости-
жению желаемых результатов позволит систематично по-
дойти к вопросу анализа и выбора стратегии, даст воз-
можность увидеть полную совокупность возможных 
альтернатив достижения желаемых показателей [4].
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Разработка заданий в тестовой форме, тестовых за-
даний, тестов и их применение в процессе контроля 

знаний, умений, способов деятельности в целях развития 
мотивации студентов к освоению образовательных про-
грамм, обеспечения дифференциации оценки их учебной 
работы, организации самостоятельной работы приобре-
тает приоритетное направление в образовательной дея-
тельности вуза [1].

В состав учебно-методического комплекса дисциплины 
«Иностранный язык» института Кибернетики Томского по-
литехнического университета входят контрольно-измери-
тельные материалы (комплект тестовых заданий) в форме 
тестов для текущего и итогового контроля усвоения обуча-
емыми учебного материала дисциплины с применением те-
традного тестирования. Конструирование тестов основано 
на разработке заданий в тестовой форме. К заданиям в те-
стовой форме предъявляются следующие требования [2]:

−	 правильность предметного содержания задания;
−	 логичность высказывания;
−	 правильность формы;

−	 краткость;
−	 правильность расположения элементов задания;
−	 одинаковость правил оценки ответов;
−	 одинаковость инструкции для всех испытуемых;
−	 адекватность инструкции форме и содержанию за-

дания.
По мнению В. С. Аванесова, к самым существенным 

относятся требования формы и содержания [3].
Мы используем задания открытой и закрытой формы, 

задания с выбором одного или нескольких правильных 
ответов, задания на установление соответствия, а также 
задания на установление правильной последователь-
ности. Короткие инструкции, общие для всех испыту-
емых, обычно помещаются перед заданием и по шрифто-
вому оформлению отличаются от содержательной основы 
задания и ответов к нему. Инструкции адекватны форме 
и содержанию задания. Перед каждой сменой формы за-
дания пишется новая инструкция.

Задание формулируется в утвердительной, а не в во-
просительной форме. Содержательную часть задания не 
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перегружена второстепенными деталями; она включает 
минимум ключевых слов, необходимых для правильного 
понимания задания, потому что формулировки заданий 
должны иметь однозначное толкование.

Немаловажное значение имеет шрифтовое оформ-
ление задания. Оно должно быть таким, чтобы суть за-
дания понималась с одного взгляда. Традиционно текст 
задания пишется прописными буквами, а варианты от-
ветов — строчными.

Правила оценки выполнения каждого задания разраба-
тываются вместе с тестом, они всегда одинаковы для всех 
испытуемых. Разработанные нами задания отчасти можно 
считать стандартизированными на основании представ-
ленных критериев их оценки. Чаще всего, за верный ответ 
принято давать один балл, за неверный — ноль. В таком 
случае сумма всех баллов, полученных студентом, равна 
числу его правильных ответов. Однако, можно использо-
вать и другие шкалы оценок. Сумма баллов ассоциируется 
с уровнем знаний студента. Совокупность сумм баллов ис-
пытуемых используется для установления их рейтингов, то 
есть порядковых номеров, показывающих сравнительную 
оценку достижений в рамках данной группы.

Работа по созданию теста проходит поэтапно:
−	 отбор учебного материала, подлежащего тестовому 

контролю, и его спецификация;
−	 определяется круг тем, включаемых в тест, и от-

носительное количество заданий, которым должен быть 
представлен каждый раздел курса. Содержание программ-
ного материала дисциплины разбивается на 5–6 смыс-
ловых блоков, примерно определяется содержательный 
вес каждого модуля так, чтобы процентное соотношение 
вопросов, формируемых по каждому блоку, соответство-
вало весу модуля.

−	 создание заданий в тестовой форме по всему курсу
Чтобы создать корректный тест по дисциплине, тре-

буется немало времени, сил и средств. Хорошо состав-
ленный тест обеспечивает широту охвата содержания 
предмета и проверяет глубину знаний, полученных сту-
дентами, делает процесс оценивания результатов обу-
чения объективным и диагностичным.

Эффективность внедрения результатов теоретиче-
ских исследований будет определяться как разработан-
ностью методических положений, так и их использова-
нием в учебном процессе. С целью совершенствования 
системы оценивания результатов обучения необходимо 
пробное тестирование, предшествующее основному. 
Цель апробационного тестирования — проверка функ-
ционирования разработанных заданий (анализ тестовых 
заданий) и всего теста в целом, исследование системо-
образующих свойств теста, оценивание его надежности 
и валидности.

Использование результатов апробации для формиро-
вания независимого, объективного представления про-
цесса оценивания могут стать основой для принятия 
решений лишь в том случае, если учтены следующие мо-
менты:

−	 условия проведения апробации;
−	 разработка правильных инструкций для прово-

дящих апробацию;
−	 подготовка качественных тестовых материалов.
Однако, возможности, появляющиеся после прове-

дения апробации, обеспечат использование и применение 
технологий обработки, оценивания, анализа и интерпре-
тации результатов тестирования в качественных кон-
трольно-измерительных материалах:

−	 переработка заданий по результатам апробации, 
в случае необходимости разработка новых заданий;

−	 оптимизация длины теста и времени его выпол-
нения;

−	 оптимизация расположения заданий в тесте.
Несомненно, актуальным будет вопрос репрезентатив-

ности выборки, отражает ли она всю генеральную сово-
купность студентов.

Возможности широкомасштабной стандартизации 
(т. е. выполнение тестов, проверка, обработка и интер-
претация их результатов проводится по единым пра-
вилам), а также экспертной апробации (одобрения теста 
авторитетной комиссией экспертов), несомненно, могли 
бы определить условия высокой эффективности приме-
нения тестовых технологий в учебном процессе.

Очевидно, при организации и проведении тестирования 
не должны возникать непредвиденных обстоятельств, сни-
жающих надежность результатов выполнения тестов. По-
этому уже на этапе подготовки следует максимально стан-
дартизовать условия, обеспечивающие единообразие 
процедуры тестирования, а также методов оценки их вы-
полнения. Стандартизация процедуры тестирования тре-
бует разработки не только правильных инструкций для всех 
участников, выбора оптимального времени дня для прове-
дения тестирования, создания подходящей окружающей об-
становки и планирования размещения испытуемых для пре-
дотвращения списывания в процессе выполнения теста [2]. 
Важно продумать, как скомпоновать тестовые материалы 
для выдачи студентам. Следовательно, для обоснования ка-
чества тестовых материалов необходимо провести:

−	 комплексную независимую экспертизу тестовых за-
даний;

−	 тестологическую экспертизу тестовых заданий;
−	 сравнительный анализ результатов экспертиз 

с утверждением численных значений характеристик те-
стовых заданий и теста в целом.

В наше случае, качество измерительных материалов 
итогового контроля возможно установить путем прове-
дения тестологической экспертизы тестовых заданий пре-
дыдущего года [4]. Анализ банка заданий для проведения 
итогового контроля на кафедре иностранных языков ин-
ститута Кибернетики Томского политехнического уни-
верситета позволит провести расчет показателей каче-
ства тестовых заданий, используемых в прошлом году 
для проведения итогового контроля учебных достижений 
студентов 2 курса бакалавриата института Кибернетики. 
Расчет показателей качества, его надежности и стан-
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дартной ошибки измерения позволит сделать сравни-
тельный анализ результатов с утверждением численных 
значений характеристик тестовых заданий, использо-
ванных в прошлом году. Математико-статистически об-
работанные результаты проведенного итогового контроля 
помогут выявить значимые расхождения, оформить реко-
мендации по корректировке и доработке тестовых заданий 
и теста в целом. В целом, эти процедуры позволят разра-
ботать в дальнейшем измерительные материалы с высо-
кими характеристиками качества тестовых заданий.

Отметим, что репрезентативность выборки апробации 
является важнейшим фактором, влияющим на обоснован-
ность интерпретации результатов тестирования и качество 
измерений. Говорить о высокой объективности (надеж-
ности) результатов анализа приходится с осторожностью. 
Вероятность получения большой ошибки измерения оче-
видна, т. к. представленные тестовые материалы далеки по 
своим показателям от требований критериев качества [5]. 
Но, в целом, в целях прослеживания динамики развития, 
проведение сравнительного исследования и использование 
результатов тестирования представляется возможным.

Итак, нами проведена апробация письменной части 
экзамена студентов института Кибернетики.

Границы апробации:
−	 планирование экзамена осуществлялось в мини-

мальном объеме

−	 проверялся процесс проведения письменной части 
экзамена и соответствие тестовых заданий целям оцени-
вания результатов обучения

Результаты апробации:
−	 дата проведения — 16.06.2014 г.
−	 место проведения — ауд. 143 19 учебный корпус 

ТПУ
−	 участвовало — 75 студентов 2 курса уровня подго-

товки Pre-Intermediate
−	 время проведения (с инструктажем участников) — 

55 мин.
−	 количество заданий в тесте 30 шт.
Итоги апробации:
−	 Для обеспечения контроля соблюдения процедуры 

проведения экзамена необходима инструктивно-методи-
ческая документация с описанием действий технического 
специалиста, организатора в аудитории и участником эк-
замена при техническом сбое в аудитории.

−	 Необходима техническая подготовка аудитории, 
что обеспечит организационно-технологическое сопрово-
ждение части «аудирование» на экзамене.

−	 Отсутствие инструктажа преподавателей по про-
верке выполненных заданий экзамена.

Во второй части статьи наглядно представлены и при-
ведены расчеты некоторых основных характеристик те-
стовых заданий итогового контроля (экзамена).
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