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11. Общая педагогика


1 .  О Б Щ А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Формирование компетенций готовности подростков к условиям здорового 
физического развития
Белокопытова Светлана Викторовна, аспирант
Липецкий государственный педагогический университет


Компетенция — это совокупность знаний, умений и на-
выков, в которых должен быть осведомлен человек 


и иметь практический опыт, а компетентность — это ка-
чество владения ими, и то, каким образом данная компе-
тенция проявляется в деятельности. Руководствуясь клю-
чевыми компетенциями А. В. Хуторского, мы определили, 
что что приоритетной компетенцией в реализации коррек-
ционной адаптации подростков к условиям здорового фи-
зического развития являются здоровьесберегающие ком-
петенции.


Здоровьесберегающие компетенции предполагают 
опыт ориентации и активной деятельности в повседневной 
жизни; эмоциональной саморегуляции, самоконтроля 
и самоподдержки, владение способами физического само-
совершенствования; позитивное и адекватное отношение 
к своему здоровью; знание и умение применять правила 
личной гигиены, умение заботится о личной безопасности, 
собственном здоровье; знание и соблюдение норм здоро-
вого образа жизни; умение определять изменения в физи-
ческом развитии.


В формировании здоровьесберегающих компетенций 
у подростков основной акцент делается на самостоятель-
ность в достижении результатов, получении и анализе 
имеющихся знаний. Данный процесс должен проходить 
под контролем методиста ЛФК.


Методист ЛФК должен соответствовать требова-
ниям образовательного стандарта и готовым к учеб-
но-воспитательной, социально-педагогической, 
культурно-просветительной, научно-методической, орга-
низационно-управленческой, физкультурно-спортивной 
и оздоровительно-рекреативной деятельности.


Человеческий организм — саморегулирующаяся си-
стема, направленная на восстановление нарушенных 
функций и поддержание продолжительности жизни, 
энергия его огромна, а тело — самоисцеляющаяся си-
стема. Но сам организм может восстановиться лишь 
при условии, что вы поможете ему правильной организа-
цией режима работы, сна, отдыха, питания и ежедневной 
физической активностью в разумном объеме [6].


Иными словами, качеством результата улучшений фи-
зического развития в процессе коррекционной работы яв-


ляется освоение компетенций и ориентированы они на ре-
зультат.


Мы рассматриваем компетенцию не как знания, 
умения, навыки, а способность их актуализации на ос-
нове понимания того, какие именно личностные качества, 
знания, умения и навыки необходимы для адекватной кор-
рекционной адаптации.


Наиболее точно компетенцию можно определить, 
как умение выполнять действия и функции субъекта опре-
деленного вида деятельности, основанное на необходимых 
знаниях, навыках, личностных качествах и ценностных 
ориентациях [5].


В Законе РФ ст. 32 «Об образовании» рассматрива-
ется компетенция образовательного учреждения в виде 
создания необходимых условий для работы подразделений 
организации в целях охраны и укрепления здоровья обу-
чающихся, воспитанников и работников образователь-
ного учреждения.


Различные книжные издания, средства массовой ин-
формации несут нескончаемый поток информации о раз-
личных «панацеях», несущих здоровье человеку. Многие 
«оздоровительные системы» не имеют в своей основе ка-
кого-либо научного обоснования, а базируются на личном 
опыте автора. И эти технологии, могут привести к песси-
мальному эффекту, если у субъекта не сформирована ком-
петентность готовности к активной физической деятель-
ности.


Все сказанное свидетельствует о необходимости при-
менения проекта, формирующего компетенцию готов-
ности в образовательной и повседневной деятельности 
подростков, к научному поиску таких технологий, которые 
с одной стороны, укрепляли бы его здоровье, а с другой — 
надежно и устойчиво вписывались в любое образова-
тельное пространство.


Цель ЛФК — это формирование разносторонней, фи-
зически развитой личности, способной активно использо-
вать лечебную гимнастику для укрепления и сохранения 
своего здоровья.


Компетенция готовности является ключевой и для ее 
формирования необходимо создавать условия для само-
стоятельного решения подростками познавательных, ор-
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ганизационных, коммуникативных и других вопросов, ре-
шать личностно значимые проблемы.


Сам термин «ключевые компетенции» определяет, 
что они являются основанием, ключом. Если подросток 
владеет ими, то он сможет активно их реализовать на прак-
тике в процессе активной физической деятельности.


Методист ЛФК помогает подросткам организовать ис-
следовательскую деятельность состояния своего здоровья.


Известно свыше 150 ключевых компетенций, но в про-
цессе коррекционной адаптации приоритетными являются 
следующие компетенции: учебно-познавательная, лич-
ностная, социальная.


Ключевые компетенции Социальная значимость Личностная значимость Формы работы
Учебно-познавательная Формирование ценност-


ного отношения к здоровью 
как фактором дальнейшего 
выбора профессионального 
будущего.


Приобретений знаний не-
обходимых для система-
тических занятий ЛФК 
для улучшения здоровья, 
профилактики заболе-
ваний и повышения об-
щего тонуса организма.


Самоконтроль, самоанализ.


Личностная Социально-профессио-
нальное самоопределение.


Умение контролировать 
физическое состояние ор-
ганизма.


Занятия ЛФК в специали-
зированных учреждениях 
и самостоятельные занятия.


Социальная Формирование ценностного 
отношения к здоровью, ак-
тивной субъектной позиции 
оздоровительной направ-
ленности.


Осознание личностью 
ценности здоровья, яв-
ляющимся условием со-
циально-профессиональ-
ного самоопределения.


Участие в мастер-классах 
при презентациях проекта 
коррекционной адаптации.


Важным условием формирования у подростков клю-
чевых компетенций является учет и максимальное удов-
летворение медико-педагогических потребностей под-
ростков. Для этого необходимо выявить исходный уровень 
потребностей подростков различными диагностическими 
методами (тестирование, анкетирование, наблюдение, бе-
седы и т. д.). Для объективной оценки исходного уровня 
компетенций в процесс диагностики можно привлечь ро-
дителей, учителей, одноклассников.


Такой подход в усвоении и коррекции действий позво-
ляет вырабатывать психолого-педагогическую готовность 
к будущей оценочной деятельности [4].


Физиологический эффект ЛФК на организм под-
ростков идентичен эффекту школьному уроку физической 
культуры, а также соответствует основным требованиям 
ФГОС к условиям здоровьесбережения:


1. построение занятий ЛФК на основе закономерностей 
медико-педагогического процесса с использованием инно-
вационных достижений медико-педагогической практики;


2. Оптимальное соотношение методов и принципов 
общедидактических и специфических в процессе коррек-
ционной деятельности;


3. С учетом состояния здоровья подростков, особен-
ностей развития, потребностей, интересов, наклонностей 
создать необходимые условия для эффективной коррекци-
онной деятельности;


4. Установление межпредметных связей, осущест-
вление связи с предыдущими компетенциями;


5. Активизация развития всех сфер личности под-
ростков;


6. Логичность и адекватность этапов медико-педаго-
гической деятельности;


7. Эффективное применение медико-педагогических 
средств здоровьесберегающих образовательных техно-
логий;


8. Формирование необходимых компетенций, для реа-
лизации их на практике;


9. В процессе коррекционной деятельности использо-
вание правил здорового образа жизни;


10. Формирование умения получать знания, достигать 
результатов, для сохранения своего здоровья;


11. Правильная диагностика, прогнозирование, про-
ектирование, планирование и контроль в процессе кор-
рекционной адаптации.


12. Несмотря на большой объём проводимых 
в школах профилактических, воспитательно-образова-
тельных мероприятий, здоровье учащихся, а также их по-
ведение с точки зрения здорового образа жизни в насто-
ящее время имеет тенденцию к ухудшению [2].


Результат, успешно достигнутый в рамках поставленной 
задачи, в дальнейшем необходимо развивать с целью улуч-
шения эффективности и генерализации (Raine,2007) [1].
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Россия является поликультурной, полиэтнической и по-
лирелигиозной страной. Данные характеристики охва-


тывают все сферы общественной жизни граждан. Несо-
мненно, каждый гражданин многонациональной страны 
должен не только общаться с представителями других 
наций, но и знать и уважать их культуру. Конечно же, это 
касается и образовательной среды, которая готовит новые 
поколения нашей страны.


В педагогической науке понятие образовательная 
среда (образовательное пространство) определя-
ется как понятие, являющееся важнейшей характери-
стикой образовательного процесса и отражающее ос-
новные этапы и закономерности развития образования 
как фундаментальной характеристики общества, его куль-
турной деятельности. С. Д. Дерябо под образовательной 
средой понимает совокупность всех возможностей обу-
чения, воспитания и развития личности, причем, возмож-
ностей как позитивных, так и негативных. Черник Б. П. 
считает образовательное пространство многокомпо-
нентным образовательным комплексом, который состоит 


как из учебной программы, управленческой структуры уч-
реждения, необходимого оборудования, условий и фак-
торов обучения, так и из связи и взаимодействия субъектов 
образования, определяющих характер педагогических 
процессов. Трудно не согласиться с Б. П. Черником, ведь 
отношения между субъектами играют важную роль в об-
разовательном процессе [5]. Считаем, что данные характе-
ристики наиболее полно отражают основную суть рассма-
триваемого понятия, поэтому мы будем придерживаться 
именно его и рассмотрим некоторые аспекты трансфор-
мации образовательной среды при наличии в коллективе 
представителей различных национальных культур.


Поликультурное государство обязывает преобразовы-
вать образовательное пространство: делать его более ин-
тегрированным и направленным на формирование единой 
культуры. В тоже время, оно должно становиться более 
многообразным, давать свободу становлению общена-
ционального сознания индивида. Таким образом, при-
ходим к пониманию, что поликультурная образовательная 
среда — еще один из путей регулирования межнацио-
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нальных отношений при организации образовательного 
процесса.


Поликультурная образовательная среда направлена 
на совершенствование морально-психологической атмос-
феры в полиэтническом коллективе в процессе знаком-
ства детей с этносоциумом и построения этноориентиро-
воного учебного процесса на основе традиций и обычаев 
многообразия культур. По мнению Л. И. Лурье поликуль-
турная образовательная среда «призвана сохранить в себе 
две тенденции, важные для полноценного развития лич-
ности: осознание национальной культуры своего народа 
и стремление войти с этой культурой в мировой цивилиза-
ционный процесс» [3].


Особую значимость при этом приобретает проблема 
поиска путей совершенствования морально-психологи-
ческой атмосферы в полиэтническом коллективе в про-
цессе приобщения детей к традиционным ценностям этно-
социума, создания условий для реализации нравственного 
поведения, основанного на принципах гуманизма, на на-
циональных и общечеловеческих ценностях. Но не всегда 
так просто привить детям с ранних лет понимание необхо-
димости проявления уважения к другим национальностям, 
с которыми они взаимодействуют. Возникает множество 
проблем, о которых стоит поговорить более конкретно.


Одной из главных проблем, на наш взгляд, явля-
ется этноцентричность современных школьников, т. е. 
убеждение в исключительности того этноса (националь-
ности), с которой они себя идентифицируют, проявление 
неприязни к одной или множеству национальностей. Ос-
новной причиной такого негативного отношения является 
незнание или непонимание особенностей культуры иного 
этноса. Националистические идеи, стереотипы, предрас-
судки легко распространяются в школьной среде (в том 
числе, начальной школе), поскольку в силу возраста, дети 
еще не способны делить получаемую информацию на ис-
тинную, полезную и заведомо ложную.


Так как учитель начальной школы обладает автори-
тетом, ему стоит подавать пример позитивного нацио-
нального самосознания: демонстрировать национальную 
гордость, но при этом придерживаться межнациональных, 
межкультурных стандартов, задаваемых ЮНЕСКО. Вос-
питание подрастающего поколения в рамках культуры 
межнационального общения рассматривается как одна 
из важнейших целей образования и воспитания на ряду 
с другими законодательными документами РФ. Данная 
цель диктует необходимость внесения в учебно-воспита-
тельный процесс мероприятий, обеспечивающих пони-
мание учеником особенностей поликультурной страны, 
необходимости взаимопонимания и сотрудничества 
с людьми других национальностей. Мероприятия могут 
быть реализованы как в учебном процессе, так и внеу-
чебной деятельности.


Учебный план школы может быть скорректирован, 
в частности его вариативный («поликультурное обра-
зование») компонент. Вариативную часть плана целе-
сообразно дополнить учебными дисциплинами цикла 


«Культура мира» (традиции народов мира, этикет, Росси-
еведение и др.).


Поликультурная образовательная среда предпола-
гает и наличие детей, исповедывающих разные религии, 
вследствие чего нередки конфликтные ситуации, столкно-
вения. Дети, оказавшиеся в определённом «религиозном 
меньшинстве» могут страдать от проявления агрессии од-
ноклассников. Происходит это не от явного неуважения 
детей к религиям других национальностей, а скорее от не-
изведанности, неосведомленности. Одним из путей ре-
шения данной проблемы может стать работа учителя, на-
правленная на ознакомление учеников с религиями нашей 
страны (введение предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики). Толерантность как качество личности, 
базируется на позитивном религиозном мировоззрении 
и позволяет оградить детей от многих потенциальных кон-
фликтов.


В современном мире широкое распространение полу-
чает концепция поликультурного воспитания. Она пред-
полагает приспособление человека к разным ценностям 
при существовании множества различных культур, вза-
имодействие между людьми с непохожими традициями, 
ориентацией на диалог культур, отказ от культурной об-
разовательной монополии при взаимодействии с дру-
гими нациями и народами. Реализация концепции при-
водит учеников к осознанию существования другого стиля 
жизни, который столь же значим и имеет право на суще-
ствование, как и их собственный.


Реализуя поликультурную направленность обучения 
и воспитания, современная школа решает многие за-
дачи. Во-первых, учащиеся овладевают компетенциями, 
предусмотренными федеральными государственными об-
разовательными стандартами. Во-вторых, ведется по-
ликультурное просвещение — дети знакомятся с этно-
культуроведческим материалом, интегрированным во все 
учебные дисциплины образовательного цикла, воспита-
тельную работу педагогов. (При отборе материала учи-
тывается и национальный состав контингента учащихся). 
В-третьих, учащиеся овладевают знаниями националь-
ного языка (для отдельных регионов РФ), литературы, 
культуры народов мира. Изучение предметов этноцикла, 
приобщение к национальным культурным ценностям, 
традициям, этническим нормам способствуют осознанию 
учащимися себя как части определенного этноса и в то же 
время как части мирового сообщества; воспитанию ува-
жения к представителям других народов. И наконец, 
в многонациональном коллективе дети учатся общению, 
основанному на взаимопонимании и взаимоуважении, 
знании этнических особенностей — психологии, эти-
кета, традиций — того или иного народа. Овладевая бо-
гатствами культуры своего этноса и получая четкие пред-
ставления об этнокультуре, младшие школьники учатся 
в процессе общения осознанно строить свои отношения 
в многонациональном коллективе с учетом ментальности 
каждого народа, корректно относиться к его этническому 
своеобразию.
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Таким образом, мы приходим к выводу, что отношения 
детей в поликультурной образовательной среде требуют 
регулирования. Но необходимо не только вмешательство 
при открытых конфликтных ситуациях, но и предотвра-
щение столкновений с помощью работы над поликуль-


турным сознанием ученика. Требуется работа по фор-
мированию национальной и религиозной толерантности, 
передача этнокультурного наследия новому поколению 
и приобщение детей к языку, культуре, истории своего эт-
носоциума.
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Сегодня во всем мире идет совершенствование системы 
образования и поиски новых образовательных моделей 


и технологий. Под технологией обучения понимается тех-
нология построения учебного процесса. «Специфика пе-
дагогической технологии, — пишет М. В. Кларин, — 
состоит в том, что в ней учебный процесс должен 
гарантировать достижение поставленных целей». [1]. Пе-
дагогическая образовательная технология — это система 
функционирования всех компонентов педагогического 
процесса, построенная на научной основе, запрограмми-
рованная во времени и в пространстве и приводящая к на-
меченным результатам [2].


Для достижения высокого качества знаний в процессе 
обучения ведущими педагогами просвещения были раз-
работаны современные инновационные технологии такие 
как «Step by step» («Шаг за шагом»); RWCT — «Кри-
тическое мышление через чтение и письмо»; «Педагогика 
встречных усилий»; «Технология модульного обучения»; 
«Технология интерактивного обучения»; «Технология 
уровневого обучения» Караева. Высока роль для акти-
визации познавательной деятельности учащихся ИКТ — 
информационных и коммуникационных технологий. Ис-
пользование на практике этих технологий не только 
стимулируют умственную деятельность обучаемых, укре-
пляет память, внимание, но и отвечает образовательным 


требованием в плане развития гуманизации и демократи-
зации воспитания и образования учащихся.


Из всех перечисленных технологий три технологии 
в моей практике глубоко взаимосвязаны между собой — 
это модульное обучение, уровневая система обучения 
и интерактивная форма обучения.


При переходе учебного процесса на модульное обу-
чение необходима предварительная подготовка. Вся мыс-
лительная и практическая деятельность самого учителя 
должна быть систематизированной:


а) необходимо точно знать обязательный уровень ЗУН 
по программе Госстандарта


б) рассчитать часы модуля
в) подготовить блок-схемы и опорные слова для изу-


чения темы
г) составить по модулю тестовые вопросы, практиче-


ские задания
д) подготовка контрольных работ, диктантов, целого 


блока заданий
е) отдельное внимание учитель должен обратить 


на подготовку диалогической части модуля:
1. использование в практической деятельности инте-


рактивных форм обучения.
2. использование подготовленные заранее репродук-


тивные и творческие задания.
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Отсюда прослеживается основная структура работы 
по модулю:


І. Введение в модуль.
а) Ознакомление с темой.
б) Самостоятельное изучение новой темы.
в) работа по блок-схеме, которую дает после или перед 


работой по учебнику учитель; либо учащиеся самостоя-
тельно сами творят отчет — схему, пропуская через себя 
новый изучаемой материал.


ІІ. Диалогическая часть.
а) закрепление знаний через комплекс разноуров-


невых заданий, разборов предложений синтаксически, 
слов-морфологически.


б) анализ заданий.
в) синтез знаний.
г) применение теоретических знаний на практике.
Происходит постоянный диалог между учителем — 


учеником
Учеником — учеником
Ученик — учебник — ученик
Диалог происходит в парах сменного состава, в группах, 


в играх, используются различные формы работы, позволя-
ющие развивать познавательную деятельность учащихся.


д) обобщение знаний.
ІІІ. Контроль знаний, умений и навыков, оценка ре-


зультатов обучения.
а) Проверка устной речи по основным требованиям 


мониторинга по технике чтения.
б) Проверка письменной речи — основным измери-


телем являются традиционные формы проверки изло-
жение, сочинение.


Сущность модульного обучения заключается в само-
стоятельном достижении конкретных целей учебно-позна-
вательной деятельности во время работы с модулем.


Ученик работает по алгоритму:
1. Цель усвоения модуля.
2. Где найти учебный материал.
3. Как овладеть им (виды деятельности учащихся 


при изучении).
4. Проверка качества выполненных заданий — тесты, 


контрольные диктанты, рефераты, доклады, сочинения.
Формы учебных элементов отвечают требованиям диф-


ференцированного обучения. При модульном обучении 
используются активные формы самостоятельной ра-
боты учащихся, совмещается с индивидуальной работой 
под контролем учителя, коллективные способы обучения, 
используется самостоятельный контроль, включает ра-
боты одаренными детьми. В модульной технологии оцени-
вается выполнение каждого учебного элемента и выстав-
ляется в журнале, выводится итоговая оценка за работу 
с модулем. Желание получить хорошую оценку — одна 
из главных целей технологий, так как ученик знает 
об оценке своего труда на каждом этапе и будет объек-
тивно отражать качество знаний, умении и навыков.


Пользуясь опытом передовых учителей я разработала 
модули по каждой теме в 5, 8 классах и составила карту 
планирования модульного обучения по всем основным 
темам на весь учебный год.


Образцы карты планирования модуля:
Карта модульного обучения русскому языку 5 класса


П / п Блок-модуль Фонетика 
лексика


Состав 
слова


Морфология 21 час
СинтаксисСуществи-


тельное
Прилага-
тельное Глагол


7 модулей 12 ч 7 ч 10 ч 5 ч 6 ч 15 ч
1. Вве-
дение


Объяснение 
блок-схемы


2 ч 1 ч 2 ч 1 ч 1 ч 2 ч


2. Диалог Практические 
тренинги, за-
крепление


7 ч
Бинарные 
уровневые 
обуч. сам. 
изуч.


5 ч
Предлоги 
приставки 
бинарные 
уровневые 
обуч. сам. 
изуч.


5 час
Род. число 
бинарные 
уровневые 
обуч.


3 ч
Род. число би-
нарные уров-
невые обуч.


3 час
Время число 
лица инфи-
нитив уров-
невые обуч.


10 ч
Простые, 
сложные типы 
предлож. 
Члены 
предлож. 
Главные, вто-
ростепенные


3. Лексич.
работа


Развитие 
ком-муника-
тивной компе-
тенции
Лексическая 
работа (ауди-
рование, гово-
рение) 


1. УНТ на-
родные 
песни
2. Осень


Мир вокруг 
нас.
Монологи.
Диалоги.


Культура по-
ведения
Этика
Этикет
Диалог


Мир искус-
ства музыка
Художники
Артисты


Игрушки — 
дело се-
рьезное
Театр
Образцова
Монолог


Весна. 
Птицы — 
наши друзья. 
Моя Ро-
дина — Ка-
захстан. Лето. 
Дружить надо 
уметь
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4. Кон-
троль


Проверка 
уровня ЗУН 
проверка тех-
ники чтения


Изл. — 1 ч
Соч. — 1 ч
к / д, т- 1


Тест — 1 Изл.–1
Диктант –1
Тест — 1


Тест — 1 Тест-1
к / д-1


Соч.–1 ч
р / р- 1 ч
к / д- 1


5. Резуль-
таты


Результатив-
ность работ:
А) конт. раб
Б) тесты
В) сочинения
Г) Изложения


Соч., изл.
«5» —
«4» —
«3» —
«2» —


Тест. Дик-
тант «5» —
«4» —
«3» —
«2» —


Тест. Дик-
тант «5» —
«4» —
«3» —
«2» —


Тест. Диктант 
«5» —
«4» —
«3» —
«2» —


Тест.
«5» —
«4» —
«3» —
«2» —


Соч.
«5» —
«4» —
«3» —
«2» —


Карта блочного обучения русскому языку в 8 классе казахской школы


П / п І полугодие ІІ полугодие


І — 7 часов ІІ — 6 ч ІІІ — 6 ч IV — 7 часов V — 8 часов VI — 6 часов
1. Введение Тематика 


блочных уроков 
объяснение


Порядок 
слов в пред-
ложении 1 ч


1 ч
Употребление 
существи-
тельная только 
во множ. 
и только 
в единст. числе


Глагол накло-
нение глагола.
2 ч


Имя прилага-
тельное разряды 
степени
1 ч


Имя прилага-
тельное простые? 
Сложные со-
ставные
1 ч


2. Диалог Практические 
часы, закре-
пление, повто-
рение


3 ч 4 ч
Обобщение 
знаний
1 ч


3 ч Закрепление 
знаний
4 ч


3 ч


3. Лексич. 
работа


Развитие комму-
никативной ком-
петенции
Лексическая ра-
бота
1. пополнение 
словарного за-
паса
2. аудирование 
(восприятие 
и понимание)
3. говорение (ди-
алоги и моно-
логи) 


к / р — 1 ч
т — 1 ч


к / р — 2 ч Тестовая про-
верка знаний 
2 ч
учить отличать 
наклонения


к / д — 2 ч
1) различать раз-
ряды
2) различать сте-
пени
3) знать наизусть
Соответств.
суффиксы


Контрольное из-
ложение№ 
Задание: скло-
нение числи-
тельных
2 ч


4. Контроль Проверка уровня 
ЗУН проверка 
техники чтения


Описание 
явлений об-
щества. Ди-
алог


Игра «Де-
баты» оз-
накомления 
с элементами 
игры.
Монологи
Диалоги


Диалоги 
на уроке — 
общение


Экология моего 
района 38-статья 
Конституции РК
Диалог


Игра «Дебаты»
Чувство патрио-
тизма казахской 
молодежи.
(монологи)
Позиция — Да
Позиция — Нет


5. Резуль-
таты


Результативность 
работ:
А) конт. раб
Б) тесты
В) творческая де-
ятельность


30. Х-10 ч
«5» — нет
«4» — 5
«3» — 2
«2» — 2


5. ХІІ Тест.
«5» — 2
«4» — 7
«3» —
«2» —


9 — уч. І
«5» — 1
«4» — 5
«3» — 3
«2» —


10 — уч. Дик-
тант ІІІ
«5» — 1
«4» — 4
«3» — 5
«2» —


9 — уч. Изло-
жение V
«5» — 3
«4» — 4
«3» — 1
«2» — 1
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Среди учащихся нашей школы часть учеников слабо 
владеют русским языком. Одной из причин, я думаю, яв-
ляется отсутствие языковой среды в проживаемой мест-
ности. Один из педагогов, занимающийся этой проблемой 
Ф. И. Буслаев писал в своей статье «Преподавание оте-
чественного языка»: «Обучение языку имеет дело с фор-
мами и плотью языка, однако никогда не должно забывать, 
что плоть жива только духом, что душа важнее плоти». 
В художественный текст в учебнике русского языка как не-
родного являет собой образец этой души.


В учебниках нового поколения система заданий направ-
лена на усвоение учащимся разноуровневых заданий, ко-
торые развивают формирование ценностных ориентаций, 
познавательную, нравственно-эстетическую-культуры, 
развивают в учащихся коммуникативную компетенцию, 
риторику, то есть обучаются искусству в определенной це-
почке: аудирование (понимание) чтение говорение письмо.


Программа предлагает комплексное обучение по всем 
уровням языка и речевой деятельности на базе текстового 
материала страноведческого и этнокультуроведческого 
характера. Содержание учебников 4–11 классов (тексты, 
упражнения, иллюстративный материал) подчинено прин-
ципам развивающего обучения, который помогает форми-
рованию у школьника умения учиться, развивает познава-
тельную активность и самостоятельность в приобретении 
знаний.


Уровни усвоения, восприятия, освоения, творчества 
у учащихся совершенно разные, поэтому на уроках русского 
языка я использую многоуровневую систему заданий: от ре-
продуктивных задании по образцу к поисково-творческим. 
Задания в учебниках соответствуют обязательному уровню 
общеобразовательной школы, а также предусматривает 
уровень повышенных возможностей учащихся, от алгорит-
мических до творческих. Поэтому, составляя план-конспект 
урока я черпаю учебный материал из учебника. При ра-
боте по уровням прослеживается степень самостоятель-
ности при освоении нового материала, происходит макси-
мальная индивидуализация в процессе обучения. В работе 
я использую принципы методики Караева: от простого ре-
продуктивного упражнения и более сложному творческому.


Обязательные уровни І — ученический репродуктив-
но-алгоритмические


ІІ — типовой
Возможный уровень ІІІ — эвристически-поисковый 


развивающие
IV — творческий
При модульном обучении русскому языку как иностра-


ного высока роль интерактивных методов и приемов, так 


как интерактивное обучение — это методика обучения 
через взаимообщение, т. е. коммуникацию, посредством 
диалога, это общение-разговор, беседа, обмен мнениями, 
совместные дейтствия, основной идеей которой является 
активизация учебной деятельности через сотрудничество 
обучающего и обучаемого, через систему развивающего 
обучения. Целью интерактивного обучения является при-
витие самостоятельного нахождения ответов, привитие на-
выков общаться, высказывать свое мнение, это развитие 
стремления к творчеству. В своей практике я использо-
вала такие интерактивные формы общения как «мозговой 
штурм или атака», дебаты, дискуссии, деловые игры. На-
пример, обязательным условием в деловой игре явля-
ется ее моделирование как будущей профессиональной 
деятельности. Исследователи деловых игр В. А. Вер-
бицкий, П. М. Баев, Л. Г. Вишнякова считают, что деловая 
игра по русскому языку представляет собой практиче-
ское занятие, которое стимулирует умственную деятель-
ность, тренирует память, вырабатывает речевые навыки 
и умения, помогает преодолевать пассивность в учащихся, 
а если игра в команде, то развивает осознание ответствен-
ности за команд, где каждый заинтересован в лучшем ре-
зультате. Деловая игра — один из эффективных методов 
обучения и повышения интереса к предмету, следова-
тельно, и повышения качества знаний учащихся, что яв-
ляется одним из приоритетных условий образования. Ра-
ботая с учащимися мы всегда должны помнить о том что, 
мы работаем с реальными детьми, каждый из которых 
по — своему уникален. В. И. Загвязинский писал: «…педа-
гогические открытия учителя, конкретный вариант их из-
учения, способ контакта с детьми он должен найти сам. 
И в этом смысле каждый урок — оригинальное педагоги-
ческое произведение» [3]. Урок должен помогать осозна-
вать себя, жизнь и свою ответственность за нее, должен 
способствовать тому, чтобы ребенок стал активным субъ-
ектом жизни и творчества.


«Урок, оснащающий ребенка знаниями, не прибли-
жает его к счастью жизни. Урок, возвышающий ребенка 
до осмысления истины, способствует движению к счастью. 
Знание ценностны лишь как средство постижения тайн 
жизни и средство обрести свободу выбора в строительстве 
собственной судьбы», — пишет Н. Е. Щуркова [4].


В заключении мне хотелось бы сказать о том, 
что какие бы методы и технологии не применялись, мы 
должны помнить о здоровье обучаемых детей. Технологии, 
выбираемые учителями, должны быть здоровьесберегаю-
щими, они не должны утомлять и способствовать потере 
познавательных интересов к предмету.
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Семейный клуб — одна из эффективных нетрадиционных форм взаимодействия 
семьи и школы в процессе формирования личности ребёнка
Кулакова Татьяна Викторовна, магистрант
Тольяттинский государственный университет (Самарская область)


В статье представлен опыт работы по взаимодействию семьи и школы в процессе формирования лич-
ности ребёнка. Проведён анализ выбора форм и методов, ориентированных на повышение психолого-педа-
гогической культуры и знаний родителей, усиление взаимодействия школы и семьи. Описывается одна из не-
традиционных форм работы с родителями — семейный клуб.


Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы, формирование личности ребёнка, семейный клуб.


В настоящее время особую актуальность приобретает 
грамотное взаимодействие семьи и школы. Семья яв-


ляется важным звеном передачи ребёнку социально-и-
сторического опыта, опыта эмоциональных и деловых 
взаимоотношений. Полноценное воспитание школьника 
происходит в условиях одновременного влияния семьи 
и школы. Родителям нужно хорошо понимать, какой вклад 
вносит семья в процесс формирования личности, каковы 
требования учебного заведения к уровню образованности, 
воспитанности ребенка [4].


Семейное воспитание (то же самое — воспитание 
детей в семье) — общее название для процессов воз-
действия на детей со стороны родителей и других членов 
семьи с целью достижения желаемых результатов. Соци-
альное, семейное и школьное воспитание осуществляется 
в неразрывном единстве.


Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким 
влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни 
растущего в ней человека. Семья для ребёнка является од-
новременно и средой обитания, и воспитательной средой. 
Влияние семьи особенно в начальный период жизни ре-
бёнка намного превышает другие воспитательные воз-
действия. По данным исследований, семья здесь отражает 
и школу, и средства массовой информации, общественные 
организации, трудовые коллективы, друзей, влияние ли-
тературы и искусства. Это позволило педагогам вывести 
довольно определённую зависимость: успешность форми-
рования личности обуславливается, прежде всего, семьёй. 
Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, 
тем выше результаты физического, нравственного, трудо-
вого воспитания личности. За редким исключением, роль 
семьи в формировании личности определяется зависимо-
стью, какая семья, такой и выросший в ней человек.


Если семья так сильно влияет на процессы и резуль-
таты становления личности, то, естественно, именно 
семье должны уделять первостепенное значение общество 


и государство в организации правильного воспитатель-
ного воздействия. Крепкие здоровые, духовные семьи — 
мощное государство [6].


Для успешной реализации «Федеральных образова-
тельных государственных стандартов» нового поколения 
необходимо укрепление связей между педагогами обра-
зовательного учреждения и родителями учеников. В За-
коне об общеобразовательных школах оговорено, что ро-
дители должны сотрудничать со школой. Взаимодействие 
родителей и педагогов должно базироваться на принципах 
открытости, взаимопонимания и доверия. Здесь важна 
командная работа семьи и школы. Только вместе с ро-
дителями можно результативно решать такие проблемы, 
как выбор образовательной программы для ребёнка, мо-
тивация учения и выявления причин отставания, преду-
преждение асоциального поведения детей, формирование 
ценностного отношения к здоровью. Одним из наиболее 
актуальных вопросов сегодня является поиск форм и ме-
тодов работы, которые позволят создать активную роди-
тельскую позицию с учётом потребностей школы [5].


Выбор форм и методов необходимо ориентиро-
вать на повышение психолого-педагогической культуры 
и знаний родителей, усиление взаимодействия школы 
и семьи. Методы работы включают в себя беседы, тести-
рование, анкетирование, наблюдение. К формам отно-
сятся родительские собрания, конференции, консультации. 
Плодотворны и нетрадиционные формы — дискуссии, 
практикумы, круглые столы, тренинги, устные журналы, 
интернет форумы, сайты и социальные сети. При этом 
формы и методы работы с родителями могут быть как кол-
лективными, так и индивидуальными.


Одной из эффективных нетрадиционных форм работы 
с родителями является семейный клуб. В отличие от ро-
дительских собраний, клуб строит отношения с семьёй 
на принципах добровольности и личной заинтересован-
ности. Большую роль в организации и работы семейного 
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клуба играет классный руководитель. Опыт показывает, 
что при неформальном общении исчезает беспокойство 
родителей, появляется чувство доверия к педагогу [1].


В нашей работе мы рассмотрим работу семейного 
Клуба «Счастливое детство».


Цель Клуба «Счастливое детство» — создание ус-
ловий для разностороннего воспитания детей.


Задачи Клуба:
 — организация совместного досуга детей и родителей;
 — повышение педагогической культуры родителей;
 — приобщение родителей к участию в жизни класса, 


школы;
 — развитие творческих способностей детей;
 — воспитание чувств патриотизма и информирование 


об истории города;
 — формирования семейных ценностных ориентаций;
 — формирование этнической идентичности и толе-


рантности;
 — организация работы с экспертами (узкими специа-


листами) в области психологии, физиологии и интеллек-
туального развития.


Структура Клуба «Счастливое детство». Клуб состоит 
из актива родителей 7 человек, которые координируют 
работу и каждый участник актива отвечает за опреде-
лённый блок (направление). В Клубе работает редакци-
онная коллегия из 3 человек, которая выпускает каждый 
месяц электронную газету и размещает на странице в со-
циальных сетях, отвечает за работу стенда «Для вас, ро-
дители». Редакционная коллегия фиксирует все яркие со-
бытия в жизни класса и отражает в фотоальбоме. Целевой 
аудиторией Клуба являются родители и дети. Партнёрами 
Клуба являются узкие специалисты, представители уч-
реждений дополнительного образования. Куратором 
Клуба является классный руководитель.


Деятельность клуба проходит в соответствии с про-
граммой, которая состоит из следующих блоков (направ-
лений):


1. «Педагогический университет»
2. «Сами с усами».
3. «Тольятти мой любимый город»
4. «Если хочешь быть здоров…»
5. «Хочу всё знать!»
6. «Этнокурс»
7. «Экспертное бюро»
Каждый блок представляет отдельное направление де-


ятельности. Вся работа взаимосвязана между собой. Ка-
ждое мероприятие вытекает из предыдущего, дополняя 
его и способствуя развитию представлений умений и на-
выков.


Рассмотрим более подробно каждый блок.
1. «Педагогический университет» включает в себя 


дискуссии, вечера вопросов и ответов, индивидуальные бе-
седы, читательские конференции. На встречи приглаша-
ются гости — специалисты компетентные в заданной теме.


Программа «Педагогического университета» семей-
ного Клуба «Счастливое детство».


Сентябрь. Жизнь ребенка и его успехи в школе. 
Режим дня. Дети и телевизор.


Октябрь. Физическое воспитание учащихся млад-
шего школьного возраста. Медико — гигиеническое вос-
питание школьников.


Ноябрь. Воспитание интереса к чтению. Время до-
брого общения.


Декабрь. Роль отцов в воспитании детей. Роль матери 
в воспитании детей. Организация и проведение домашнего 
праздника.


Январь Трудовое воспитание детей. Слово, речь, куль-
тура общения.


Февраль. Посмотри в глаза ребенка. Какого человека 
мы растим.


Март. Пока не поздно. Воспитание любви к природе. 
Викторина по истории города.


Апрель. Читательская конференция по книге Гиппен-
рейтер Ю. Б. «Общаться с ребёнком. Как?» [2]


Май. Как с пользой провести лето. Готовые рецепты 
родителей. Возможности и предосторожности.


2. «Сами с усами» — это творческая мастерская, 
где родители вместе с детьми под руководством учителя 
или приглашённого педагога учатся изготавливать по-
делки, рисовать. Мастер — классы порой проводят сами 
родители. А иногда даже дети выступают в роли учи-
телей и учат своих родителей выполнять творческие ра-
боты в техниках, которые они освоили на уроках в школе. 
Результаты совместной работы организуются в традици-
онные выставки.


3. «Тольятти мой любимый город». Этот блок пред-
усматривает организацию и проведение экскурсий, посе-
щение выставок, музеев. Результаты посещения досто-
примечательностей любимого города оформляются в мини 
проекты. Проводятся мероприятия по экологии. А так же 
в этом блоке традиционно проводится час общения роди-
телей и детей, где семьи делятся друг с другом в нефор-
мальной обстановке впечатлениями от мероприятий.


Клуб не случайно обратился к проблеме использования 
краеведения во внеурочной деятельности. Анализируя ра-
боту по окружающему миру, развитию устной и пись-
менной речи на уроках чтения и русского языка, т. е. пре-
подавания основных предметов, Клуб пришёл к выводу, 
что учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, 
не знакомы в достаточной степени с его прошлым и насто-
ящим. Но даже имеющийся небольшой объем материала 
носит абстрактный характер. Неконкретность приводит 
к сложности восприятия и понимания данного материала. 
Чтобы повысить познавательный интерес к истории края, 
его прошлого, настоящего и будущего, к природе родного 
края важным этапом работы по краеведению является це-
ленаправленная внеклассная и внешкольная воспита-
тельная работа. Большое значение имеет связь с социо-
средой (родителями, учреждениями города, способными 
помочь в освоении социальной, культурной, природной 
среды родного края). Такая организация краеведческой 
работы способствует осознанию своего места в окружа-
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ющем мире («Я — мой город»), значения Самарской об-
ласти в истории и культуре России («Я — мой город, мой 
край, мое Отечество»). Она не позволяет скатиться на по-
зиции местничества при изучении края и в то же время со-
действует формированию гражданственности.


Для чего же изучается свой край в начальной школе? 
Проанализируем более подробно. Именно в начальной 
школе закладываются основы познавательного интереса 
к изучению города как окружающего ребенка микрокли-
мата, создаются условия для формирования нравственных 
чувств. Ребенок на доступном для него уровне осознает 
важность и ценность лично для него окружающего ми-
кроклимата; в привычном окружении он открывает новые 
стороны, учится грамотно с ним взаимодействовать.


4. «Если хочешь быть здоров…». В семейном Клубе 
проводится большая работа по укреплению и сохранению 
здоровья детей и взрослых: лыжные прогулки и катание 
с горки, семейные старты.


Для детей младшего школьного возраста естественной 
является потребность в высокой двигательной активности. 
С переходом от дошкольного воспитания к обучению 
в школе, где у детей 6–7 лет объем двигательной актив-
ности сокращается на 50 %. В период учебных занятий 
двигательная активность школьников не только не увели-
чивается при переходе из класса в класс, а наоборот, все 
более уменьшается. Поэтому крайне важно обеспечить 
детям в соответствии с их возрастом и состоянием здо-
ровья достаточный объем суточной двигательной деятель-
ности.


Состояние здоровья наших детей оставляет желать 
лучшего. Медики говорят, что абсолютно здоровых детей 
среди поступающих в первый класс не более 20 процентов. 
Если позаботиться вовремя о профилактике самых рас-
пространенных детских заболеваний, то и младший 
школьный возраст и подростковый период ребенок пре-
одолеет без серьезных заболеваний. А в наше время это 
уже большое достижение.


Школа — огромная нагрузка на неокрепший опор-
но-двигательный аппарат: тяжелый ранец, длительная не-
подвижная поза, дефицит активных игр, а иногда и эмо-
циональные проблемы, заставляющие ребенка горбиться, 
приводят к нарушениям осанки. Физкультура и спорт, 
как известно, эффективно способствуют формированию 
здорового образа жизни, включающего и выполнение 
правил личной гигиены, и режим дня, и организацию ра-
ционального питания. В младшем школьном возрасте за-
кладываются основы физической культуры человека, 
формируются интересы, мотивации и потребности в си-
стематической физической активности. Этот возраст осо-
бенно благоприятен для овладения базовыми компонен-
тами культуры движения, освоения обширного арсенала 
двигательных координаций, техники разнообразных физи-
ческих упражнений.


5. «Хочу всё знать!». Блок отвечает за работу стенда 
«Для вас, родители». Все яркие события, происходящие 
в жизни Клуба, отражаются в фотоальбоме. Это своего 


рода летопись. Работает редакционная коллегия из 3 че-
ловек, которая выпускает каждый месяц электронную га-
зету и размещает на странице в социальных сетях.


6. «Этнокурс». Мастер-классы по приготовлению на-
циональных блюд. Дни национальных культур. Музы-
кальные вечера. Календарь национальных культур, ко-
торый составляют дети при помощи родителей. Блок 
«Этнокурс» направлен на воспитание толерантности 
и этнической идентичности младших школьников, так 
как в современных школах учатся дети разных националь-
ностей. Толерантность — (от лат. toerantia — терпение, 
выносливость) обозначающий терпимость к иному миро-
воззрению, образу жизни, поведению и обычаям, веро-
исповеданию, национальности, толерантность заключа-
ется в осознании и предоставлении другим их права жить 
в соответствии с собственным мировоззрением и служить 
ценностям их самобытной культуры. Толерантность озна-
чает принятие, правильное понимание и уважение других 
культур, способов самовыражения и проявления челове-
ческой индивидуальности. Толерантное отношение рас-
сматривается как социальная ценность, обеспечивающая 
права человека, свободу и безопасность.


Толерантность как одна из характеристик, в значи-
тельной мере влияющих не только на развитие соци-
ального климата, межличностные отношения, политику, 
представляется наиболее актуальной задачей для раз-
вития современного человека и его воспитания [3].


Особенно важно воспитание толерантности, куль-
туры мира и согласия в детском возрасте. Ребенок пыта-
ется упорядочить окружающий его мир, сделать этот мир 
понятным, предсказуемым, не таящим угрозы. Воспи-
тание толерантности к непохожим на тебя людям, воспи-
тание терпимости, понимания, интереса к другому чело-
веку и к его видению мира становится в нашем семейном 
Клубе «Счастливое детство» одной из важнейших задач, 
стоящих перед взрослыми людьми по отношению к под-
растающему поколению.


7. «Экспертное бюро» включает в себя диагности-
рование, анкетирование, наблюдение, опросы. Полу-
ченные данные систематизируются, проводится общий 
анализ, выделяются основные проблемы. Принимая всё 
это во внимание, проводится систематическая работа 
по самообразованию в области сотрудничества с семьёй. 
Этот блок отвечает за обратную связь семейного Клуба 
с детьми и взрослыми.


В настоящее время мы считаем форму семейный Клуб 
достаточно эффективной в процессе сотрудничества обще-
образовательного учреждения и родителей. Общие дела 
и интересы сплачивают семью и школу, положительно 
воздействуют на формирование личности ребёнка. Работа 
с родителями в образовательном учреждении не может но-
сить эпизодический характер, вестись от случая к случаю 
и без всякой системы. Чтобы помощь была действенной 
родителей нужно не столько обучать, сколько общаться, 
обмениваться опытом и мнениями, обсуждать проблемы 
и вместе искать пути и способы их решения.
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Системно-деятельностный подход в воспитании: проблемы и перспективы
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Малыгина Александрина Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 9» (г. Астрахань)


ФГОС и воспитание. Современные процессы, происхо-
дящие в жизни нашего общества, определили новые 


подходы к содержанию образования (обучения и воспи-
тания), привели к созданию и реализации современной 
модели образования, обеспечивающей повышение до-
ступности качественного образования в соответствии с тре-
бованиями инновационного развития экономики, совре-
менными потребностями общества и каждого гражданина.


Согласно ФГОС нового поколения успешность со-
временного человека определяют ориентированность 
на знания и использование новых технологий, активная 
жизненная позиция, установка на рациональное исполь-
зование своего времени и проектирование своего буду-
щего, активное финансовое поведение, эффективное со-
циальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ 
жизни. Для взращивания такого типа человека в стан-
дартах предлагается системно-деятельностный подход.


В рамках введения ФГОС знаковым является наличие 
в нем воспитательного компонента, который включа-
ется в государственные стандарты впервые в истории от-
ечественной системы образования. Его необходимость 
обусловлена ростом социального статуса воспитания 
в российском обществе, приоритетностью задач духов-
но-нравственного развития личности, усиления воспи-
тательного потенциала школы, призванной обеспечить 
готовность учащихся к жизненному самоопределению, 
их социальную адаптацию.


Конечно, работа по реализации воспитательного ком-
понента ФГОС потребует от педагогического сообщества 
глубокого и вдумчивого подхода к организации воспита-
тельного процесса.


Зачем был введён системно-деятельностный подход? 
Понятие системно-деятельностного подхода было введено 
в 1985 г. как особого рода понятие, снимающее оппозицию 
внутри отечественной психологической науки между си-
стемным подходом, который разрабатывался в иссле-
дованиях классиков нашей отечественной науки (таких, 


как Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и целый ряд исследова-
телей), и деятельностным, который всегда был системным 
(его разрабатывали Л. С. Выготский, Л. В. Занков, 
А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и многие другие 
исследователи). Системно-деятельностный подход явля-
ется попыткой объединения этих подходов.


При организации воплощения этого методологического 
принципа-метода крайне важно четкое представление его 
сущности. Основой для его понимания служит понятие 
«деятельность».


Что значит «деятельность?» Сказать «деятель-
ность» — это указать на следующие моменты. Деятель-
ность, в том числе социально ведущая деятельность, это 
всегда целеустремленная система, система, нацеленная 
на результат. Говоря об образовании как ведущей соци-
альной деятельности общества, мы тем самым предпола-
гаем нацеленность на результат как системообразующий 
фактор деятельности.


Диагностика эффективности воспитательной дея-
тельности школьников. Целью диагностики является вы-
яснение того, являются ли (и в какой степени) воспиты-
вающими те виды внеурочной деятельности, которыми 
занят школьник. Выяснить не для того, чтобы сравнивать, 
в какой школе процесс воспитания организован лучше, 
а в какой хуже, и не для того, чтобы делать оргвыводы 
в отношении тех или иных педагогов той или иной школы. 
Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наи-
более острые проблемы, существующие во внеурочной 
сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 
позитивный опыт воспитания.


Что же именно должно стать предметом диагностики, 
что именно необходимо изучить для оценки эффектив-
ности воспитания? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к определению воспитания. Воспитание — это 
управление процессом развития личности ребёнка (чело-
века) через создание благоприятных условий. Соответ-
ственно и диагностика должна быть направлена на из-
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учение личности ученика и создаваемые во внеурочной 
деятельности условия развития личности. Исходя из этого, 
можно выделить три основных предмета диагностики.


Первый предмет диагностики — это личность самого 
воспитанника. В каком направлении происходит развитие 
личности ученика? На какие ценности он ориентируется? 
Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, 
к самому себе складываются у него в процессе воспи-
тания?


Узнать об изменениях, происходящих в личности 
школьника, можно различными способами. Это может 
быть наблюдение за поведением и эмоционально-нрав-
ственным состоянием школьников в повседневной жизни; 
в специально создаваемых педагогических ситуациях; 
в ролевых, деловых, организационно-деятельностных 
играх, погружающих ученика в сложный мир человече-
ских отношений; в организуемых педагогом групповых 
дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть 
анализ письменных работ школьников; дневников, сочи-
нений, эссе, статей в школьную газету и т. д.


Второй предмет диагностики — это детский коллектив 
как одно из важнейших условий развития личности уче-
ника.


Традиционно в российских школах внеурочная деятель-
ность организуется главным образом в коллективе: классе 
кружке, спортивной секции, детском общественном объе-
динении и т. д. Современный ребёнок развивается как лич-
ность в нескольких разных коллективах — разных по ха-
рактеру деятельности, по способу вхождения в них детей, 
по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, 
по длительности пребывания в них ребят. Влияние кол-
лектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих 
свойств он может порождать процессы нивелировки лич-
ности, её усреднения, за счет других — развивать индиви-
дуальность ученика, его творческий потенциал.


Поэтому важно изучить уровень развития детского 
коллектива, а также характер взаимоотношений школь-
ников в детском коллективе.


Третий предмет диагностики — это профессиональная 
позиция педагога, ещё одно важнейшее условие развития 
личности ученика. Позиция — это единство сознания и де-
ятельности человека, где деятельность выступает одним 
из способов реализации его базовых ценностей. В связи 
с этим важно выяснить: является ли воспитание созна-
тельно выбранной деятельностью педагога (или педагог 
всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обя-
занность, т. е. попросту отбывает повинность); какие про-
фессиональные ценности сформированы у педагогов 
(или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осу-
ществляет свою работу формально, равнодушно.


Понимание взаимосвязи результатов и форм внеу-
рочной деятельности, ее диагностики должно позволить 
педагогам:


 — разрабатывать образовательные программы внеу-
рочной деятельности с чётким и внятным представлением 
о результате;


 — подбирать такие формы внеурочной деятельности, 
которые гарантируют достижение результата определён-
ного уровня;


 — выстраивать логику перехода от результатов одного 
уровня к результатам другого;


 — диагностировать результативность и эффективность 
внеурочной деятельности;


 — оценивать качество программ внеурочной деятель-
ности (по тому, на какой результат они претендуют, соот-
ветствуют ли избранные формы предполагаемым резуль-
татам и т.


Итак, системно-деятельностный подход в образо-
вании — это не совокупность образовательных техно-
логий, методов и приемов, это своего рода философия 
образования новой школы, которая дает возможность 
учителю творить, искать, становиться в содружестве 
с учащимися мастером своего дела, работать на высокие 
результаты, формировать у учеников универсальные 
учебные действия (они потому и названы универсальными, 
что имеют смысл не только в предметном, но и в социаль-
но-воспитательном контексте) — таким образом, готовить 
их к продолжению образования и к жизни в постоянно из-
меняющихся условиях.


В Законе РФ «Об образовании», ст. 14, говорится «Со-
держание образования является одним из факторов эко-
номического и социального прогресса общества и должно 
быть ориентировано на обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для её самореализации…», 
на это нас и нацеливает ФГОС нового поколения.


Работая по программам духовно-нравственного вос-
питания и ЗОЖ организуя дополнительное образование 
(в виде кружков и секций), мы убедились, что деятель-
ностный метод обучения лежит не только в основе учебной 
деятельности, но и особую роль играет во внеурочной де-
ятельности. Ведь на занятиях во внеурочной деятельности, 
педагоги, как раз и создают условия для самореализации 
и самоопределения личности ученика, где основным прин-
ципом, решающим современные образовательные задачи 
с учётом запросов будущего, становится принцип деятель-
ности и целостного представления о мире. Применяя тех-
нологию деятельностного метода на уроках и имея по-
ложительный результат, мы можем с точность говорить, 
что и во внеурочной деятельности нужно продолжение 
этого подхода, ведь через имеющийся личный опыт, ученик 
проверяет его в действии. Мы знаем, на практике, только 
попробовав сам и почувствовав свои возможности, ученик 
может точно сказать, чего он хочет, что может, а где ему 
ещё нужно узнать или сделать для себя новые открытия.


Задумываясь о внедрении новых стандартов и изучая 
методическую литературу, мы проанализировали ту де-
ятельность, на которую делали упор последние 2 года 
и пришли к выводу, что внеклассная и кружковая ра-
бота — это и есть та самая внеурочная деятельность.


Говоря о СДП в образовании, нельзя отрывать это по-
нятие от воспитательного процесса. Только в условиях 
ДП, а не потока информации, нравоучённый человек вы-
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ступает как человек. Взаимодействуя с миром, человек 
учится строить самого себя, оценивать себя и самоана-
лизировать свои действия. Поэтому проектная деятель-
ность, деловые игры КТД — это всё то, что направлена 
практическое общение, что имеет мотивационную обу-
словленность и предполагает создание у детей установки 
на самостоятельность у детей, свободу выбора и готовит 
их к жизни — это и есть СДП, который приносит несо-
мненно, свои плоды не сразу, но ведёт к достижениям.


Чтобы деятельностный подход имел результат, всё это 
должно быть в системе, а значит, предполагает у класс-
ного руководителя некой воспитательной программ, в ко-
торую будут включены все виды деятельности ФГОС. На-
личие такой программы у педагогов даёт возможность 
достичь тех уровней воспитательных результатов, которые 
предполагает ФГОС.


Все мы знаем, как сложно ученику и его роди-
телям адаптироваться первый год в школе, а тем более 
ещё и в чём — то найти себя, проявить интерес в той 
или иной области. На помощь может прийти исследова-
тельская и проектная деятельность. Но нужно помнить, 
что на этом этапе очень важна помощь взрослых. Можно 
провести тестирование, которое позволит разделить класс 
на группы по интересам и характерам детей.


Это решает ещё и коммуникативную задачу, общение 
без конфликтов — всегда легче найти общий язык, если 
есть общие интересы.


В программе воспитания педагог должен разрабо-
тать такой план работы на учебный год, где главной целью 
было увидеть, на что способен ученик и к каким способно-
стям он склонен.


Если начать работу с самого трудного, например «Про-
ектная и исследовательская деятельность», в 1 классе, 
можно увидеть, как важен именно деятельностный подход 
в такой работе, где ученики учатся не только откры-
вать для себя новые знания, но и сами открывают в себе, 
то что им больше всего интересно. За время работы 
над проектом они учатся пользоваться дополнительной 
литературой, отбирать нужную информацию, делать вы-
воды, оценивать не только себя, но и свою работу.


Работая над проектом, сплачивается не только кол-
лектив класса, но и коллектив родителей, а учителю пред-
ставляется возможность тесно пообщаться с родителями 
класса, и узнать какую помощь могут оказать и взрослые 
(кто шьет, кто рисует, мастерит, сочиняет и т. д.). Как ре-
зультат проектов может стать совместная работа, на-
пример «Праздник букваря»: (защита новых названий 
учебных предметов, новые названия учебников и т. д.)


Второй год обучения может предполагать раскрытие 
творческих способностей учащихся в области театраль-
ного и художественного искусства, чтобы не только вы-
явить талантливых детей, но и помочь раскрыться детям 
замкнутым, стеснительным, а также определиться, 
кто на что способен — это артисты, декораторы, режис-
сёры, костюмеры, художник и т. д. Результатом второго 
года обучения, может быть деятельность учеников, ко-


торая направлена на пробу себя в области искусства — 
рисование, технология, литература, музыка.


В это время класс может разделиться ещё на несколько 
групп, и работа будет направлена уже непосредственно 
на работу в группах. У каждого ученика будет своя цель, 
которую он непременно должен достичь. Среди учеников 
появятся дети, которые хорошо рисуют, мастерят, сочи-
няют, поют, читают стихи и прозы. Как результат в конце 
года может быть постановка спектакля, изготовление 
афиши, декорации, костюмов, программки, памятки 
о правилах поведения в театре, общественных местах.


Третий год обучения, может быть, посвящён обще-
ственно-полезному труду, а главное, показу обучающимся, 
как можно изменить мир к лучшему.


В этом направлении деятельностный подход позволит 
каждому ученику попробовать себя в роли исследователя, 
садовода, дизайнера и просто наблюдателя над своей дея-
тельностью.


Такими проектами могут стать озеленение классных 
комнат, работа в кружке «Краеведение», где ребята 
не только самостоятельно выращивают цветы, соблюдая 
всю технологию посадки и ухода, конечно, им пришлось 
немало извлечь из дополнительной литературы, Интер-
нета информации, в которой они нашли много полезного 
для себя.


В классе может развернуться настоящая лаборатория, 
где ученики самостоятельно ставят опыты и наблюдают 
за растениями.


Специальная литература, опыты, соблюдение всех тех-
нологий позволяют ученикам убедиться, что даже из не-
возможного можно добиться прекрасных результатов. 
Эта деятельность позволяет ученикам работать не только 
самостоятельно, но и показывает, что даже ученик на-
чальной школы может перевернуть мир к лучшему.


Конечно, когда трудно — тогда и интересно. А резуль-
татом станут зеленые кабинеты, клумбы цветов на приш-
кольном участке. И благодарные слова учителей, роди-
телей, учащихся школы.


На четвёртый год обучения, учитель знает, на что спо-
собен его ученик, в каком творчестве преуспел. Именно 
на этом этапе хорошо организовать кружок «Информа-
тика и ИКТ». Учащиеся достаточно хорошо владеют ком-
пьютером, выходят в Интернет и самостоятельно могут 
участвовать во всероссийских дистанционных конкурсах, 
викторинах. Они не просто работают на компьютере, 
но и учатся ориентироваться в Интернете, ищут и вычи-
тывают нужную информацию, самостоятельно загружают 
работы и отправляют на конкуры.


Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что де-
ятельностный подход во внеурочной деятельности позво-
ляет не только ученику начальной школы найти себя, са-
моопределиться и приблизиться к эталону выпускника. 
Переходя в пятый класс, он будет уверен в себе, сможет 
самостоятельно применять полученные знания, без по-
мощи взрослых, что позволит ему ещё больше преуспеть 
в учёбе и даст возможность найти себя ещё и в другой об-
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ласти, глубже заняться тем, что ему больше всего ин-
тересно. Для ученика всегда важен результат, а когда 
за свою деятельность он получает сертификат, диплом, 
грамоту, то это только подтверждение, что его труд, дея-
тельность имеет успех, а значит и не за горами тот день, 
когда у нас появятся новые технологии или произведения 
искусств, авторами которых будут наши ученики.


Современный ребёнок должен сегодня не только 
что-то делать и знать, он должен научиться учиться, уметь 


применять полученные знания в школе, самостоятельно 
в любой жизненной ситуации. А значит, в настоящее время, 
актуальным остаётся и будет, деятельностный метод об-
учения не только в учебной деятельности, но и во внеу-
рочной, т. к. этот метод предполагает разнообразие орга-
низационных форм и учёт индивидуальных особенностей 
каждого ученика. Метод хорош и тем, что он обеспечи-
вает рост творческого потенциала ученика, создаёт основу 
для самостоятельного успешного обучения.


Литература:


1. Н. Ф. Виноградова «Начальная школа XXI века. Концептуальные основы построения учебно-методического 
комплекта», Москва, ИЦ «Вентана-Граф», 2005 г.


2. Программы четырёхлетней начальной школы: Проект «Начальная школа XXI века» / Руководитель проекта 
проф. Н. Ф. Виноградова, Москва, ИЦ «Вентана-Граф», 2002 г.


3. Дусавицкий, А. К., Кондратюк Е. М., Толмачева И. Н., Шилкунова З. И. Урок развивающем обучении: Книга 
для учителя. — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2008.


4. Матвеева, Е. И., Патрикеева И. Е. Деятельностный подход к обучению в начальной школе: урок литературного 
чтения (из опыта работы)//Серия «Новые образовательные стандарты». — М.:ВИТА-ПРЕСС, 2011.


5. Петерсон, Л. Г., Кубышева М. А., Кудряшова Т. Г. Требование к составлению плана урока по дидактической си-
стеме деятельностного метода. — Москва, 2006 г.


6. Шубина, Т. И. Деятельностный метод в школе. http://festival.1september.ru / articles / 527236 / 


Некоторые аспекты применения поощрений как методов воспитания 
к осужденным в исправительных учреждениях
Мисюрев Андрей Сергеевич, аспирант
Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
Соликамский государственный педагогический институт (филиал) 


Одной из задач Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации на период 


до 2020 г. является изменение идеологии применения ос-
новных средств исправления осужденных через усиление 
психолого-педагогической работы с личностью преступника 
в местах лишения свободы. Одна из основных задач рефор-
мирования уголовно-исполнительной системы направлена 
на разработку и внедрение новых форм и методов поощ-
рений осужденных, способствующих их исправлению. [1]


Поощрения, применяемые к осужденным, включены 
в структуру воспитательной деятельности сотрудников ис-
правительных учреждений. Предусмотренные нормами 
уголовно-исполнительного права как поощрительные 
меры, подразделяются на два вида: моральные — сло-
весные (благодарность, снятие ранее наложенного взы-
скания) и в виде подарка (премия, ценный подарок, гра-
мота); юридические — изменяющие условия отбывания 
наказания (перевод на облегченные условия отбывания 
наказания, получение дополнительной посылки, свидания 
с родственниками и т. п.).


Поощрения, применяемые сотрудниками-воспитате-
лями к осужденным в исправительных учреждениях, в ос-


новном имеют характер юридических норм позитивного 
дисциплинарного воздействия, в виде стимулов, без учета 
психолого-педагогических требований при их применении. 
Противоречие в данном случае обусловлено проблемой от-
сутствия согласованности правовых требований и педаго-
гических условий применения поощрений к осужденным, 
отбывающих наказания в исправительных учреждениях.


Анализ научных изысканий в данном направлении по-
казывает, что исследования ученых по проблемам при-
менения поощрений к осужденным в большинстве слу-
чаев имеют юридическую направленность (С. Л. Бабаян, 
А. Ф. Сизый, С. Н. Смирнова, М. А. Кузьмина и др.). Ис-
следований по проблемам применения поощрений как ме-
тодов воспитания с осужденными и изучения имеюще-
гося накопленного опыта не проводилось. Таким образом, 
на современном этапе особую востребованность имеют 
исследования, направленные на разработку и внедрение 
поощрений как методов воспитания в практику воспита-
тельной работы с осужденными, отбывающими наказания 
в исправительных учреждениях.


Литература по пенитенциарной педагогике содержит 
достаточно доказательств о необходимости применения по-
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ощрений к осужденным как методов воспитания в общем 
воспитательном процессе, поскольку они способствуют 
эффективности исправлению личности осужденного. 
Профессор М. П. Стурова считает, что эффективность 
применяемых поощрений к осуждённым определяется си-
стемой педагогических требований, и при применении по-
ощрений воспитатель обязан учитывать их воздействие 
на эмоции и чувства осуждённых, их личностное отно-
шение к применяемым методам. В этом принципиальное 
отличие общепедагогического подхода от пенитенциар-
ного, при котором поощрения до сих пор рассматрива-
ются как воздаяния за заслуги и как методы дисциплини-
рования. [2, с. 94–95]


Между тем необходимо признать, что педагогическое 
значение поощрения и методы его осуществления в пени-
тенциарной практике уступают методу наказания в такой 
мере, что выглядят незначительным в целом для процесса 
исправления, поскольку до сих пор в педагогике четко 
не определена роль методов поощрения в воспитании.


Педагогическое значение методов поощрения в воспи-
тании осужденных зависит от того какие функции выпол-
няет поощрение в системе воспитания. Эти функции могут 
носить общий или специфический характер, с учетом мно-
гообразных видов воспитания осужденных. Общей функ-
цией метода поощрения в воспитании является функция 
оценки. Позитивно оценивая с помощью метода поощ-
рения деятельность осужденных сотрудники — воспита-
тели ориентируют всех осужденных на правопослушное 
поведение и позитивную деятельность при отбывании на-
казания.


Поощрения, как и наказания, в пенитенциарной пе-
дагогике к относятся к методам коррекции поведения, 
которые дополняют методы формирования сознания 
и организации поведения осужденных (убеждение, пере-
убеждения, объяснение, разъяснение, наставление, по-
учение, обсуждение, внушение, пример) методами сти-
мулирующими активность личности и тормозящими 
формирование отрицательных свойств и качеств, что ука-
зывает на специфический характер функций поощрения 
в данных методах [2, с. 110]. Эта функция имеет стимули-
рующий характер. Поощрение, примененное к осужден-
ному в определенной педагогической ситуации выступает 
в роли той движущей силой в воспитательном процессе 
(стимул), которое может побудить преступника к изме-
нению своего поведения и деятельности при отбывании 
наказания в положительную сторону.


Если рассматривать метод поощрения с точки 
зрения теории стимулов воспитательного воздействия 
(Гордин Л. Ю. [4], Равкин З. И. [5]) то необходимо заме-
тить, что за функцией стимулирования могут закрепляться 
другие функции незначимые в общих функциях метода по-
ощрения. Например, в группу методов стимулирования 
входят функции одобрения, ободрения и т. п..


Определить дополнительно наличие каких либо 
общих функций у метода поощрения, кроме оценива-
ющей и стимулирующей, достаточно сложно. Если допу-


стить, что это две крайние функции, которые одинаково 
подходят для большой группы как для методов поощ-
рения так для методов наказания, то понятие методов 
поощрения не совсем удачно раскрывается с помощью 
его функций. Тем не менее, необходимо исходить из того, 
что метод поощрения служит для побуждения к положи-
тельной и позитивной деятельности, а методы наказания, 
как правило, служат для прекращения отрицательной де-
ятельности.


Удовлетворительная функция метода поощрения имеет 
особую роль в воспитательном процессе. Жизнь человека 
предполагает удовлетворение различных материальных 
и духовных потребностей. Поощрения имеют педагогиче-
скую ценность тогда, когда содействуют удовлетворению 
разумных потребностей воспитанника.


Таким образом, выявленные функции поощрения 
как метода воспитания позволяют сформулировать его 
понятие. Обращаясь к существующим понятиям в педа-
гогике наиболее полно понятие поощрения в воспитании, 
с учетом его функций оценки и стимулирования дает укра-
инский педагог В. Л. Омельяненко: «Поощрение — это 
способ педагогического воздействия на личность, выра-
жает положительную оценку воспитателем поведения 
воспитанника с целью с закрепления положительных ка-
честв и стимулирования к деятельности». [6, с. 232]


Таким образом, поощрение как педагогический метод 
в воспитании — это положительная оценка достижений 
личности воспитуемого, признание его успехов, заслуг, 
стимулирование воспитуемого к социально-одобряемому 
поведению и активной деятельности, удовлетворения его 
духовных и материальных потребностей.


Как показывает практика, поощрение как метод вос-
питания к осужденным применяются редко по причине от-
сутствия общих единых методик применения поощрений 
как методов воспитания к осужденным. Причиной данного 
факта, по нашему мнению, является отсутствие в пенитен-
циарной практике психолого-педагогических разработок 
по применению поощрений как методов воспитания в вос-
питательной работе с осужденными, которые могли бы 
стать основой необходимой методики.


Для разработки методики применения поощрений 
как методов воспитания в воспитательной работе с осу-
жденными, одной научной идеи явно недостаточно, по-
скольку при этом не обеспечивается необходимая прочная 
связь теории с практикой. Для того чтобы разработать 
данную методику необходимо провести соответствующее 
изучение применения поощрений как методов воспитания 
к осужденным в практике воспитательной работы с осу-
жденными.


Мы согласны с мнением Ю. Ю. Скриповой, которая 
считает, что научной идеи и даже научного взгляда недо-
статочно для разработки методики использования ме-
тодов поощрения в воспитании, так как они не обеспечи-
вают прочной связи теории с практикой, а педагогическая 
практика без теории создает всевозможные методики вос-
питания посредством проб и ошибок. [3, с. 74]
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При проведении исследовании поощрения как метода 
в воспитательной работе с осужденными колоний-по-
селений нами не установлены существующие методики 
применения поощрений к осужденным в воспитательной 
работе с ними. Для разработки методических основ при-
менения поощрений как методов воспитания осужденных 
мы обратились к общей педагогике


Методики применения методов поощрения в педаго-
гике приводятся в следующем перечислении: метод по-
ощрения авансом, метод активирования, метод благо-
дарения, метод ободрения, метод воодушевления, метод 
чествования, метод доверия, метод чевствования, метод 
отличения, метод награждения, метод разрешения, метод 
побуждения, метод стимулирования, метод поддержки, 
метод похваления, метод премирования и т. д. [3, с. 132–
133]


В. Г. Асеев называет поощрения «принципиальными» 
формами воздействия на личность, так как они соз-
дают эмоциональное состояние — удовлетворение [7]. 
Плотная связь мотивации с эмоциями обозначила про-
блему изменение эмоционального состояния личности ме-
тодом поощрения. Воздействуя на эмоциональное состо-
яние личности путем применения поощрения как метода 
воспитания, мы можем формировать не только актив-
но-действенные мотивационные процессы. Л. С. Выгот-
ский указывает на тот факт, что если необходимо вызвать 
у воспитанника нужную форму поведения, необходимо 
позаботится о том, чтобы эти реакции оставили эмоцио-
нальный след «…аппарат эмоций является…специально 
приспособленным и тонким орудием, через которое легче 
всего влиять на поведение». [8, с. 140–141] Удовлетво-
ренность, как эмоциональное состояние личности на по-
ощрение, открывает для неё перспективы новой деятель-
ности и нового движения вперед.


Потребность человека в другом человеке как одна 
из основных потребностей должна удовлетворяться через 
конструктивное взаимодействие воспитателей-сотруд-
ников и воспитуемых-осужденных. Это взаимодействие 
не только канал и средство информационного обмена 


между ними, но и способ воспитательного воздействия 
на осужденного.


Концептуальной идеей для обоснования расширения 
мер стимулирования законопослушного поведения и соци-
ально-нравственной деятельности осужденных за счет ис-
пользования педагогических приемов, методов и средств 
является положение гуманистической педагогики о том, 
что базовая потребность личности — чувствовать свою 
важность и значимость в социальной общности. [9, с. 289] 
Подтверждение этой значимости человека осуществля-
ется через положительное подкрепление его действий, по-
ступков, суждений представителями референтных групп. 
Положительное подкрепление — это предъявление сти-
мула, вызывающего у человека позитивно окрашенную 
эмоциональную реакцию, усиление определенных пове-
денческих реакций. [10, с. 365.]


Следовательно, поощрение как метод воспитания 
должен быть направлен на удовлетворение потребности 
личности осужденного в положительном подкреплении 
своих действий, поступков, суждений со стороны персо-
нала исправительного учреждения в ситуациях межлич-
ностного, группового и публичного взаимодействия.


Важным условием применения поощрения к осужден-
ному как метода воспитания является позитивное отно-
шение сотрудника к личности осужденного. Поощрение 
осужденного должно осуществляться с учетом его индиви-
дуальных качеств, должно быть естественным следствием 
поступка осужденного. Положительное подкрепление его 
индивидуальных успехов вызывает у осужденного мо-
ральное удовлетворение, стимулирует к выбору наиболее 
правильного законопослушного поведения.


Таким образом, применение поощрений как методов 
воспитания к осужденным в исправительных учреждениях, 
должно быть основано на мотивационном педагогическом 
подкреплении положительных качеств личности осужден-
ного, стимулировании его базовых потребностей чувство-
вать свою значимость в социальной общности, что по-
зволяет формировать у него положительную установку 
на исправление и дальнейшую ресоциализацию.
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Некоторые аспекты потенциала гуманитарного образования  
в формировании личности школьников
Степанчук Оксана Александровна, кандидат педагогических наук
Волгоградский профессионально-технический колледж


Михайлова Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования
МОУ ДЮЦ Советского района (г. Волгоград)


Решение проблемы формирования личности затраги-
вает насущные вопросы общества и образования, это 


связано с тем, что в современных условиях все более ощу-
щается потребность в гармоничной личности, способной 
к познанию мира и себя в этом мире, к осмыслению своих 
поступков и действий. Возникает потребность в гумани-
тарной личности.


Обращаясь к понятию гуманитарности, исследователи 
обращаются к самой сущности человека и пытаются по-
нять, что она собой представляет. Многие из них подчер-
кивают, что сущностное начало человека связано с по-
нятиями смысла его бытия, свободы, любви, отношения 
к другому человеку, к миру и к себе. Неоспорим тот факт, 
что человек проявляет свою сущность в полной мере 
только тогда, когда он находится в определенной связи 
с «другим». Как указывает В. И. Слободчиков, главный 
смысл в слове «гуманитарный» — человекоориентиро-
ванный [4, с. 52].


Гуманитарные смыслы образования, как утверждает 
Ю. В. Сенько, связаны с поиском индивидуальной лично-
стью смысла своего образования. Феномен образования 
«осмысленного человека» раскрывается через «способ 
производства смысла и понимания». Очевидно, что этот 
способ предполагает диалог: ведь чтобы найти свой смысл, 
надо соотнести разные ценности; чтобы понять надо срав-
нить свое и чужое. Тульчинский Г. Л. подчеркивает, что че-
ловек «вторичен» после «чьего-то» сознания. Имеется 
в виду то, что человека формирует то, что стоит «над» ним: 
абсолютные истины, культура, законы нравственности 
(совесть, ответственность). Человек становится Чело-
веком когда проходит путь от безличного индивида до ин-
дивидуальной личности, владеющей диалогом. Именно его 
отношение к миру, к «первичному» сознанию и делает его 
Человеком. В гуманитарной парадигме, отмечает И. А. Ко-
лесникова, точкой отсчета является человек в его дви-
жении во времени по отношению к самому себе [2, с. 47].


В связи с этим актуальна проблема содержания гума-
нитарного образования. Традиционное, предметное, со-
держание образования не может отвечать требованиям 
времени и запросам человека, так как оно обеспечивает 


только готовность личности к освоению предметного (объ-
ектного) мира и не позволяет ей осваивать субъектнивный 
мир, мир человеческих отношений, решать личностные 
задачи. Попытки выйти за рамки предметоцентрировван-
ности в образовании сделаны в концепциях развивающего 
обучения (В. В. Давыдов, Л. В. Занков), личностно ориен-
тированного образования (Е. В. Бондаревская, В. В. За-
йцев, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.). Сегодня 
недоразработана проблема содержания гуманитарного 
образования. Но известно уже, что его основу составляет 
опыт диалога. А опыт диалога, в свою очередь, включает 
диалогические отношения (М. М. Бахтин, В. С. Библер, 
М. Бубер, С. В. Белова и др.).


Содержание образования, изоморфное социальному 
опыту, состоит из четырех основных структурных эле-
ментов: опыта познавательной деятельности, фиксиро-
ванной в знаниях; опыта осуществления известных спо-
собов деятельности, представленных в форме умений 
действовать по образцу; опыта творческой деятельности, 
проявляющейся в форме умений принимать нестан-
дартные решения в проблемных ситуациях; опыта осу-
ществления эмоционально-ценностностных отношений, 
отраженных в форме личностных ориентаций (В. В. Кра-
евский). Каковы же должны быть эти элементы отно-
сительно гуманитарного опыта. Если мы утверждаем, 
что такой опыт характеризует «человеческий» способ 
жизнедеятельности, то возникает необходимость выделить 
специфику такого способа. Что значит — жить, действо-
вать, развиваться по-человечески? Отвечая на этот во-
прос, мы обращаемся к многочисленным исследованиям 
проблемы человека.


Рассматривая человека как целостность — одно-
временно с позиций его субъектности (Б. Г. Ананьев, 
А. В. Брушлинский, Н. М. Борытко), с позиций его лич-
ностного опыта (В. В. Сериков), его субъективной реаль-
ности (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев), мы обращаем 
внимание на то, что сущностным, собственно-челове-
ческим, опытом является опыт диалога — с природой, 
с культурой, с другим человеком, с объектами собственной 
деятельности, с самим собой. Жизнедеятельность чело-







191. Общая педагогика


века невозможна без взаимодействия, в основе которого 
лежат механизмы регуляции внешних и внутренних отно-
шений, на что указывает природная и культурная детер-
минация развития человека. Человек вступает в много-
численные отношения, характер которых и характеризует 
степень его «человекосообразности». Речь идет о диалоге 
как гуманитарной образовательной ситуации, о диало-
гичности как гуманитарном качестве личности, о диало-
гических отношениях как единице гуманитарного образо-
вания.


Диалогичность является важнейшей феноменологиче-
ской характеристикой культуры. Диалог как основу куль-
туры и мышления человека рассматривали Платон, Ге-
гель, М. М. Бахтин, М. Бубер. Диалогическая сущность 
процесса образования подтверждена в исследованиях 
В. С. Библера, С. Л. Братченко, Г. Буша, С. В. Белова, 
М. В. Каминской, И. А. Колесниковой, Ю. С. Курганова, 
Ю. В. Сенько и других. В культуре реализуются сущ-
ностные силы человека, которые наиболее полно выявля-
ются в диалоге, в обмене информацией, эмоциями, зна-
ниями. (Шендрик И. Г.). Л. Н. Коган назвал диалог самым 
реальным бытием культуры, ее имманентной сущностью, 
способом реализации ее функций.


Освоение образовательной среды, являющейся пре-
зентацией культуры образуемому субъекту, предполагает 
его обязательное включение в диалог с носителями (ав-
торами) соответствующих культурных фактов. Благодаря 
этому происходит понимание и присвоение культуры в ин-
дивидуальной форме личностных черт, формирующихся 
у образуемого субъекта, т. е. образование. Образова-
тельное событие, могущее возникнуть вследствие встречи 
субъекта с культурным фактом и последующим его обо-
значением, является следствием коммуникационного 
акта. Образовательное событие невозможно без взаимо-
действия, оно коммуникативно по природе и предпола-
гает возникновение изменений в субъекте на уровне лич-
ностной регуляции его жизнедеятельности [5, с. 36].


Таким образом, становление гуманитарности в чело-
веке тесно связано с накоплением опыта коммуника-
тивных отношений человека — диалогических отношений, 
которые включают в себя знания двойственной природы 
человека и мира и конструктивного преодоления проти-
воречий, умения осуществлять продуктивное взаимо-
действие с «другим» и разрешать данные противоречия, 
творчески решать личностные задачи, в частности, задачу 
своего самостроительства (со-творения себя), опыт пере-
живания смысла своего единения с миром как — диало-
гического отношения.


Отношение — есть особая характеристика психиче-
ской связи индивида с действительностью (А. В. Петров-
ский, М. Г. Ярошевский). Подобные связи пронизывают 
всю человеческую жизнь, побуждают личность совер-
шать те или иные поступки. Отношение как указывает 
М. Г. Ярошевский, руководит избирательностью чело-
века, его установкой на оценку (позитивную, негативную, 
выражающую безразличие), его предрасположенно-


стью к определенному образу действий. В условиях об-
разовательного процесса это проявляется у учеников 
в их степени активности на уроке, в качестве их деятель-
ности. В реальности отношения предстают как отношение 
к предмету (деятельности), к другому человеку (межлич-
ностному взаимодействию) и к самому себе как к субъекту 
деятельности и общения. Ярошевский М. Г. подчеркивает, 
межличностные связи, формирующие личность, внешне 
выступают в форме общения, или субъект-субъект-
ного отношения, существующего наряду с субъект-объ-
ектным отношением, характерным для предметной де-
ятельности. Однако при более глубоком рассмотрении 
выясняется, что непосредственные субъект-субъектные 
связи существуют не столько сами по себе, сколько в опо-
средствовании какими-либо объектами (материальными 
или идеальными) [3, с. 149]. Для межличностных отно-
шений, как показывает Г. С. Абрамова, важными явля-
ются явления «встречи» и «события». С этих позиций мы 
можем посмотреть на урок и всю образовательную и вос-
питательную деятельность ребенка через призму «встреч» 
и «событий» (например, является ли встреча с конкретным 
уроком, учителем и конкретным предметом, событием 
для ребенка) [1, с. 233]. В межличностных отношениях 
важны позиции личностей к друг другу, их дистанция взаи-
модействия, мера воздействия друг на друга. Когда мы го-
ворим о диалогических отношениях, то имеем в виду по-
зицию ценностно-смыслового (человеческого) равенства, 
позицию невмешательства во внутреннюю сферу лич-
ности, позицию принятия другого как «другого». Как ука-
зывает Д. Гильдебрант, диалогические отношения ба-
зируются на «актуальных отношениях между людьми», 
на «объединяющих переживаниях».


Востребованы ли в современной образовательной 
практике диалогические отношения? Которые не только 
направляют личность на ценностно-смысловые от-
ношения, но и позволяют переосмыслить и оценить 
как субъективную реальность, так и взаимоотношения 
с предметом, «Другим», уроком, своей деятельностью. 
Анализ педагогической реальности показывает, что се-
годня ученик по-прежнему не участвует процессе целепо-
лагания, отбора содержания образования, выборе средств. 
А учение без воспитания невозможно, педагог учит и од-
новременно воспитывает личность. Ученик остается объ-
ектом воздействия учителя, который и является автором 
целей, содержания и средств воспитания и образования 
растущего человека. Педагог влияет на нравственное раз-
витие личности, роль учителя в глазах детей, очень ве-
лика. Младший школьник зачастую не видит и не пони-
мает и смысла собственного образования, он не адекватен 
в своем поведении, поступках. Так, как только педагог 
оценивает и говорит «плохо» это или «хорошо», и ре-
бенок беззаговорочно этому верит. Он отчужден от дей-
ствий, которые выполняет по указке педагога. О каком 
диалоге в данном случае может идти речь? На моноло-
гичность (односторонность, частичность, несоблюдение 
принципа личностного равенства) образовательной среды 
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современной школы указывают в своих исследованиях 
С. В. Белова, С. Л. Братченко, И. Д. Демакова, И. А. Ко-
лесникова, Ю. М. Федоренко и другие.


Сравнительные преимущества гуманитарного обра-
зования выглядят сегодня как потенциал, и именно такое 


образование ориентировано в первую очередь на челове-
ческую реальность, внутренние (субъективные) состав-
ляющие личности. Оно в большей степени направлено 
на развитие внутреннего мира человека и востребовано 
в современном социуме.
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2 . И С Т О Р И Я  О Б Р А З О В А Н И Я  И   П Е Д А Г О Г И К И


Вклад советских ученых в развитие гражданского воспитания в России
Иванова Надежда Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
Московский государственный областной социально-гуманитарный институт (г. Коломна) 


Гражданское воспитание представляло значимую про-
блему образования и педагогики на протяжении всего 


периода существования нашего государства. Октябрь-
ская революция стала огромным потрясением в истории 
России, создав новое государство, новое политическое, 
экономическое и социальное устройство общества. Если 
до этого во многом лишенная идеологии российская ин-
теллигенция все же пыталась нащупать пути дальнейшего 
развития, то в новых условиях четкость поставленных 
целей, определенность идей и принципов, философская 
обоснованность и концептуальное единство всех сфер 
культуры обусловили совершенно новый этап развития 
в области гражданского воспитания. Теперь гражданин — 
это совершенно новый человек — коммунист, результат 
социалистического воспитания. Гражданственность новой 
школы — это, прежде всего, его политическая, идейная 
убежденность, следование «заветам партии», активность, 
самостоятельность, коллективизм, законопослушность, 
уважение к труду, патриотизм, готовность служить своей 
социалистической Родине (Ф. Б. Горелик, В. И. Кожокарь 
и др.).


В работах П. П. Блонского, А. Г. Калашникова, 
Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, С. Т. Шацкого лич-
ность рассматривается лишь в системе коллективных от-
ношений, поэтому важное значение приобретают такие 
качества гражданина, как дружелюбие, товарищество, 
умение «личное подчинять общественному», нетерпи-
мость к злу и носителям зла, толерантность, сочувствие, 
трудолюбие. А. С. Макаренко использует в своей вос-
питательной системе новый метод воспитания гражда-
нина «в коллективе и через коллектив». Основными 
качествами, которыми должен обладать гражданин, 
по мнению педагога, являются: чувство долга, честь, дис-
циплина, трудолюбие, ответственность, коллективизм, 
взаимовыручка, взаимоуважение, воля, личностная ак-
тивность, конструктивность мыслей. Формирование «но-
вого характера», гражданственности в том числе, педагог 
предлагал производить методом «взрыва», то есть ме-
тодом мгновенного воздействия, которое переворачивает 
«все желания человека, все его стремления …» [1, с. 362], 
таким «взрывом» могло быть само воспитание в коммуне, 
новая дисциплина, поручение ответственных физически 
и психологически трудных заданий, выполнение которых 


способствовало развитию перечисленных ранее качеств 
у воспитанников.


Наряду с идеологией коммунистического воспи-
тания на более поздних этапах советского периода раз-
вития педагогики формировались и другие аспекты на-
учного представления о гражданском воспитании. 
В частности, в 1950–80 гг. важнейшим в понимании 
гражданственности для Ш. А. Амонашвили, И. П. Вол-
кова, Е. Н. Ильина, В. А. Сухомлинского, В. Ф. Шата-
лова становится гуманизм. От объективности и директив-
ности воспитательных воздействий советская педагогика 
вновь возвращалась к субъективности как попытке загля-
нуть, опереться на внутренний мир воспитуемого. Нрав-
ственность понималась как важнейшая и неразрывная со-
ставляющая гражданского воспитания, определяющая 
гражданскую позицию человека. Так, В. А. Сухомлин-
ский утверждал, что «голос совести — это внутренняя по-
требность действовать так, как полезно, необходимо, кра-
сиво» [2, с. 22]. Основной задачей В. А. Сухомлинский 
считал развитие гражданского видения мира, которое, 
по его словам, «живая плоть и кровь нравственности»; 
стремиться необходимо к тому, чтобы «воспитанники 
не только знали, понимали добро и зло, справедливость 
и несправедливость, честь и бесчестие, но и переживали 
непримиримость, ненависть к социальному злу, бесчестию, 
несправедливости» [2, с. 173]. В рамках гражданской по-
зиции личности педагог считал необходимым формиро-
вание чувства хозяина, гражданского долга, уважения 
к себе. Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, И. П. Иванов, 
Е. Н. Ильин, В. А. Сухомлинский, В. Ф. Шаталов и другие 
особенно выделяют метод убеждения в гражданском вос-
питании и процессе формирования нравственных цен-
ностных ориентаций, подчеркивают необходимость осоз-
нания детьми мотивов их поступков, развития детского 
творчества, воздействия на воспитанников личным при-
мером педагога. Появляются новые формы воспи-
тания: тематические классные часы, праздники, круглые 
столы [3], призванные содействовать формированию вну-
тренней гражданской позиции школьников в общем кон-
тексте их нравственного воспитания.


В 70–80-е годы XX в. наступает определенный застой 
в общественной жизни и образовательной практике школ. 
Воспитание в этот период все более формализуется, про-







22 Педагогика: традиции и инновации


является рутинный характер большинства традиционных 
мероприятий. В этих условиях гражданское воспитание 
почти полностью потеряло свой предметный смысл, став 
частью структуры коммунистического воспитательного 
процесса, направленного на формирование личности со-
ветских граждан. Этому процессу в определенной степени 
способствовали пионерская и комсомольская органи-
зации [4]. В связи с их деятельностью задачи гражданского 
воспитания детей рассматривались в контексте развития 
идей и нравственных идеалов коммунизма, а «воспитан-
ность личности определялась как проявление граждан-
ской сознательности, морально-волевой направленности, 
активного отношения к окружающему миру, обуслов-
ленных сознанием долга, преданностью идеалам ком-
мунизма, верностью слову и ответственностью за пору-
ченное дело» [5, с. 34]. Вместе с тем, многие педагоги того 
времени обращали внимание общественности на необхо-
димость организации в воспитательном процессе соци-
ального опыта ребенка, индивидуальной помощи в само-
развитии и самоопределении школьника, придерживаясь 
тем самым идеи личностно-ориентированного подхода 
(В. М. Коротов, Б. Т. Лихачев, А. В. Мудрик и другие).


В этот же период гражданское воспитание обогаща-
ется и новыми направлениями, связанными с актуаль-
ными и важными задачами общественной жизни. Так, 
в советской педагогике с середины XX в. постепенно фор-
мируется программа военно-патриотического воспитания 
молодёжи, которая сохраняется, несмотря на сложные 
преобразования в обществе. Именно это направление, 
прежде всего, ориентировано на успешную подготовку 
молодежи к защите Отечества. В практике школьного об-
разования основы военно-патриотического воспитания 
должны были закладываться на уроках начальной во-
енной подготовки, во время различных учебных пред-
метов, каждый из которых, по мнению партии, должен 
был содержать идейный потенциал, а также через уча-
стие в военно-спортивных играх, сборах, организацию по-
ходов по местам боев, создание музеев и уголков боевой 
славы [6, с. 4]. Ставился также вопрос об усилении воен-
но-патриотического воспитания молодежи и расширении 
поля воспитательной деятельности за рамки школы.


Как составная часть патриотизма в системе советского 
воспитания школьников всегда рассматривалась лю-
бовь к родной природе. Акцентировалось внимание на во-
просах преподавания дисциплин биологического курса, 
экологического воспитания школьников, так как это спо-
собствовало «формированию патриотического и интер-
национального сознания, а также взглядов и чувств, об-
уславливающих гражданскую ответственность поступков 
советского человека, который руководствуется обще-
ственными интересами, стоящими превыше личных» [7, 
с. 22]. Считалось, что предметы биологического курса 
имеют при правильном их преподавании воспитательную 
ценность. Для этого предлагалось использование истори-
ческих данных в биологической науке, где подчеркивалось 
«преимущество социализма». Восприятие красоты при-


роды во время экскурсий, знакомство с творческой био-
графией русских ученых, повлиявших на дальнейшее раз-
витие биологической науки, должно было способствовать 
нравственно-эстетическому, экологическому воспитанию. 
Биологические знания органично совмещались с трудовым 
воспитанием, что содействовало формированию культуры 
позитивного труда [7, с. 4]. На высоком уровне в советской 
педагогике стояла охрана окружающей среды. Пионер-
ские и комсомольские отряды проводили многочисленные 
акции, связанные с защитой и сохранением видов рас-
тений и животных, агитационные мероприятия по разъяс-
нению и акцентированию внимания людей на экологиче-
ские проблемы, как всего земного шара, так и локальных 
биоценозов. Если учесть, что в ряды этих школьных объе-
динений входили практически все учащиеся, то масштабы 
такой работы являются действительно большими. Доста-
точно вспомнить, что практически во всех школах были 
свои «живые уголки», от которых сегодня в кабинетах био-
логии остались (и то не везде) только аквариумы. Важным 
звеном биологического образования в рамках граждан-
ского воспитания являлось также формирование пред-
ставлений о здоровом образе жизни, необходимости гар-
моничного физического развития, предпочтении спорта.


Таким образом, гражданское воспитание советского 
периода основывалось на учебном материале, активной 
общественно полезной деятельности, развитии спортив-
но-оздоровительного движения. Применялись различные 
формы организации гражданского воспитания: часы поли-
тинформации, тематические классные часы, организация 
митингов, слётов, экспедиций по местам боевых действий, 
встреч с участниками ВОВ, экологических акций, со-
здание школьных краеведческих, военных музеев и эколо-
гических живых уголков и так далее. Изучение генезиса 
гражданского воспитания в советский период позво-
лило нам выявить патриотический (военно-патриотиче-
ский), экологический и историко-краеведческий компо-
ненты гражданского воспитания школьников. Большое 
значение в гражданском воспитании в это время придава-
лось воспитанию патриотизма, который рассматривался 
как ведущее нравственное качество, свидетельствующее 
о коммунистической целеустремленности, чувстве обще-
ственной заинтересованности, национальной гордости, 
пролетарском интернационализме [5, с. 34].


Новый этап эволюции гражданственности прихо-
дится на конец XX — начало XXI вв., когда появляется 
и получает свое развитие педагогическая аксиология, 
разрабатывающая теорию базовых ценностей и меха-
низмов их становления. Это новое научно-педагогиче-
ское направление, которое в качестве основы форми-
рования гражданственности выделяет определенную 
совокупность ценностей, носящих общечеловеческий ха-
рактер (Ю. П. Азаров, Ш. А. Амонашвили, В. А. Кара-
ковский, Н. Д. Никандров, З. И. Равкин, В. А. Сластенин, 
Н. Е. Щуркова и др.): толерантность, доброта, патрио-
тизм, трудолюбие, ответственность, долг, уважение ин-
ститута семьи, законопослушность. Для организации 
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эффективного формирования ценностных ориентаций ре-
бенка ряд исследователей обращаются к культурологиче-
скому подходу, указывая на необходимость синтеза знания 
и веры (Б. С. Гершунский), синтеза образования, науки, 
культуры и религии (Д. В. Чернилевский). В своих ра-
ботах авторы обращаются к проблеме существования че-
ловека, его целей и смысла жизни, добра и зла в чело-
веке, с точки зрения христианской этики, и отмечают 
необходимость воспитания в детях благочестия, целому-
дрия, способности к покаянию, созидания веры, надежды, 
любви [3]. Таким образом, в системе гражданского вос-
питания последних десятилетий постепенно формируется 
новый духовно-нравственный компонент. Определение 
новых гражданских ценностей привело к расширению ме-
тодологических подходов к формированию гражданствен-
ности, раскрыло ее сущность не только с точки зрения па-
триотизма, интернационализма, чувства принадлежности 
к своей Родине, но и в других аспектах (социально-пра-


вовом, социально-педагогическом и других). Так, А. В. Му-
дрик подчеркивает необходимость развития рефлексии 
учащихся, обучения их целеполаганию, так как неумение, 
нежелание делать выбор, отказ от выбора приводит к тому, 
что человек «становится плывущим по жизни, а плывет он 
скорей всего к наркомании, преступности, криминаль-
ному поведению самого различного характера» [7, с. 308]. 
Развитие гуманистической педагогики привело к тому, 
что на сегодняшний день важным гражданским качеством, 
с точки зрения многих ученых, становится способность 
к самоопределению, благодаря которому возможно раз-
умное существование человека в условиях свободы вы-
бора и ответственности [8, с. 57]. Реализация принципов 
гуманизма привела к политической деидеологизации 
в воспитательном процессе, определила появление ак-
цента на духовно-нравственное, эстетическое, интеллек-
туальное развитие гражданина на основе освоения куль-
турного богатства человечества [9, с. 108].
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Поликультурность образования посредством образовательных программ
Крайнова Екатерина Евгеньевна, аспирант
Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова


Поликультурность образования — это интеграция человека в культуру, бесконфликтная идентифи-
кация личности в многокультурном обществе.


Ключевые слова: образование, поликультурность.


Как известно, особенности той или иной культуры от-
личаются содержанием, при этом каждой присущи 


свои преимущества и недостатки, а значимость культуры 
определяется строго индивидуально. В основе данного 


принципа — гуманистическая идея о том, что не может 
существовать лучшей или худшей культуры. Понятие «по-
ликультурности» полагает, что содержание образования 
должно отражать определенные элементы разных этниче-
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ских культур. При этом основополагающими должны быть 
положения о том, что этнические культуры — это досто-
яние всех людей, проживающих в данной стране, и что об-
щенациональная культура есть продукт исторического 
процесса взаимообогащения и взаимопроникновения эт-
нических культур. Вполне очевиден тот факт, что поли-
культурное образование поможет предотвратить кон-
фликты, имеющие культурную подоплеку.


Важнейшими факторами, которые актуализировали 
научные поиски в области поликультурного образования, 
выступают следующие:


 — расширение связей между государствами;
 — усиление процессов глобализации, интернациона-


лизации;
 — процесс полилога и взаимовлияния мировых и ло-


кальных культур;
 — усиление интегративных процессов в науке.


Образовательную европейскую программу «Герман-
ской службы академических обменов» («DAAD») под-
держки молодым учёным можно рассматривать как новый 
тип программы, построенной на таких методологических 
основаниях, которые включают новое понимание чело-
века в его бытии и социальных связях, в диалоге культур 
и межкультурной коммуникации и позволяют достичь 
ценностных установок, предполагающих порой альтерна-
тивные точки зрения.


Благодаря участию в разнообразных образовательных 
программах происходит формирование следующих компо-
нентов:


 — развитие аналитического и критического мышления, 
рефлексивных способностей специалиста;


 — расширение профессионального горизонта посред-
ством диалога педагогических культур;


 — становление поликультурной образованности;
 — обогащение педагогическим инструментарием 


и технологиями обучения.
Обоснованием поликультурного образования явля-


ется теория Л. С. Выготского (1982) о развитии поведения 
и психики, в соответствии с которой источники и детерми-
нанты психического развития лежат в исторически раз-
вивающейся культуре. По мнению Льва Семёновича Вы-
готского, опосредованность заключается в присвоении 
(освоении) культурно-исторического опыта и что всякая 
функция в культурном развитии человека, все психоло-
гические процессы формируются, появляются дважды, 
на двух отдельных уровнях: сначала на социальном, потом 
индивидуальном, психологическом.


Е. И. Пассов предлагает широкое, системное представ-
ление культуры в образовании. Личностная значимость 
иноязычной культуры и её воздействие на учащегося 
в практическом, познавательном, развивающем и воспи-
тательных планах. По Е. И. Пассову, основной задачей 
модели культуры является не столько понимание другой 
культуры, сколько духовное совершенствование учащихся 
на базе новой культуры в ее диалоге с родной [2, с. 208–
209]. Лингвострановедческий аспект содержит в себе об-


разовательную и развивающую роли. Культура одной 
страны познается через сравнение со знаниями и по-
нятиями о своей стране. В современных условиях науч-
но-технического прогресса происходит быстрый темп раз-
вития общества, который затрагивает многие его стороны: 
экономику, культуру, образование, медицину.


Благодаря европейским образовательным программам, 
таким как «DAAD», «Песталоцци», появляется возмож-
ность обогатить свои представления об особенностях 
жизни, культуры и образования в таких странах Европы 
как Германия, Австрия, Дания и многие другие.


Европейское сотрудничество способствует процессу 
продвижения демократии, защиты права человека и прин-
ципов правового государства в Европе. Здесь образование 
играет центральную роль в поддержке основных ценно-
стей, а также в предупреждении нарушений прав человека. 
На сегодняшний день приоритетными темами для обсуж-
дения в сфере образования являются:


 — гражданское образование и образование в сфере 
прав человека;


 — обучение учителей;
 — изучение истории;
 — языковая политика;
 — высшее образование и наука.


Важно, чтобы люди приобрели знания, умения и цен-
ностные ориентации, которые помогут им лучше проявить 
себя в обществе на местном, государственном или меж-
дународном уровне. Степень и качество образования по-
кажет, как получить информацию о своих правах, опре-
делит их ответственность, обязательства и поможет 
понять, что у каждого есть возможность что-то изменить. 
Гражданское образование и образование в сфере прав че-
ловека охватывает все уровни образования и учебные 
формы, от детского сада до университета, от профессио-
нальной школы до рабочего места.


Одной из ведущих программ в поликультурном об-
разовании является программа обучения учителей 
«Песталоцци». Данная программа была разработана 
в 1969 году. Ведущей целью ставится — наглядное пред-
ставление работы Совета Европы в области образования, 
обмен идеями, информацией и учебными материалами, 
установка контактов, при которых происходит расши-
рение кругозора и обогащение профессиональными зна-
ниями [4].


Языковую политику в Совете Европы проводит в жизнь 
Европейский центр современных языков, в ходе кото-
рого Советом Европы был разработан европейский ра-
мочный документ по изучению языков, который служит 
единой основой для составления учебных программ по из-
учению иностранных языков, а также связанных с этим 
инструкций, экзаменационных материалов, учебников 
по всей Европе. В рамочном документе дается обзорное 
описание того, какие знания должны приобрести изуча-
ющие язык лица, чтобы уметь пользоваться языком в об-
щении, а также какие знания и умения следует развивать, 
чтобы эффективно работать в этой области.
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Ведущую роль занимает работа молодежной политики 
Совета Европы, в основе которой лежат следующие ос-
новные принципы:


 — сильное гражданское общество;
 — защита прав человека;
 — культурное многообразие;
 — социальное единство [4].


Ключевым пунктом работы данной организации явля-
ется участие в ней молодежи.


Сотрудничество базируется на документе молодежной 
сферы Agenda 2020, главными темами которого явля-
ются права человека и демократия, совместная жизнь 
в многогранном обществе и социальная заинтересован-
ность молодых людей. Принципы документа реализуются 
на основании более конкретных приоритетов и программ 
деятельности, последняя из которых была составлена 
на период 2014–2015.


Отдельные программы созданы для сотрудничества 
с Европейской комиссией, Российской Федерацией и Ев-
ропейским агентством по информированию и консуль-
тированию молодежи (ERYICA). В сотрудничестве ор-
ганизуются многие важные курсы в молодежной сфере, 
проекты и инициативы, включая и курсы для молодежных 
организаций, а также обзорные визиты в страны содруже-
ства. Инициативы поддерживаются добровольными взно-
сами, собираемыми через конкурсы Европейского моло-
дежного фонда.


Сотрудничество Совета Европы в молодежной сфере 
ведется со странами содружества и молодежными органи-
зациями. Дважды в год собираются ведущий комитет мо-
лодежной сферы (Steering Committee for Youth CDEJ) 
и молодежный консультативный совет (Advisory Council on 
Youth AC), и также проводятся их совместные заседания 
(Joint Council on Youth CMJ). Вторым местом совмест-
ного принятия решений молодыми людьми и чиновниками 
является программный комитет (Programming Committe 
on Youth), который отслеживает и оценивает работу евро-
пейских молодежных центров и Европейского молодеж-
ного фонда. Содержательную и техническую поддержку 
обеспечивает молодежный отдел демократического дирек-


тората Совета, который находится в Европейском моло-
дежном центре в Страсбурге. Другой европейский центр, 
проводящий обучения, семинары, собрания и другие ме-
роприятия, находится в Будапеште [3].


Очень важно двухстороннее сотрудничество с другими 
странами, особенно со странами за пределами Европей-
ского Союза, подтверждением и основанием для которого 
служат различные межгосударственные договоры в сфере 
управления министерства.


Возникает вопрос, возможно ли изучить культуру 
страны изучаемого языка, понять чужой образ жизни 
и поведения, изучить социокультурный контекст нерод-
ного языка и, следовательно, усвоить менталитет но-
сителей данного языка? Изучая иностранный язык вне 
естественной среды под руководством неносителя языка, 
невозможно проникнуться менталитетом и образом жизни 
носителей языка. Иноязычное лингвистическое образо-
вание должно быть направлено на использование нерод-
ного языка в качестве инструмента познания иной лингво-
культуры и расширения собственной картины мира.


Учёные Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез выделяют составные 
части иноязычной коммуникативной компетенции, ко-
торые включают знания, навыки и умения с националь-
но-культурным значением:


знания о национальных особенностях изучаемого языка 
и формирование навыков оперирования средствами с на-
ционально-культурной семантикой;


лингвострановедческие знания, которые позволяют 
воспринимать и порождать иноязычные высказывания 
в соответствии с культурным фоном;


знания, навыки и умения, предоставляющие возмож-
ность осуществления национально-особенного речевое 
и неречевое общения с носителями изучаемого языка 
в соответствии с национально-культурными особенно-
стями чужого лингвосоциума [1, с. 19].


Роль поликультурности в образовании занимает 
огромную место. Благодаря проектной деятельности обра-
зовательных программ устанавливается диалог не только 
между культурами народов мира, но также и диалог между 
поколениями.
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Традиции воспитания пажей в императорской России
Лончаков Дмитрий Игоревич, подполковник, старший офицер группы
Штаб Сибирского регионального командования ВВ МВД России, (г. Новосибирск)


В статье рассмотрены некоторые исторические фаты воспитательного характера, применяемые в во-
енно-учебном заведении. Воспитательные аспекты, на которые обращали особое внимание при подготовки 
будущих офицеров. Отношение царских персон к образовательному процессу Пажеского корпуса. Органи-
зация образовательного процесса данного военно-учебного заведения. Роль Мальтийского рыцарского ордена 
в формировании будущих офицеров в самом элитном учебном заведении Императорской России.


Ключевые слова: паж, камер-паж, Пажеский корпус, воспитание, рыцарство, военная и государственная 
служба, присяга, моральные принципы, образовательный процесс.


Пажеский Его Императорского Величества корпус яв-
лялся самым элитным учебным заведение в Импера-


торской России, возник как учебное заведение в 1750 году 
в период правления Елизаветы Петровны, а в виде во-
енно-учебного заведения стал действовать в 1802 году. 
Обращаясь к ретроспективе происхождения пажей, мы 
увидим, что они встречаются еще в Древнем Риме.


Древние римляне пажом называли юношу, который ус-
луживал знатным римлянам. В Европейских странах в пе-
риод средних веков юноши пажи являлись обязательной 
составляющей свиты богатых феодалов. Пажи находились 
на обеспечении своих хозяев, выполняли поручения, при-
служивали за столом, а так же обучались владению ору-
жием и верховой езде. С 14-летнего возраста юноши пажи 
становились оруженосцами. [4]


В Императорской России звание «паж» было учреж-
дено в 1711 году Петром 1-м, который образовал эти 
придворные чины по образцу германских дворов. Своих 
пажей Петр I, выбирал по уму, расторопности, как и своих 
денщиков, а так же наличию у них необходимых знаний. 
По распоряжению Екатерины 1-й супруги Петра I в при-
дворный штат стали назначаться пажи «рынды» так назы-
вались отроки знатных родов.


У пажей существовал список обязанностей закре-
пленных за ними указом царя. Пажи участвовали на ко-
ронациях, где во главе своего гофмейстера шествовали 
за кавалергардами, во время погребальных обрядов вы-
сочайших особ, следовали у катафалка с зажжёнными фа-
келами. Во время приемов пажи находились возле дверей 
приемного зала, по прибытию ко двору иностранных по-
слов сопровождали их. Служили за государевым столом, 
выполняли задачи деловых поездок по столице и приго-
роду. Участвовали в различных торжественных меропри-
ятий, царских охотах и отъездов высочайших особ. Ин-
ститут пажей лаконично влился и стал неотъемлемым 
структурным подразделением, для функционирования 
в придворной жизни и придания ему определенного 
лоска. [5]


Форменное обмундирование пажей было изы-
сканное с атрибутикой императорской фамилии для под-
тверждения величия Императорского двора. Но, под ка-
жущимся внешним блеском, придворные пажи не всегда 


выглядели на уровне других дворян по образованию. И по-
степенно назревает необходимость систематического об-
разования пажей.


И 25 октября 1759 года, при царствовании Елизавете 
Петровне принимается решение на создание пажеского 
пансиона, учебного заведения, для воспитания и обучения 
пажей и камер-пажей.


Чтобы упорядочить дело воспитания и образования 
придворного юношества, в 1785 году уже при Екатерине 
II пажеский пансион преобразовали в Пажеский корпус. 
15 ноября 1762 года указом императрицы Екатерины II 
в пажи стали брать только достойных дворянских детей 
по рассмотрению.


Во времена правления Павла I (1796–1801 гг.) во главу 
пажеского корпуса назначались генералы, чем подчер-
кивалось желание императора видеть Пажеский корпус 
более военным, нежели он. И, всё-таки, до 1802 года Па-
жеский корпус был организован как полувоенное учебное 
заведение, где юношам довались лишь те знания, которые 
пажам необходимы были для несения службы при дворе.


Только сын Павла I — Александр I смог завер-
шить реформирование Пажеского корпуса. 10 октября 
1802 г. был издан рескрипт императора о введении «По-
ложения» о корпусе. И 13 октября сего года, волею им-
ператора, Пажеский корпус был реорганизован и стал 
существовать как привилегированное военно-учебное за-
ведение лиц, принимающих участие в службе при дворе, 
по типу кадетских корпусов. С этого момента и отсчиты-
вается история Пажеского Его Императорского Величе-
ства корпуса. Перед поступлением Пажеский корпус, бу-
дущие воспитанники зачислялись в пажи императорского 
двора и привлекались к выполнению обязанностей кара-
ульной службы. Отношение императора к пажам стало, 
как к воспитанников военно-учебного заведения, приори-
тетом которых стал успех в учебе. [1]


В 1810 году Пажеский корпус переезжает из дома ше-
валье де Орбиньи (дом № 6 по набережной реки Фон-
танки) в Воронцовский дворец (Садовая улица дом № 26), 
где и размещался до 1917 года.


Судьба этого дома и его хозяев до передачи его Па-
жескому корпусу весьма интересна, поскольку история 
дворца сказалась на характере его воспитанников.
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С 1757 по 1798 года дворец графа М. И. Воронцова по-
менял несколько именитых хозяев, после чего перешёл 
в казну. В 1798 г. Павла I титулуют Великим магистром 
Мальтийского ордена. В знак благодарности Павел I жа-
лует Воронцовский дворец Мальтийскому рыцарскому 
ордену, и повелевает именовать его «замком мальтий-
ских рыцарей». 1798 по 1801 год Воронцовский дворец 
принадлежал Капитулу ордена. По мнению Павла I, вве-
дение рыцарства смогло бы защитить Россию от револю-
ционных идей.


Но, несмотря на отношение Павла I к Мальтийскому 
ордену, его сын Александр I не разделял этого мнения 
и прекратил договоренность нахождения Мальтийского 
ордена в России. В 1810 году комплексе зданий Ворон-
цовского дворца был передан для размещения Пажеского 
корпуса. На потолке и стенах православного храма Ворон-
цовского дворца были изображены мальтийские кресты, 
атрибуты Мальтийского ордена. В дальнейшем, белый 
мальтийский крест станет символом Пажеского корпуса. 
Полотнище знамени Пажеского корпуса было красного 
цвета по углам было украшено мальтийскими крестами.


Более 200 лет в стенах этого учебного заведения вос-
питываются и обучаются юноши для военной и государ-
ственной службы. [2]


Воспитание и обучение в корпусе было проникнуто 
духом христианского вероучения. Кроме военных дисци-
плин, светские предметы вели знаменитые педагоги, зача-
стую они же учили детей в царской семье. На протяжении 
длительного времени в корпусе создавались учебные про-
граммы, наставления, инструкции, правила. Особенно 
тщательно учили исполнять придворную службу, так 
как в обязанности пажей входило сопровождение цар-
ственных особ во время дворцовых церемоний. Правила 
держания мантилий вырабатывались долгими трени-
ровками и опытом под руководством искушенных царед-
ворцев.


Учащиеся корпуса имели звание пажей, звание ка-
мер-пажей присваивалось пажам старших классов, 
при проявлении ими успехам в учебе и дисциплине. По-
мимо учебы, камер-пажи несли службу при особах им-
ператорской фамилии. Главным же была подготовка вос-
питанников к военной и государственной службе. Так 
воспитанники старших специальных классов числились 
по действительной службе и при вступлении приводились 
к присяге на верность царю и отечеству.


Возглавлял Пажеский корпус — директор корпуса. 
На данную руководящую должность, по усмотрению его 
Императорского величества, назначались, как правило, 
боевые высшие офицеры, отличающиеся исполнитель-
скими и организаторскими способностями, и, несомненно, 
авторитетные и заслуженные люди.


В структурном отношении Пажеский корпус состоял 
из трех рот, каждой из которых командовал гофмей-
стер — штаб-офицер. В его обязанности входило воспи-
тание пажей, организацию их быта и придворной службы. 
Для обслуживания назначался один служитель на пя-


терых пажей, и на четырёх камер-пажей. В ротах было 
три отделения, во главе каждого имелся офицер-воспи-
татель. Они являлись гувернерами и входили в младший 
офицерский состав. За порядком в корпусе следила гар-
низонная служба, путем патрулирования по дому, а так же 
два унтер-офицера выполняли внутренние полицейские 
обязанности. Вахтпарад (развод) проводился ежедневно 
при участи всего личного состава корпуса. Распорядок 
дня пажей был напряженным и строгим, приближен к ар-
мейскому образцу. Жизнь воспитанников была суровой. 
За малейшую провинность бывали и карцер, и отчисление 
из корпуса. Наказания проводились публично, в неко-
торых случаях розгами. [3]


Образовательный процесс пажей осуществлялся 
на высоком уровне. Преподавать приглашались элитные 
преподаватели, которые, зачастую, так же преподавали 
особам царской фамилии. Требования к пажам были 
выше чем в других кадетских корпусах. Знания оценива-
лись справедливо, не обращая внимания на титулы и про-
исхождение.


В период обучения пажи изучал общеобразовательные 
предметы, такие как русский язык, географию, историю, 
музыку, танцы, гимнастику, Закон Божий, алгебру, геоме-
трию, высшую геометрию, тригонометрию, коническое се-
чение, физику, статику, механику, а так же военные пред-
меты такие как полевую фортификацию, долговременную 
фортификацию и артиллерию. Особое отношение было 
к изучению французского и немецкого языков, из изу-
чали по более углубленной программе, в отличии от кадет-
ских корпусов. Пажи соревновались в получении высоких 
баллов в учебе и военных навыков, блистали выправкой 
и манерами на балах и приемах.


Форменное обмундирование пажей со временем ме-
нялась. У них имелась парадная форма для выполнения 
службы в придворных мероприятиях. Для полевых за-
нятий и лагерных сборов, у пажей была полевая армей-
ская форма. Экипировка к выпуску, так же как мундир 
и весь приклад, заказывалась у лучших петербургских 
портных и мастеров. Однако главным была честь! Осо-
бенно честь мундира. [1]


С 1802 года для производство в камер-пажи и в офи-
церы при выпуске стали проводить экзамены. Оценка 
за экзамен выставлялась по многобалльной системе: 
арифметика, русский язык — 30 баллов; артиллерия, 
история, алгебра, география, французский и немецкий — 
60 баллов; геометрия — 80 баллов; фортификация — 90 
баллов.


Обучение в Пажеском корпусе составляло семь лет, 
два года из которых в специальных классах. Перед про-
изводством в офицеры аттестация подписывалась дирек-
тором корпуса, после чего она шла на утверждение глав-
ноуправляющим корпусом.


Выпуск Пажеского корпуса напоминал посвящение 
в рыцари. Выпускник-паж преклонял колено перед го-
сударем, после чего он дотрагивался рукой до его щеки 
и вручал ему шпагу. Выпускники, как правило, произво-
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дились офицерами в гвардейские войска. До 1810 г. ка-
мер-пажи распределялись в гвардию поручиками, пажей 
определяли в армию подпоручиками либо прапорщиками. 
С 1811 года всех выпускались с первым чином офицера, 
камер-пажи в гвардию, а пажи в армию. [4]


Для выпускников Пажеского корпуса был утвержден 
официальный знак имевший форму мальтийского креста. 
А неофициально выпускники заказывали одинаковые зо-
лотые кольца со стальным ободом снаружи. Сталь симво-


лизировала неразрывную, крепкую дружбу, всех выпуск-
ников Пажеского корпуса. Кольца гравировали, на них 
изображался порядковый номер пажа который зависел 
от его успеваемости и год выпуска. А так же надпись «Ты 
будешь тверд, как сталь, и чист, как золото» это был девиз 
пажеского корпуса, которого придерживались все вы-
пускники. Это характеризовало высокие моральные прин-
ципы, которым было уделено большое внимание на про-
тяжении всего образовательного процесса.
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Историография безопасности жизнедеятельности у дошкольников
Ситинова Светлана Рашитовна, воспитатель
МАДОУ детский сад «Сулпылар» (г. Сибай, Башкортостан)


Безопасности формула есть:
Надо видеть, предвидеть, учесть.
По возможности — все избежать,
А где надо — на помощь позвать.


«Безопасность жизнедеятельности — наука о ком-
фортном и травмобезопасном взаимодействии че-


ловека со средой обитания. Является составной частью 
системы государственных, социальных и оборонных меро-
приятий, проводимых в целях защиты населения и хозяй-
ства страны от последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, средств поражения противника. Целью БЖД 
также является снижение риска возникновения чрез-
вычайной ситуации по вине человеческого фактора» [7, 
с. 24].


Дошкольный возраст — это важнейший период, когда 
формируется человеческая личность, и закладываются 
прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового об-
раза жизни. Дети по своим физиологическим особенно-
стям могут не в полной мере определить опасность своего 
существования. Безопасность жизни ребёнка и охрана 
его здоровья — одна из актуальнейших задач дошколь-
ного образования. Задача педагогов состоит не только 
в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, 
чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, 
а порой опасными жизненными ситуациями, прививать 
ему навыки безопасного поведения [1, с. 13]. В настоящее 
время образование на тему «Безопасность жизнедеятель-
ности» в обучении дошкольников оформилось в самосто-


ятельную область в педагогической теории и практики. 
В условиях введения ФГОС остро встает вопрос о необхо-
димости развития индивидуальных потребностей ребенка, 
связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здо-
ровья. Эти нововведения и подтолкнули нас рассмотреть 
данный вопрос в таком аспекте.


В истории дошкольного образования с середины 
XIX века в классической педагогике наряду с общими во-
просами образования и воспитания детей значительное 
место стали занимать вопросы воспитания здорового об-
раза жизни, гигиена труда, привития навыков санитар-
но-гигиенических навыков и навыков безопасного пове-
дения. К. Д. Ушинский писал, что «образование уменьшает 
число опасностей, угрожающих нашей жизни, уменьшает 
число причин страха и, давая возможность измерить опас-
ность и определить ее последствия, уменьшает напряжен-
ность страха ввиду этих опасностей».


В 1917 году в Бюллетене № 2 школьно-санитарного 
отдела при Наркомпросе было заявлено: «Охрана жизни 
и здоровья детей всех возрастов является совершенно 
новым явлением нашей русской жизни. Без счета гибли 
дети старшего возраста от разных несчастных случаев, 
от заразных болезней… жизнь и здоровье каждого ребенка 
должны отныне свято охраняться» [5, с. 121]. Именно 
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в этот период вводится новый предмет — школьная ги-
гиена, основной задачей которого было ознакомить уча-
щихся с основами «несчастных случаев» и правилами 
оказания первой помощи. В отечественной дошкольной 
педагогике советского периода проблема охраны жизни 
и здоровья детей была признана очень важной и практи-
ческое выражение находила в некоторых программных 
документах, методической литературе и опыте дошколь-
ного воспитания. Так, в конце 20–30-х годов в работах 
по трудовому воспитанию О. Дегтяренко, Н. Ковальков-
ской, Э. Краснопольского и др. отмечалось, что детей до-
школьного возраста необходимо знакомить с некоторыми 
вопросами техники безопасности в быту, включающими 
правила обращения с потенциально опасными предме-
тами [4,6,7]. В проекте «Программы работы дошкольных 
учреждений (по видам деятельности)» (1932 г.) была сде-
лана попытка определить объем данных умений в каждой 
возрастной группе.


Однако в 1936–1937 годах при переработке программ 
детского сада данные вопросы из нормативных доку-
ментов исключаются. Возникшие у ряда практических ра-
ботников трудности (недостаточность методического обе-
спечения, отсутствие необходимых пособий и вследствие 
этого желаемого результата в развитии детей и приобре-
тении ими знаний) привели к заключению, что материал, 
формирующий представления о бытовой и других видах 
техники, чересчур сложен и его следует исключить из ме-
тодики работы с дошкольниками. И хотя в дальнейшем 
ряд ученых (Л. И. Грехова, Т. В. Земцова, Л. М. Кларина, 
Н. Н. Никандров и др.), изучая вопросы ознакомления 
дошкольников с техническими явлениями, обнаружили, 
что детям доступны сведения об электричестве, механиче-
ских и физических явлениях, а также об устройстве бы-
товых и транспортных машин, проблема обеспечения 
безопасности при работе с ними должного отражения 
в программных документах дошкольного образования 
1964–1985 гг. не нашла [3].


Однако, вопросы профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма достаточно полно и подробно разра-
ботаны в дошкольной педагогике начиная с 30-х годов 
XX века. В 1937 году В. М. Федяевской впервые были вы-
делены причины несчастных случаев с дошкольниками 
на улице: незнание детьми правил уличного движения; не-
внимательность к тому, что происходит на улице; неумение 
владеть собой; отсутствие сознания опасности. Автором 
была доказана возможность и необходимость обучения 
детей уличной безопасности, по преимуществу со старшей 
группы; «…такая работа должна быть постоянной, вкли-
ниваться во все виды занятий в детском саду [11, с. 18]. 
Исследования В. М. Федяевской были продолжены прак-
тическими работниками дошкольных учреждений и со-
трудниками милиции.


Начиная с 1939 года в журнале «Дошкольное воспи-
тание» публикуется большое количество статей, посвя-
щенных проблеме безопасности детей на улице. Методы 
и приемы обучения дошкольников правилам поведения 


на улице, предложенные В. М. Федяевской, позже были 
дополнены Э. Я. Степаненковой, М. Ф. Филенко и дру-
гими [10, с. 34]. В брошюре раскрывается система об-
учения детей дошкольного возраста правилам дорож-
ного движения, привития навыков поведения на улице. 
По словам А. М. Якупова, такая разработанность про-
блемы повлияла на то, что в «дошкольных образова-
тельных учреждениях до сих пор больше внимания уде-
ляется изучению с детьми правил дорожного движения», 
чем воспитанию остальных составляющих безопас-
ного поведения ребенка (дома, на улице, в природе) [13]. 
В 1960–1980-е годы о профилактике несчастий с до-
школьниками как дома, в детском саду, так и на улице го-
ворили в основном медицинские работники. Но, как от-
мечают исследователи, решение этого вопроса оказалось 
не под силу специалистам в области классической меди-
цины, ибо они не знакомы со спецификой учебного про-
цесса в дошкольном учреждении.


Развитие духовно и физически здоровой, «безопасной» 
личности становится в последние годы предметом многих 
исследований. Наиболее полно и квалифицированно пре-
подать и закрепить знания подростков в этой области, 
призван новый школьный пред-мет «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», введенный в 1991 г. «Если 
мы вводим в школе нечто новое, затрагивающее профес-
сиональную деятельность педагогов, их интересы, пре-
тендующее на серьезные изменения в школьной жизни, 
способ нововведения должен соответствовать его сути. 
Если целью вводимого нового является развитие школь-
ников и профессиональное развитие педагогов, то способ 
введения нового должен опираться на личностное в учи-
телях и учащихся»… — считает Н. Р. Юсуфбекова [12, 
с. 63]. Только привлекая всех, кого касается нововве-
дение, к его осмыслению и разработке путей его осущест-
вления, можно снять сопротивление новому. А точнее, 
перевести это сопротивление в созидательную общую ра-
боту» — писал С. Поляков. Известный педагог — вале-
олог Г. К. Зайцев является одним из авторов, решающих 
проблемы безопасного поведения. В пособии «Уроки 
Знайки» приводятся советы, как избежать стресса, 
как посмотреть на себя со стороны, как научиться дер-
жать себя в руках. Например, «Как пережить огорчение»: 
сделай дыхательную гимнастику — несколько глубоких 
вдохов и выдохов; выпей стакан воды, чая, сока; встань 
под душ и т. д.


В настоящее время существуют различные исследо-
вания в области обучения детей безопасному поведению 
(Л. Григорович, С. Мартынов, К. Белая, В. Зимонина 
и др.). Л. Григорович предлагает педагогам и родителям 
рассматривать вместе с детьми рисунки, на которых изо-
бражены опасные ситуации, вызывающие у них эмоци-
ональный отклик, сопереживание, заставляющие заду-
маться, представить ситуацию в реалии, сделать вывод 
о не правильном поведении. К. Белая и В. Зимонина дают 
подробные рекомендации педагогам и родителям, пред-
лагая конспекты занятий, целевых прогулок, бесед, за-
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писи игр театрализованные представления [2, с. 24]. 
Авторы уделяют много внимания теме безопасности жиз-
недеятельности, считая её всегда актуальной. Их работы 
широко используются воспитателями дошкольных обра-
зовательных учреждений.


С принятием ФГТ раздел «Безопасность» выделен 
в качестве самостоятельной образовательной области, это 
обусловлено социальным заказом общества, государства 
и семьи. С целью формирования у дошкольников основ 
безопасности жизнедеятельности (состояния физической, 
психической и социальной защищенности), как необходи-
мого условия полноценного развития человека.


В современной историографии также наблюдается 
большое количество вариативных и альтернативных про-
грамм нового поколения, призванных помочь воспитателю 
решить проблему воспитания безопасного поведения 
детей. Анализ программ показывает, что в них, наряду 
с задачами охраны и укрепления здоровья детей, выдви-
гается требование формирования у дошкольников знаний 
по обеспечению безопасности и умений осуществлять это. 
Такие программы, как комплексная базисная программа 
по развитию детей «Истоки», комплексная программа 
«Радуга», комплексная программа «Детство». Анализ 
программ показывает неполное отражение всех ком-
понентов безопасного поведения ребенка, и указанные 
в них задачи затрагивают обучение только в старшем до-
школьном возрасте.


Парциальная программа и учебно-методическое по-
собие «Основы безопасности детей дошкольного воз-
раста» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной 
разработаны на основе проекта Государственного стан-
дарта дошкольного образования. Программа является 
первым документом, способствующим решению соци-
ально-педагогической задачи — воспитанию у детей на-


выков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях. В основу выделения блоков авторами поло-
жено группирование опасных ситуаций по возможности 
их возникновения, связанной с местом пребывания ре-
бенка, впервые выделен блок социальных опасностей, 
а также знания о здоровом образе жизни и психическом 
здоровье.


В нашей стране на разных исторических этапах пони-
мание защиты и охраны здоровья детей осуществлялось 
по-разному, определялось социально-экономическими 
условиями и уровнем развития цивилизации, философ-
ско-религиозными или светскими представлениями о че-
ловеке, его предназначении, смысле жизни, здоровье, 
болезнях. Таким образом, при изучении источников и ли-
тературы по теме формирования безопасности жизнедея-
тельности у дошкольников, важно отметить, что в совре-
менной педагогической теории проблема формирования 
навыков безопасного воспитания рассмотрена достаточно 
подробно. Проблемы безопасности жизнедеятельности 
по праву относят к глобальным проблемам человечества. 
На сегодняшний день основная цель образовательной об-
ласти «Безопасность» — подготовить ребёнка к безо-
пасной жизни в окружающей среде (природной, техно-
генной и социальной). По мере изменений условий жизни 
человека, по мере возрастания модернизации, изменяются 
правила безопасности жизнедеятельности человека, они 
усложняются, и все более требуют повышенного изучения 
и обучения им детей.


Анализ литературы показывает, что изучение данной 
темы является на высоком уровне. Современная истори-
ография сделала большой шаг в изучении безопасности 
жизнедеятельности у дошкольников, появился термин 
«культура безопасности жизнедеятельности» у дошколь-
ников.
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3 . С И С Т Е М А  О Б Р А З О В А Н И Я


Опыт взаимодействия Алатырского сельскохозяйственного техникума 
Минобразования Чувашии с социальными партнерами
Алешина Ольга Григорьевна, преподаватель
Алатырский сельскохозяйственный техникум (Чувашская Республика)


Система профессионального образования в изменив-
шихся условиях социально-экономического развития 


страны по-прежнему нуждается в усовершенствовании. 
Эти условия требуют новых подходов к установлению вза-
имодействия сторон, заинтересованных в решении про-
блем воспроизводства человеческого фактора. Для дости-
жения этой цели необходимо решить задачу интеграции 
среднего профессионального образования в глобальное 
пространство, обеспечить соответствие образовательных 
программ потребностям рынка и создать условия для раз-
вития партнерских связей между учебным заведением 
и предприятиями города и региона.


В настоящее время повысилась востребованность 
специалистов со средним профессиональным образо-
ванием. В условиях роста требований к качеству подго-
товки специалистов среднего звена, одним из условий раз-
вития среднего профессионального образования является 
его взаимодействие с бизнес-структурами. Основными 
целями данного взаимодействия является повышение 
уровня соответствия результатов деятельности учебного 
заведения потребностям сферы труда, приближение под-
готовки специалистов к требованиям конкретных работо-
дателей, укрепление связи обучения студентов с производ-
ством, а также привлечение дополнительных источников 
для развития материально-технической базы учебного за-
ведения.


В настоящее время между Алатырским сельскохозяй-
ственным техникумом и отдельными бизнес-структурами 
широкое применение получило сетевое взаимодействие.


Сетевым называется устойчивое, организационно 
оформленное на принципах сети взаимодействие обра-
зовательных организаций между собой и субъектами 
внешней среды в целях повышения эффективности ис-
пользования совокупного потенциала системы про-
фобразования, оптимизации используемых ресурсов 
и достижения качества подготовки выпускников, соответ-
ствующего требованиям рынка труда.


Сетевая организация имеет несколько моделей взаимо-
действия:


1) горизонтальная модель взаимодействия, позволя-
ющая формировать единую поддерживающую инфра-
структуру:


 — ресурсные центры;
 — бизнес-инкубаторы;
 — совместные базы практик


2) вертикальная модель взаимодействия, целью кото-
рого является создание общих сервисов. Данная модель 
включает следующие элементы:


 — профориентация;
 — набор студентов;
 — трудоустройство выпускников;
 — отслеживание карьеры выпускников — создание 


единой базы данных выпускников;
 — повышение квалификации педагогических кадров


3) смешанная модель взаимодействия, содействующая 
реализации программ академической мобильности: про-
изводственная практика, стажировка и другие сетевые об-
разовательные программы.


Сетевое взаимодействие ведется по следующим на-
правлениям:


1) образовательный процесс: ведение занятий, руко-
водство дипломным проектированием, проведение кон-
сультаций, рецензирование, экспертиза основных про-
фессиональных образовательных программ и фондов 
оценочных средств, использование баз для практик (Ала-
тырский филиал Чувашского государственного универси-
тета);


2) научно-экспериментальная, инновационная дея-
тельность: научно-исследовательская деятельность сту-
дентов и преподавателей, представление работ на конфе-
ренциях, семинарах, публикации в сборниках (Алатырский 
филиал Чувашского государственного университета, Че-
боксарский кооперативный институт, Чувашский государ-
ственный педагогический университет);


3) повышение квалификации: курсы повышения ква-
лификации, обучающие семинары, индивидуальное и кол-
лективное консультирование (Алатырский филиал Чу-
вашского государственного университета, Чувашский 
государственный педагогический университет);


4) материально-технический ресурс: лаборатории, би-
блиотеки (Алатырский филиал Чувашского государствен-
ного университета);


5) кадровый ресурс: участие профессорско-препода-
вательского состава в учебной, научно-исследовательской 
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деятельности Бюджетного образовательного учреждении 
Чувашской Республики среднего профессионального об-
разования «Алатырский сельскохозяйственный техникум» 
Министерства образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики.


В системе сетевого взаимодействия по программе 
«Профильные инженерные классы» техникум сотрудни-
чает со школами № 2, 6, 7, 9 города Алатырь.


Особое место в решении многих проблем по подготовке 
квалифицированных специалистов мы отводим частно-го-
сударственному партнерству, так как среди наших пар-
тнеров есть частные предприятия. От этих предприятий мы 
ждем адекватной финансовой поддержки, но в настоящее 
время отсутствуют нормативно-правовые документы, ко-
торые должны предусматривать налоговые льготы и сти-
мулы, побуждающие работодателей, участвовать в фи-
нансировании образовательных учреждений и социальной 
поддержке обучаемых.


Бизнес-структуры при таком сотрудничестве приоб-
ретают необходимые им квалифицированные кадры, об-
ладающие всеми необходимыми компетенциями, а также 
возможность разработки и развития новых технологий.


Техникум сотрудничает с ведущими предприятиями 
Чувашии. Нашими социальными партнерами являются 
предприятия, стабильно работающие, развивающиеся 
и имеющие стабильные заказы. К ним относятся: ОАО 
«Маслосырбаза Чувашская», ООО «Молочное дело 
«Ивня», СПК «Рассветовский», ОАО «Электроавтомат», 
ОАО «Завод «Электроприбор», ООО «Алатырская бу-
мажная фабрика».


Взаимодействие Алатырского сельскохозяйственного 
техникума с бизнес-структурами осуществляется в раз-
личных формах и направлено на обеспечение основных 
аспектов модернизации среднего профессионального об-
разования.


С каждым из наших социальных партнеров техникум 
сотрудничает по разным направлениям, среди которых:


1) совместная разработка рабочих учебных планов 
по шести специальностям и пяти профессиям (исполь-
зование часов вариативной части основной профессио-
нальной образовательной программы);


2) согласование и экспертиза рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей;


3) привлечение специалистов предприятий для уча-
стия в государственной итоговой аттестации, для прове-
дения курсового и дипломного проектирования;


4) прохождение студентами производственной и пред-
дипломной практик;


5) заключение трехсторонних договоров между сту-
дентами, техникумом и предприятием;


6) участие в совместных конкурсах и проектах;
7) участие специалистов предприятия в проведении 


внеклассных мероприятий и в учебном процессе (органи-
зация уроков на производстве);


8) участие работодателей в научно-практических 
конференциях;


9) кадровое обеспечение образовательного про-
цесса (привлечение к преподаванию специалистов, име-
ющих опыт профессиональной деятельности);


10) привлечение специалистов предприятий к ру-
ководству практикой (оценка профессиональных компе-
тенций выпускников);


11) участие работодателей в проведении квалифика-
ционных экзаменов по профессиональным модулям;


12) повышение квалификации на базе техникума ин-
женерно-технических работников;


13) сотрудничество со службой занятости: изучение 
рынка труда, обучение рабочим профессиям безработных 
граждан. Партнерские отношения со службой занятости 
открывают для образовательных учреждений дополни-
тельные источники финансирования за счет переподго-
товки безработных граждан. При этом важна ориентация 
не только на конъюнктуру, сиюминутный спрос рынка 
труда, но и на кадровую потребность реального сектора 
экономики, обеспечивающего стабильное экономическое 
развитие (в настоящее время обучение ведется по двенад-
цати программам дополнительного профессионального 
образования).


14) профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации педагогов на предприятиях 
согласно графику стажировки (в 2013–2014 учебном году 
прошли стажировку восемь педагогов).


15) трудоустройство выпускников на предприятиях.
В учебном заведении сформирована система содей-


ствия трудоустройству выпускников по направлению со-
циального партнерства. Одним из важных условий при-
влечения внимания реальных партнеров может явиться 
эффективное использование данных о выпускниках. 
В учебном заведении формируется банк данных о сту-
дентах — портфолио.


К числу важнейших внешних индикаторов взаимодей-
ствия образовательного учреждения и предприятий отно-
сятся так же доли выпускников, трудоустроенных по по-
лученной профессии и закрепившихся на рабочем месте.


Сравнительный анализ данных по трудоустройству вы-
пускников техникума показывает, что по данному показа-
телю мы имеем положительные результаты. Это говорит 
о более высоком качестве образовательной услуги в тех-
никуме как результате совместной деятельности соци-
альных партнеров.


Статистические данные показывают, что наши выпуск-
ники наиболее адаптированы к работе на производстве, 
что позволяет сделать вывод о высоком качестве их под-
готовки.


Один из приоритетов нашего учебного заведения — об-
учение по 2–3-м дополнительным профессиям. Исходя 
из потребностей рынка труда, студентам наряду с основной 
специальностью, предоставляется возможность получить 
и дополнительную профессию (оператор ПЭВМ, менеджер 
по продажам, менеджер по персоналу, 1С: Бухгалтерия).


К сожалению не развито такое направление взаимо-
действия с бизнес-структурами как привлечение дополни-
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тельных финансовых средств работодателей на развитие 
образовательного учреждения, в том числе для совершен-
ствования образовательного процесса, проведения ре-
монтных работ и т. д.


По результатам проведенного исследования можно 
сделать ряд выводов:


 — техникум взаимодействует с достаточным количе-
ством специалистов-производственников, включенных 
в учебно-воспитательный процесс студентов;


 — имеется определенный потенциал для реализации не-
которых форм взаимодействия техникума и бизнес-структур:


 — проведение ярмарок вакансий;
 — заключение большего количества прямых договоров 


на подготовку специалистов и договоров о трудоустрой-
стве выпускников;


 — предоставление тренинговой базы предприятия 
для проведения учебных занятий;


 — предоставление дополнительных стипендий сту-
дентам и премий лучшим студенческим работам;


 — привлечение представителей производственной 
сферы для преподавания в техникуме.
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Обучение на баяне детей раннего возраста и детей  
со слабыми музыкальными данными
Волкова Антонина Михайловна, преподаватель по классу баяна
МАОУ ДОД «Детская школа искусств№ 1» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан)


Перемены, происходящие в общественной жизни нашей 
страны, в значительной степени затрагивают и систему 


образования и культуры. Музыкальное развитие оказы-
вает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: 
формируется эмоциональная среда, совершенствуется 
мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве 
и в жизни.


В настоящее время педагоги по классу баяна и аккор-
деона столкнулись с проблемой обучения детей 6–7 лет-
него возраста. Это связано с желанием родителей, обучать 
маленьких детей игре на таких инструментах, как баян 
и аккордеон. Многолетний опыт работы показывает, 
что обучать детей такого возраста возможно. Ещё А. Д. Ар-
тоболевская говорила, что «приобщать детей к искусству 
следует с самого раннего возраста».


Специалистами установлено, что чем раньше начато 
целенаправленное обучение детей, тем быстрее у них раз-
вивается интеллект, тем лучше формируются различные 
навыки, ребёнок быстрее созревает как личность. Об-
учаясь в музыкальной школе, у ребёнка формируются 
нравственные качества: доброта, душевная тонкость. «Че-
ловек, взявший в руки скрипку, — гласит народная му-
дрость, — не способен совершить ничего плохого».


Необходимой предпосылкой обучения игре на баяне 
(как, впрочем, и на любом другом инструменте), явля-
ется музыкальность ребёнка: комплекс музыкальных спо-


собностей, который включает музыкальный слух, чувство 
ритма и музыкальную память. Ещё не так давно, поступа-
ющие в музыкальную школу выдерживали вступительный 
отбор, а то и конкурс. Но время и условия жизни общества 
вносят свои поправки: теперь стало почти нормой прини-
мать учащихся, что называется «с улицы», часто со сла-
быми музыкальными данными, а иногда и откровенно 
выраженными психо — эмоциональными проблемами, 
что вносит в работу педагога дополнительные проблемы 
и нагрузки.


Особого внимания учителя требуется дошкольникам 
(6–7 лет), самым младшим, начинающим ученикам. Ре-
бёнок переступает школьный порог, переполненный впе-
чатлениями и различного рода ожиданиями. К сожалению, 
редко, когда музыкальное образование строится на базе 
полноценной музыкальной подготовки в детском саду. 
Наш город небольшой. И что представляют собой в начале 
учебного года наши новые ученики: многие из них не были 
ни в театре, ни в филармонии, а некоторые — даже не по-
сещали детский сад и с музыкой первый раз встречаются 
в школе на уроках.


Ведь всё же не показатели музыкальности являются 
главным критерием при обучении ребёнка. Преоблада-
ющим фактором должны служить: интерес и желание за-
ниматься музыкой. Преподавателю, необходимо создать 
такие условия, когда у ребят появляется желание зани-
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маться на инструменте, когда дети начинают «хотеть» 
слушать музыку и пытаться постигнуть «тайну» творче-
ства. Музыкальное образование и воспитание школь-
ников находится в наших руках. Индивидуальный ха-
рактер обучения в музыкальной школе определяет 
дифференцированный подход к каждому ребенку. Учи-
тывая индивидуально-психологические особенности лич-
ности и физические возможности учащегося нужно вы-
бирать методы преподавания, соответствующие возрасту, 
интересам, способностям и характеру каждого ученика — 
важные составляющие успеха в работе.


Уроки специальности должны быть источником ра-
дости, восторга и удивления от познания нового. Ведь 
именно в процессе занятий ученик познает музыку во всем 
ее многообразии, у него формируется навыки и привычки 
труда, воспитывается воля, чувства, развивается мыш-
ление. Если учеба дает радость, ученик стремится закре-
пить это состояние новыми достижениями, подчас безот-
четно; если учеба приносит огорчения, он точно так же 
стремится лишь к одному — любым способом избежать 
неприятности. О средствах достижения цели младший 
школьник почти не задумывается. Было бы ему хорошо!


Содержание работы с учащимся в донотный период: 
слушание музыки (определение характера, жанра); со-
знание ритмического своеобразия жанров; пение песен 
с поддержкой аккомпанемента и без него; определение 
количества звуков, мотивов; осознание понятие относи-
тельной высоты звуков. Первые занятия с начинающим 
должны носить наглядно-демонстрационный характер. Он 
осуществляется в самых разнообразных формах работы: 
на занятиях, концертах, при посещениях выставок, в об-
щении с природой, обязательно с последующим обменом 
мнениями с педагогом.


Решающая роль отводится созданию слушательского 
опыта, поэтому целесообразно начинать со знакомства 
ученика с инструментом, его возможностями. Для этого 
педагог должен сам владеть инструментом и уметь ис-
полнить несколько известных произведений, различных 
по характеру и доступных восприятию ученика. Играя ре-
бенку на инструменте, преподаватель решает сразу не-
сколько первоначальных педагогических задач:


 — во-первых, приобщает ученика к музыке (учит слу-
шать музыку, прививает любовь к музыке);


 — во-вторых, используя принцип наглядности, пробу-
ждает у ученика интерес к инструменту, желанию учиться 
исполнительству на инструменте;


 — в третьих, постепенно вводит ученика в учебный 
процесс.


Приступая к анализу с учеником того или иного му-
зыкального материала, преподаватель тем самым разви-
вает у него музыкальные и слуховые способности. Эмоци-
ональное состояние, воображение, как главный источник 
будущего творчества, должны быть предметом воспитания 
в этом возрасте. Уроки могут варьироваться:


 — урок-исследование: «Для чего нам нужны ремни?», 
«Сколько рядов в левой клавиатуре?» и т. д.;


 — урок-творчество: подбор знакомой мелодии на ин-
струменте, пение;


 — урок — слуховой анализ: чем отличается минор 
от мажора, определение характера и динамического зву-
чания мелодий, тембровой окраски различных инстру-
ментов.


С годами работы, у каждого преподавателя вырабаты-
вается своя собственная методика, основанная на опыте 
работы, переосмысленная и дополненная разработ-
ками других педагогов. Основываясь на опыте, я убеди-
лась, что приступать к изучению нотной грамоты и игре 
по нотам можно одновременно, но обучение нотной гра-
моте должно быть постепенным, не форсированным, под-
крепляемым практическими упражнениями на баяне.


В переходе на нотную запись необходимо соблюдать 
принцип последовательности — от простого к сложному, 
учитывая индивидуальные особенности ученика в осво-
ении нотного материала. «Теоретическое» не должно за-
слонять «музыкальное», наиболее эффективно сначала 
что-то выучить практически, а затем показать, как это вы-
глядит в нотной записи.


Начинать обучение нужно с игры одним пальцем 
и от урока к уроку с каждой новой пьесой включать в ра-
боту все пальцы. О развитии ручного аппарата стоит ска-
зать особо. Учителю необходимо помнить, что у детей 
6–8 лет мелкие мышцы рук ещё недостаточно развиты, 
поэтому в начальный период очень важно включать в про-
цесс обучения специальную гимнастику для пальцев, рук, 
благодаря которой ребёнок осваивает «мышечную» аз-
буку. Задача педагога заключается в подборе комплекса 
упражнений для каждого ученика с учётом его индивиду-
альных особенностей (физическое развитие, координация, 
строение рук, с учётом проблем координации),


Данные методы позволяют не только повысить ре-
зультативность обучения, но и сделать учащихся более 
раскованными и эмоциональными, при этом преподава-
телю не нужно чрезмерно увлекаться большим объемом 
учебного материала, так как дети 6–7 лет, да и ребята 
более старшего возраста, отличаются неустойчивостью 
внимания и памяти, быстрой утомляемостью, связанной 
с истощением нервных клеток. Именно поэтому им необ-
ходимы смена заданий «разгрузочные» паузы. При тонком 
и бережном подходе учителя, применяя игровой характер 
методики преподавании «артистичность» учителя позво-
ляют добиться обнадёживающих результатов.


Индивидуальное занятие с учеником обязательно вклю-
чает в себя элементы самоанализа деятельности, самокон-
троль. Урок начинаем с беседы: «Что удалось в домашней 
работе, что было трудным? В чем нужно помочь?». Закан-
чиваем урок — постановкой задач в самостоятельной ра-
боте. Главная «функция урока» — укрепить в сознании 
собственные возможности и желание совершенство-
вания. В конце урока для оценки успеваемости самых ма-
леньких учащихся на начальном этапе, можно восполь-
зоваться оценками в виде символов: мажорка, минорка, 
солнышко, тучка. Необходимо сознавать, что оценочный 







36 Педагогика: традиции и инновации


критерий очень важная составляющая в учёбе ребёнка, 
своеобразный стимул желания труда.


Формирование полноценной учебной деятельности 
у детей младшего возраста может происходить лишь 
на основе комплексных принципов совместной деятель-
ности педагогов и родителей. Большое внимание в своей 
работе необходимо уделять налаживанию взаимодействия 
с родителями учеников. Семья и школа — это две единые 
составляющие педагогического воздействия на учащихся, 
особенно — в процессе обучения ребёнка на баяне. Мало 
провести с учеником занятие в классе, необходимо, чтобы 
ученик достаточно времени и усердия уделял закреплению 
пройденного материала в процессе домашней самопод-
готовки. Потому что именно папы и мамы должны «за-
разить» ребёнка любовью к музыке, проявить интерес 


к его занятиям и успехам, воспитывать у него настойчи-
вость и любовь к труду.


Рассмотренные и предложенные способы обучения 
особенно полезны и результативны для маленьких по воз-
расту учащихся, а также детей со слабыми и средними му-
зыкальными данными, имеющие проблемы в интеллек-
туальном развитии. Как правило, именно такие ученики 
подталкивают педагога к поиску новых, продуктивных 
способов и приёмов обучения.


В заключении хотелось бы привести слова доктора пси-
хологических наук В. Г. Ражникова: «Все дети талантливы 
настолько, чтобы безостановочно развиваться в своих 
возможностях. Проблема только в том, в каком качестве, 
с чьей помощью и каким способом они приобщались к ис-
кусству».
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Гулина Анна Александровна, преподаватель
МБОУ ДОД «Позарихинская детская школа искусств» (Свердловская обл.) 


Современное образование в России быстро изменяется, 
как и другие сферы деятельности человека. Педаго-


гика в целом претерпевает большие изменения. Образо-
вательный процесс вносит инновационные изменения, на-
правленное на обеспечение качественными знаниями тех, 
кто получает образование, которые в дальнейшем станут 
квалифицированными специалистами, профессионалами, 
от которых будет зависеть прогресс общества, количество 
и качество творчески развитых умов, обеспечивающих 
развитие и повышение интеллекта народа.


Самый актуальный вопрос на сегодняшний день в педа-
гогике, это инновации в обучении, которая заставляет уча-
щегося думать наоборот, меняет мышление, деятельность, 
что в последствии приводит к качественным знаниям. Спо-
собствует этому такой инструмент как креативные методы 
в образовательном процессе, который должен раскрывать 
способности учащегося, а креативные методы помочь уви-
деть решение определенных задач под новым углом зрения, 
находить оригинальные идеи, мыслить не стандартно.


В самом общем виде креативность понимается 
как общая способность к творчеству. Креативность 


(от лат. creatio — созидание) — это способность чело-
века порождать необычные идеи, находить оригинальные 
решения, отклоняться от традиционных схем мышления. 
Так, К. Роджерс (1994) понимает под креативностью спо-
собность обнаруживать новые способы решения проблем 
и новые способы выражения. [1,157].


Существует множество методов в педагогике. Креа-
тивные методы обучения ориентированы на создание уче-
никами личного образовательного продукта. Познание 
при этом возможно, но оно происходит «по ходу» соб-
ственно творческой деятельности. Главным результатом 
является получение нового продукта. [2, 340].


Креативных методов большое множество, например 
на уроках изобразительного искусства предлагается такие 
метода как:


Метод агглютинации — соединение не соединимых 
свойств, противоположностей предметов или явлений 
и их изображение: светлая тьма, маленький гигант, го-
рячий лед, быстрый камень.


Метод «Мозгового штурма» (А. Ф. Осборн) работа 
в группе, предложение разных вариантов при решении 
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определенной задачи. К примеру, коллективно создать 
композицию на тему дом, каждый предлагает, что будет 
в этом доме: круглые окна, вход с правой стороны, по-
строен из камней


Метод инверсии предложить заменит краски на из-
вестные продукты: чай-коричневый, морковный сок-о-
ранжевый, свекольный сок — красный, написание ком-
позиции этими продуктами и будет креативный метод 
на уроках изо.


Все методы изложенные ранее очень новые и нео-
бычные, их существует большое множество. Но когда речь 
заходит о какой-то конкретной теме, учащиеся задают во-
прос: «А что конкретно нарисовать?», да действительно 
у учителя всегда есть идеи, но одна из задач педагогики 
научить мыслить самостоятельно для этого используется 
метод «морфологического анализа» или «морфологиче-
ский ящик».


Можно дальше перечислять все креативные методы, 
мы предлагаем остановится на методе «морфологиче-
ского анализа» или по-другому «морфологический ящик». 
Впервые его предложившим Ф. Цвикки, швейцарский 
астрономом, с помощью данного метода, им было найдено 
целый ряд открытий.


«Цель морфологического исследования — увидеть пер-
спективу полного «поля знаний» о предмете. Это может 
быть поле материальных объектов, поле явлений или поле 
отношений, концепций, идей или теорий». [3].


Применение данного метода уже существует на уроках 
изо, например при создании необычного животного, ро-
бота или цветов как у ШавиковойТ. И. (4)


«Морфологический анализ» удобен при создании ка-
кого-то определенного объекта, а если это целая компо-
зиция, как возможно применить данный метод? Перед 
учащимся перед композицией стоит задача: соеди-
нить свои накопленные знания, зрительные восприятия 
в единый сюжет.


Нами найден вариант работы с данным методом. «Мор-
фологический анализ» это многомерная матрица ее необ-
ходимо облегчить, ограничить ее элементы. Любая компо-
зиция, которую рисует учащийся сравнима со спектаклем, 
со сценой в театре на которой происходит какое-то опре-
деленное действие, происходящее в определенном месте 
и в определенное время. Единство времени, единство дей-
ствия и единство места — это классические три единства, 
которые применяют в пьесах. Соединение этих трех со-
ставляющих с главным героем в композиции.


Приведем пример работы над тематической компо-
зиция на уроках изо. Предложена тема: профессии моей 
семьи. Использовался усовершенствованный метод «мор-
фологического анализа», который изначально имеет опре-
деленный вид.


После того как выбранный герой «папа повар» герой, 
дальнейшая работа состоит из составления таблицы 
на единство действия, единство места и единство места.


Рис. 1


Таблица 1


Герой
Предмет или образ Свойство предмета или явления


Мама врач халат очки стетоскоп
Папа повар колпак плита продукты фартук
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После того как была составлена таблица, которая из-
начально была ограниченна, получился один вариант, ко-
торый на практической части урока воплощается на бумаге.


Подведем итоги, что использование креативных ме-
тодов на уроках изобразительного искусства, повышается 


работоспособность, без проблемно находят решения по-
ставленной задачи. Метод «морфологического анализа» 
определяет последовательность действий, приучает к са-
мостоятельной работе, в данном случае сюжет любой ком-
позиции не похож на другой.


Литература:


1. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. — Спб.: Питер, 2009. — 434
2. Хуторской, А. В. Дидактическая эвристика Технология креативного обучения / А. В. Хуторской. — М.:Моск. 


ун-т, 2003. — 416 с.
3. Ревенков, А. В., Резникова Е. В. Теория и практика решения технических задач / А. В. Ревенков, Е. В. Резни-


кова. — М.: «Форум», 2008 г., 345 с.
4. Проект. Волшебный сундучок творчества Волшебный сундучок творчества. «Морфологический анализ (Техно-


логия ТРИЗ) в детском саду»). http://cheburaschka17.blogspot.ru / 2013 / 02 / blog-post. html (дата обращения 
30.01.2015)


Таблица 2


Единство действия
Состояние Свойство предмета, явления


Стоять бодро устало прямо согнувшись наклонившись
Единство места


Предмет Свойство предмета, явления
Кухня Плита Посуда Шкафы Лампа Раковина -


Единство времени
Явление Свойство предмета, явления


Время суток: день ярко светло - - -


Рис. 2 «Папа повар». Гнеушева Алена, 11 лет
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Роль музея как образовательного учреждения  
в формировании социокультурных компетенций у студентов
Демидова Елена Михайловна, преподаватель истории
Киренский профессионально-педагогический колледж (Иркутская обл.)


Известный русский просветитель и музейный деятель 
начала XX века М. В. Новорусский называл музей 


«могучим образовательным орудием» и подчеркивал его 
огромное общекультурное значение: «Музей является 
живым и деятельным учреждением, которое занимает 
почетное, но совершенно самостоятельное место среди 
других педагогических учреждений. Оно работает над не-
одушевленными предметами, но работает так, чтобы ожи-
вить каждый такой предмет, заставить его говорить и сде-
лать значимым для каждого зрителя. Во всякий такой 
предмет вкладывается идея или комплекс идей, а сам музей 
делается богатейшим проводником их, который действует 
конкретно и образами совершенно в том же направлении, 
в каком направлении библиотека действует путем печат-
ного слова». [1, с. 3]


Работа в музейной среде требует от педагога активной 
жизненной позиции, духовности и стремления к само-
образованию. Если педагог личность, то он всегда найдет 
повод открыть музей как институт социокультурного раз-
вития молодёжи.


Предпримем попытку интерпретировать понятие «со-
циокультурное развитие человека». Анализ теоретических 
источников показал, что в пособиях, учебниках и спра-
вочниках по социологии, психологии часто употребля-
ются термины «социальное развитие человека», «куль-
турное развитие человека». В последнее десятилетие 
социокультурное развитие детей изучалось в диссерта-
ционных исследованиях С. А. Андреевой, Л. И. Канина, 
К. И. Чижовой, Л. Н. Шабатура, О. В. Федоскиной. От-
дельные аспекты социокультурного развития детей осве-
щаются в исследованиях и публикациях Т. Ю. Бильгиль-
деевой, Р. Н. Бунеева, Н. Ф. Головановой, Э. В. Андреевой, 
Т. М. Кондратенко, Н. В. Недорезовой, С. И. Осиповой, 
С. В. Тарасова, Н. Я. Большуновой. Анализ источников 
по данной проблеме показал, что в справочной литера-
туре не сформулирована дефиниция «социокультурное 
развитие». Кроме того, используя категорию «социокуль-
турное развитие» (в данном случае и далее мы рассматри-
ваем его только в отношении человека, не затрагиваем ре-
гион, провинцию, город, население и т. п.) не все авторы 
диссертационных исследований и статей раскрывают своё 
понимание и содержание данной категории. Вместе с тем, 
по мнению Н. Я. Большуновой «социокультурное раз-
витие человека представляет собой вхождение в культуру 
как обретение способности соизмерять свою жизнь с со-
циокультурными образцами». [2]


С точки зрения О. В Федоскиной понятие «социокуль-
турное развитие» рассматривается как «развитие чело-
века, как современника определенной эпохи в процессе 


вхождения в контекст современной культуры и свободного 
самоопределения, в результате которого происходит са-
моразвитие, приобретение индивидом новых личностных 
качеств, присвоение общечеловеческих и отечественных 
ценностей, социальных норм и традиций, выстраивание 
своей жизненной траектории, обретение опыта счастли-
вого сосуществования в мире с миром. [3, с. 7]


Социокультурное развитие лежит в основе социальных 
и культурных компетенций. В основе любой компетенции 
лежат знания и умения их использовать. Компетенция же 
отличается от умений тем, что всегда сопряжена с пси-
хологической готовностью к сотрудничеству и взаимо-
действию в процессе решения различных проблем, с на-
личием определенных морально-этических установок 
и качеств личности. (5)


Анализ различных толкований понятия «социокуль-
турная компетенция» позволяет говорить о том, что в ос-
нове данной компетенции лежат следующие моменты:


 — умение выделять общее и культурно специфическое 
в моделях развития различных стран и цивилизаций,


 — признание права на существование разных куль-
турных моделей, а значит, и формируемых на их основе 
представлений, норм жизни, верований и т. д.


 — готовность конструктивно отстаивать собственные 
позиции, не унижая других и не попадая в прямую зависи-
мость от чужих приоритетов.


 — владеть знаниями и опытом выполнения типичных 
социальных ролей: семьянина, гражданина, работника 
и т. д.


 — определять свое место и роль в окружающем мире, 
семье, в коллективе, государстве;


 — владеть эффективными способами организации 
свободного времени;


 — иметь представление о системах социальных норм 
и ценностей в России и других странах; иметь осознанный 
опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 
многоконфессиональном обществе. [4].


Таким образом, социокультурная компетенция пред-
полагает готовность и умение жить и взаимодействовать 
в современном и многокультурном мире.


Формирование социокультурной компетенции у сту-
дентов играет огромную роль в воспитании интернаци-
оналистов и патриотов своей страны. Когда молодой че-
ловек знает и ценит, уважает культуру своей страны, когда 
он с гордостью может представить традиции своего народа 
или региона, где он живет, ни о какой враждебности, кон-
куренции или превосходстве не может быть и речи.


Согласно словарю русского языка, компетенция — это 
круг деятельности, та область вопросов, в которых че-
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ловек хорошо осведомлен (словарь русского языка 1982). 
Развитие социокультурной компетенции играет особую 
роль в современном мире, где большое значение имеют 
гражданское, патриотическое и интернациональное вос-
питание, которое должно осуществляться посредством 
музея.


Музей как символ культуры играет важную роль в вос-
питании молодых людей. Имея своей целью сохранение 
и трансляцию материальных свидетельств опыта твор-
ческой деятельности, создав уникально художествен-
но-временное пространство, «погружает воспитуемого 
в культуру прошлого, связывая ее с ценностями текущего 
времени, вовлекая в диалог с ними. В этом пространстве 
можно не только испытать эмоциональный подъем, но и, 
соприкоснувшись с минувшими эпохами, почувствовать 
свое место в культурном потоке, чего не могут дать другие 
образовательные институты. [6, с. 5]


Сегодня в современном обществе воспитываются 
те ценности, которые учат самостоятельно приобретать 
новые знания, осваивать новые технологии, то есть те, 
которые могут вызвать у молодого человека способность 
и желание учиться. В современном мире требуются люди 
образованные, креативные, творческие, мобильные, спо-
собные с легкостью перестроиться в соответствии с по-
требностями сегодняшнего дня. Но не стоит забывать 
и о социокультурных компетенциях, именно они помогают 
адаптироваться молодежи к жизни в быстро меняющемся 
обществе.


Н. Ф. Федоров пишет: «Всякий человек носит в себе 
музей,… ибо хранение — закон коренной, предшество-
вавший человеку, действовавший до него… музей есть со-
брание всего отжившего, но именно поэтому-то он и есть 
надежда века, ибо существование музея показывает, 
что нет дел конечных… музей есть высшая инстанция, ко-
торая должна и может возвращать жизнь, а не отнимать 
ее». [5, с. 7]


Музей рассматривается как социальный институт, яв-
ляющий собой образец восприятия классического на-
следия и современной культуры и ориентированный 
на развитие ценностных качеств личности. Сегодня музей 
становится не только средством расширения культурного 
горизонта, но и социокультурным институтом, оформля-
ющим процессы общения детей, молодежи, взрослых. [6, 
с. 576]


Потенциал для становления и развития социокуль-
турной компетенции заложен в содержательных эле-
ментах музея колледжа.


Основываясь на материалах музея, изучая культурное 
наследие региона, строя гипотезы дальнейшего развития 
культуры нашего края молодой человек не только углу-
бляется в историческое прошлое своей малой родины, 
но и становится творцом ее истории, ее будущего. Ведь 
именно от молодой, талантливой, грамотной, деятельной, 
любознательной молодежи зависти дальнейшее раз-
витие нашего края, города, любого населенного пункта, 
какой бы значимости он не был.


Наш край славен традициями своего народа, героиче-
скими делами наших земляков. Кому, если не современной 
молодежи, продолжать жизненное дело предков своих. 
Но желание этой деятельности должно быть в крови мо-
лодого человека, воспитано в нем с самого раннего дет-
ства. Что бы, будучи студентом он не потерял искорку же-
лания продолжать когда-то начатое дело.


Именно материалы музея являются активными помощ-
никами в воспитании молодых студентов. Пропитанные 
духом истории тех времен, они являются проводниками 
богатого исторического наследия для современной мо-
лодежи. Возвращаясь в ту далекую историческую эпоху, 
именно по материалам музея, можно воссоздать истинную 
картину тех дней. Именно материалы музея помогают 
нам — людям современного общества, окунуться в атмос-
феру быта и простой трудовой жизни тех времен, понять 
и перенести в настоящее, а затем в будущее ту трудовую 
закалку, трудовой героизм, которым была пропитана 
жизнь наших земляков.


Для разрешения проблемы развития социокультурных 
компетенций в профессионально-педагогическом кол-
ледже разработано Положение о музее, Программа де-
ятельности музея, план работы. В основу деятельности 
музея положены следующие принципы:


 — Формирование активной гражданской позиции;
 — Утверждение патриотических ценностей и идеалов;
 — Воспитание и уважение к старшему поколению, 


к его боевым и трудовым подвигам;
 — Формирование у студентов объективного подхода 


к событиям в жизни страны;
 — Привлечение студентов к поиску материалов и экс-


понатов и на этой основе пополнение и создание новых 
экспозиций;


 — Увековечивание памяти участников Великой Отече-
ственной войны;


 — Пробуждение интереса к истории Родного края
 — Проведение в музее торжественных акций, посвя-


щенных памятным датам в истории нашей Родины, тема-
тических занятий, уроков, с использованием материалов 
и экспонатов музея.


Также при музее организован клуб «Обозреватель». 
В содержании работы клуба освящаются следующие темы 
и направления:


 — Государственные праздники и исторические даты;
 — История колледжа.


В профессионально-педагогическом колледже еже-
годно выявляются ценностные ориентации студентов но-
вого набора на основе диагностической методики М. Ро-
кича. В последние годы молодыми людьми ведущими 
выделяются такие ценности как здоровье, верные друзья, 
благополучная обстановка в стране, работа над собой, 
чувство долга, физическое и духовное совершенство-
вание.


В работе по формированию социокультурных компе-
тенций у студентов колледжа определены следующие на-
правления:
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 — уроки по изучению государственной символики РФ, 
происхождения имен и фамилий, работа по составлению 
генеалогического древа семьи.


 — исследовательские проекты по изучению истории 
родного края. Это работа в районном краеведческом 
музее, сбор информации в архивах и т. д. (например про-
екты «Достопримечательности города: городской парк», 
«История краеведческого музея» и др.)


 — выступления на научно-практических конферен-
циях, тематические классные часы, музейные уроки.


 — мероприятия, связанные с историей нашей Родины. 
Это «День Победы», акция «Георгиевская ленточка» и др.


 — тематические выступления по освещению событий 
современности («Информационные пятиминутки»).


Наряду с традиционными мероприятиями осуществля-
ется поиск новых форм и тематики мероприятий. В де-
кабре 2013 года в образовательном учреждении прошла 
апробация проекта «Герои России». Цель мероприятия — 
привлечь внимание молодых людей к прошлому нашей 
страны. Нужно было рассказать историю одного человека, 
одного подвига. Студенты самостоятельно определяли имя 
героя, осуществляли поиск информации, фото, свидетель-
ства очевидцев. Примечательно, что выбор пал на совре-
менников, молодых людей, которые в трудные моменты 
думали не о себе, а о других людях. Актуальность наме-
ченного мероприятия подтвердилась социологическим 
опросом, проведенным в начале и конце недели.


Особо хочется отметить два проекта, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне: «Шаги к Победе» и «Горо-
да-герои». Первый рассказывал о значимых событиях 
войны (битва за Москву, Сталинградская битва, блокада 
Ленинграда, партизанская война и др.) и был ценен тем, 
что студенты искали и представляли материал о своих 
близких или земляках — участниках тех событий.


Демонстрация презентаций происходила последова-
тельно, в течение нескольких недель на единых классных 
часах и вызвала большой интерес слушателей.


В колледже постоянно осуществляется поиск новых 
форм, методов и средств социокультурного развития. 
В настоящее время проводится подготовка к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне: спланирован 
ряд мероприятий — это создание электронной книги па-
мяти, электронного альбома «Герои России», информаци-
онного проекта «Великая Отечественная война в истории 
моей семьи» и др.


Можно точно утверждать, что с подобных меропри-
ятий и проектов начинаются многие изменения в социо-
культурном сознании студентов. Каждый проект, в своей 
мере решает важнейшие задачи образования, воспитания 
молодого поколения и просвещения в целом. Помочь сту-
дентам сориентироваться в историческом прошлом — это 
и есть один из путей к формированию и развитию социо-
культурной компетенции.
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Формирование коммуникативной компетенции у школьников  
через гармоничное развитие интеллектуальной сферы личности
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В настоящее время со всей остротой встала проблема, 
связанная с формированием языковой и коммуника-


тивной культуры. Мы общаемся всюду: дома, в гостях, 


на работе, в магазине, в транспорте, с родственниками 
и друзьями, со знакомыми и незнакомыми. Практически 
для всех людей важно общаться таким образом, чтобы 
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их правильно понимали, чтобы их слова не наталкивались 
на стену и не отскакивали от нее горохом, чтобы их слу-
шали и слышали.


А легко ли ребенок вступает в контакт с собеседником? 
Всегда ли бывает вежлив с окружающими? Умеет ли осоз-
нанно, естественно, грамотно использовать речевые сред-
ства?


Вопросы общения, культуры речи волновали нас 
всегда. Мы вели курс риторики под редакцией Т. А. Ла-
дыженской, разработали систему упражнений для фор-
мирования культуры и техники речи, которую применяем 
не только на уроках русского языка и чтения, но на уроках 
информатики, английского языка, кружковой работе.


Система развивающего обучения Л. В. Занкова. Выбор 
этот не случаен. Содержание программы, система обу-
чения русскому языку и литературному чтению позволяет 
нам не только продолжить работу над этой проблемой, 
но и дает новый, интересный материал.


Например, в учебник «Азбука» (Н. В. Нечаева, 
К. С. Белорусец) введен «театр». Чем интересна эта 
форма работы с детьми? Театр имеет огромное значение 
в воспитании ребенка. Детский театр — уникальное 
место, где создана особая атмосфера сказки. Попав туда, 
малыш искренне верит в происходящее на сцене, полно-
стью растворяясь в театральном действии, воспринимая 
игру артистов как самую настоящую реальность. Ребенок 
иногда настолько сопереживает героям сказки, что рвется 
на сцену, чтобы помочь своему любимому персонажу 
справиться со злодеем. Ребенок подражает мимике, го-
лосовым интонациям, движениям актеров. Поэтому 
при просмотре спектакля более активно развивается речь 
малыша. Вследствие положительного эмоционального 
настроя, появляющегося во время спектакля, ребенок 
легко усваивает новые модели поведения, достойные под-
ражания, а действия отрицательных героев воспринимает 
адекватно ситуации. На Театре во все времена лежала по-
четная и ответственная миссия помогать человеку стать 
Творцом своей собственной судьбы.


Театр — это игра. Игра — одна из ведущих видов де-
ятельности у младшего школьника, что привлекает вни-
мание детей, вызывает у них живой интерес. Через инс-
ценирование литературных произведений, жизненных 
ситуаций решаются такие задачи как адаптация к новым 
условиям жизни, приобретение опыта общения, овла-
дение навыками выразительного чтения.


Несколько слов об организации «театра». В каждом 
театре спектакль ставит режиссер. Именно он решает, 
кто из актеров будет играть ту или иную роль. Вначале 
роль режиссера присваивается учителем, а затем, по мере 
накопления опыта театрализации, ее можно поручить 
кому — либо из учеников. Интересно, когда одну и ту же 
сценку показывают несколько групп «актеров». Тогда есть 
возможность обсудить представленные варианты, глубже 
понять ситуацию.


Какие задания предлагает «театр»? Это могут быть ин-
сценировки эпизодов из известных сказок, где с помощью 


мимики, жестов, интонации необходимо передать характер 
героя. Здесь предоставляется детям возможность высту-
пить в несвойственных для них ролях: лидерам — в роли 
мышки или зайчика, а ведомым — в роли петуха или ли-
сицы. Есть задания, выполняя которые, дети приобре-
тают опыт общения со знакомыми и незнакомыми, с при-
ятелями, пожилыми людьми, инвалидами, опыт ведения 
правильного телефонного разговора, поведения в обще-
ственных местах.


Особое внимание уделяем театру — экспромту. Спек-
такли, в которых принимают участие абсолютно все дети 
группы и делают все легко, весело, успешно, — это, раз-
умеется, представления-экспромты. Экспромт осво-
бождает от страха перед неуспехом, экспромт позволяет 
не быть актером. Все неудачи участников импровизи-
рованной сцены оправданы заранее экспромтом: никто 
не готовится к игре; никто не знает, какая у него роль. Те-
атр-экспромт имеет в качестве ведущей психологическую 
задачу. И задача психологическая состоит в раскрепо-
щении школьника, в формировании у него чувства уверен-
ности и поддержании чувства достоинства.


Методика организации театра-экспромта предельно 
проста. Составляется текст для «Голоса за кадром», 
обычно сказочный, фантастический, так, чтобы на сцене 
развертывались занимательные события. Потом фик-
сируются персонажи представления, они обозначаются 
на карточках. Эти карточки распределяются среди при-
шедших на спектакль детей, и они тут же приглашаются 
за кулисы. По ходу чтения текста, несущего в себе инфор-
мацию о действиях героев, актеры появляются из-за кулис 
и исполняют все, о чем сообщает «Голос за кадром».


Интересно, когда в пьесе много действий, сменяю-
щихся одно другим, чтобы разворот событий был нео-
жиданным и в итоге веселым и чуть смешным. Действу-
ющими лицами являются и люди, и звери, и растения, 
и вещи, и природные явления. Сюжет не должен быть из-
вестен ни детям, ни зрителям, ни актерам. Поэтому, сы-
грав один спектакль, необходимо заново создавать текст 
для другого представления. Не следует забывать об эф-
фекте новизны для детей: сюжеты должны быть каждый 
раз разными, они должны удивлять детей неожиданными 
поворотами в ходе действий. Если театр разыгрывается 
в классе, то желательно, чтобы все дети были действую-
щими лицами спектакля и одновременно — зрителями. 
Это сплачивает школьников, помогает вовремя и быстро 
сосредоточиться, учит быть внимательными, наблюда-
тельными, превращает любого ребенка в творческую лич-
ность.


Такую форму работы, как «театр», можно использовать 
на разных этапах урока. Например, урок, посвященный 
этой теме, в виде праздника. Мы со школьниками посе-
тили Старооскольский театр, где шла премьера сказки 
«Теремок». После просмотра дети не только обменялись 
своими впечатлениями, но и обсудили средства устной 
речи, которые помогли актерам ярко раскрыть характер, 
внутренний мир героев. Детям настолько понравился 
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спектакль, что решили сделать для них сюрприз и пригла-
сили одного из актеров на урок. Так завязалась дружба 
с артистами. Теперь мы стараемся не пропускать ни одной 
премьеры. У ребят появилась возможность больше уз-
нать о театре, о непростой профессии актера, поучиться 
выразительной, эмоциональной речи. Расширение рамок 
общения учитель — ученик, ученик — ученик общением 
учитель — ученик — актер помогло вызвать интерес 
к речи как важнейшему средству человеческого общения.


В своей работе по формированию коммуникативных 
умений и навыков мы ориентируемся на социальный заказ 
нашего общества. А в современном обществе востребо-
ваны, прежде всего, люди творческие, умные, коммуни-
кабельные. Не каждый ребенок станет актером, худож-
ником, музыкантом, поэтом, но в любом деле человеку 
помогает творческая активность, воображение, наблю-
дательность, способность понимать людей, отзываться 
на их радости и печали.
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МБОУ СОШ № 45 (г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) 


Большая модернизация вместе со стандартами второго 
поколения пришли в школу. Вместе с этим пришло 


и самоопределение и самореализация педагога. Ведь се-
годня приоритетным направлением становится обеспе-
чение развивающего потенциала [1] школьников. Раз-
витие личности в системе образования обеспечивается, 
прежде всего, через формирование универсальных 
учебных действий (УУД). Овладение учащимися универ-
сальными учебными действиями выступает как способ-
ность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социаль-
ного опыта. Жизнь требует этого и от наших учеников 
и от нас.


Ведь что греха таить, как порою было: успешный ученик, 
овладевающий школьной программой на пять и четыре, 
в жизни зачастую терялся. Думаю, что в памяти любого 
учителя есть такие факты. И наоборот, ученик посред-
ственный, проще говоря «троечник» шел иногда впереди 
«отличника». От такого жизненного перекоса страдали все 
за исключением успешного троечника. Деформированное 
общество получало лидера с троечным аттестатом, но че-
ловека активно усвоившего «новый» социальный опыт, 
которому приходилось себя зачастую проявлять по-раз-
ному, чтобы не быть отвергнутым окончательно этим об-
ществом. Ученик же, имеющий дневник и аттестат с пя-


терками, только учил, учил, учил и считал, что уже этим он 
заслуживает всеобщего одобрения и уважения. Так было. 
Отличники зачастую в связи с этим оставались со своей 
прекрасной теорией на обочине жизни. Троечники же ру-
лили жизнью.


Государственные, социальные и личностные потреб-
ности и интересы в связи с переменами в современном 
обществе требуют как раз того саморазвития и активного 
присвоения социального опыта, которые обеспечивают 
развивающий потенциал школьника.


Функции универсальных учебных действий вклю-
чают [2]:


 — обеспечение возможностей учащихся самосто-
ятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые сред-
ства их достижения, контролировать и оценивать процесс 
и результаты деятельности;


 — создание условий для гармоничного развития лич-
ности и ее самореализации на основе готовности к не-
прерывному образованию, необходимость которого 
обусловлена поликультурностью общества и высокой про-
фессиональной мобильностью;


 — обеспечение успешного усвоение знаний, умений 
и навыков и формирование компетентностей в любой 
предметной области.
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Удачно и уместно применяемые УУД действительно 
будут способствовать саморазвитию, самоопределению 
и самореализации как ученика, так и педагога.


Думается, что многие педагоги пересматривают, ана-
лизируют, синтезируют свою педагогическую деятель-
ность в связи с приходом стандартов второго поколения. 
И находят в ней те элементы, которые как в инсерте — 
приеме технологии развития критического мышления, 
можно отметить знаками «V» — уже знал, «+» — 
новое, «-» — думал иначе, «?» — не понял — есть во-
просы [3].


Хочу остановиться на изучении предметной области 
«Общественные науки». Уже известны нам требования 
к результатам освоения основной образовательной про-
граммы на базовом и углубленном уровне.


По истории (базовый уровень) к выпускникам и раньше 
предъявляли требования, отражающие сформирован-
ность представлений об истории России и человечества 
в целом, сформированность вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения (V — уже известно). Новым для учи-
теля является требование владение навыками проектной 
деятельности исторической реконструкцией с привлече-
нием различных источников. Но непонятно, как проверить 
результат освоения базового курса истории в «сформиро-
ванности умений применять исторические знания в про-
фессиональной [4] и общественной деятельности, поли-
культурном общении».


В целевом разделе основной образовательной про-
граммы представлена система оценки достижении плани-
руемых результатов освоения основной образовательной 
программы. Один из пунктов должен «предусматривать 
использование разнообразных методов и форм, взаимо-
дополняющих друг друга (таких, как стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, конкурсы, прак-
тические работы, творческие работы, самоанализ, само-
оценка, наблюдения). [5] Что также является не новым 
для многих учителей, творчески подходящих к своей де-
ятельности. И включающих учеников в разнообразные 
виды деятельности, такие как тестовые (стандартизиро-
ванные письменные) работы, дискуссии (устные работы), 
конкурсы (например: Всероссийский конкурс «Познание 
и творчество»), презентации, разработка кроссвордов 
по разделам, тестовых заданий по темам, разделам (твор-
ческие работы, учебные проекты). Педагоги, которые 
строят субъект-субъектные отношения на уроках, по-
стоянно используют самооценку, самоанализ учеников 
во время устных ответов. Причем данная оценка является 
зачастую гораздо строже той, что дает педагог отвечаю-
щему ученику.


Достаточно известным для многих педагогов является 
стратегия смыслового чтения и работа с текстом. Осо-
бенно это актуально для учителей истории, учитывая гро-
мадный объем учебного материала по предмету. Такими 
элементами данной стратегии являются:


 — работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного;


 — работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информации;


 — работа с текстом: оценка информации [6]
При этом используются такие методы и технологии 


как частично-поисковый метод, проблемный, модульная 
технология, групповые, технология развития критиче-
ского мышления, и т. д.


Совершенно новым в формальном плане является 
раздел «Регулятивные универсальные учебные дей-
ствия», благодаря которым ученик должен научиться 
«самостоятельности». Фактически же многое из того, 
чему должен научиться выпускник, также у многих пе-
дагогов присутствовало на занятиях. В частности, са-
морегуляцию в учебной и познавательной деятельности 
в форме осознанного управления своим поведением 
и деятельностью актуализировалась у учеников, жела-
ющих подкорректировать предстоящие отметки в атте-
стате. «Выделять альтернативные способы достижения 
цели и выбирать наиболее эффективный способ» [7] 
ученикам приходилась тогда, когда надо было пись-
менно зафиксировать проработанный материал. 
И кто-то чертил таблицу, кто-то — схему. Кто-то со-
ставлял план, а кто-то писал тезисы.


Новым и интересным в примерной основной образо-
вательной программе образовательного учреждения / Ос-
новная школа (Стандарты второго поколения) является 
раздел «Система условий реализации основной образова-
тельной программы» и «Описание кадровых условий ре-
ализации основной образовательной программы общего 
образования» [8]. Меняются требования к администрации 
образовательных учреждений. В частности руководитель 
образовательного учреждения, заместитель руководителя 
должны иметь высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет, либо высшее профессиональное образо-
вание и дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж работы на педаго-
гических или руководящих должностях не менее 5 лет [8, 
с. 289].


Инновацией является и «Модель для оценки базовых 
компетентностей педагога», где дана не только характе-
ристика компетентностей, но и показатели оценки компе-
тентности. В показателях есть то, что некоторые педагоги 
применяют в своей деятельности. Например, создание 
ситуации успеха для обучающихся. Не секрет, что неко-
торые педагоги троечнику могут поставить отметку 4 или 5 
для дальнейшего стимулирования успешной деятельности 
ученика. Такие слова как «Молодец, Умничка, Отлично 
отвечаешь. Какая интересная мысль» и др. также явля-
ются существенными стимулами для учеников на уроке. 
А это один из показателей оценки компетентности педа-
гога. Вот как звучит он в примерной программе «умение 
находить положительные стороны у каждого обучающе-
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гося, строить образовательный процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать позитивные силы развития».


Или другие показатели оценки компетентности:
 — убежденность, что истина может быть не одна;
 — интерес к мнениям и позициям другого;
 — учет других точек зрения в процессе оценивания об-


учающихся.
Педагог уважающий учеников, старающийся раскрыть 


их творческий потенциал всегда открыт к принятию других 
точек зрения, в случае, если они — аргументированы. 
Такой учитель гибко реагирует на высказывания обучаю-
щихся, включая изменение собственной позиции.


Важная базовая компетенция педагога эмоциональная 
устойчивость педагога. В педагогике, так же как в театре 
важно держать паузу. В трудных ситуациях сохранять спо-
койствие. Эмоциональный конфликт у хорошего педа-
гога не должен влиять на объективность оценки. Педагог 
должен быть выше этого. Но и не надо избегать эмоци-
онально-напряженных ситуаций, в том числе из сообра-
жений психологического и физического здоровья учителя. 
А также из учета того, что «высокий голос требует ува-
жения».


К разработке образовательной программы теперь при-
влекаются и обучающиеся, и родители, и педагоги, и ру-
ководители. Интересным является и такое понятие, отсут-
ствующее раньше. Как индивидуальный образовательный 
маршрут.


В программе указаны характеристики компетентно-
стей, которые зачастую отсутствуют у молодых учителей:


 — как установить дисциплину;
 — как вызвать интерес у конкретного ученика;
 — как обеспечить понимание;
 — как мотивировать академическую активность и т. д.


Данные характеристики показывают развитость пе-
дагогического мышления. И очень важны в построении 
субъект-субъектных отношений.


Вся примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения помогает педагогу оценить 
свое педагогическое мышление.


Можно изучать документы по модернизации образо-
вания с карандашом в руке. И делать, как в инсерте, по-
метки на полях и дальше.


Можно отметить и то, что отдельные учителя, твор-
чески относящиеся к своей педагогической деятельности, 
не раз «примеряли на себя» те или иные инновации, ин-
туитивно используя на занятиях и в неурочное время тот 
или прием, подход, метод.


Но можно сделать и такой вывод: каждому педагогу 
предстоит пересмотреть свою систему обучения, обра-
зования, развития и саморазвития, строго структуриро-
вать, схематизировать ее, сделав наиболее эффективной. 
И в этом большую помощь окажут материалы стандартов 
второго поколения.
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Пропедевтико-инклюзивная педагогическая практика  
в системе профильной профессиональной подготовки в гуманитарном вузе
Маслиева Светлана Николаевна, старший преподаватель
Кубанский государственный университет (г. Краснодар)


Статья посвящена проблеме подготовки будущего педагога к работе в условиях инклюзивного образо-
вания. Раскрывается новое направление такой подготовки — организация и осуществление пропедевти-
ко-инклюзивной практики студентов на базе общеобразовательной школы. Представлена синтоническая 
модель нового типа педагогической практики.


Ключевые слова: инклюзия, пропедевтико-инклюзивная практика, коммуникация, социальное конструи-
рование, синтоническая модель, диагностика, социальное взаимодействие, социальная ценность, смысл.


Практика с общенаучных позиций трактуется как це-
леполагающая деятельность — активность человека. 


Она имеет два выражения — предвосхищение, мысленное 
конструирование социально и индивидуально востребуе-
мого результата деятельности и предустановление средств 
и способов его достижения (П. К. Анохин). Обе эти мыс-
ленные ориентации взаимосвязаны и обеспечивают це-
лостную модель (образ) результативного достижения 
как продукта деятельности.


В науке понятие практики и деятельности, как правило, 
отождествляются. Практику рассматривают как общую 
форму активности, как конкретную трудовую деятельность 
и как орудийную деятельность в соответствии с требова-
ниями её объекта.


В первом случае она имеет «общечеловеческий ге-
незис». Это генетическая концепция деятельности чело-
века. Согласно ей, в ходе общечеловеческого генезиса 
формировались его атрибуты как трудового, социального, 
целесообразно действующего существа.


Во втором — практика конкретна и опирается на функ-
циональное и ролевое разделение деятельности, содержа-
тельно ориентирована на производство общественно-по-
лезных продуктов [3, с. 212]. Первая и вторая позиции 
сущностно взаимосвязаны. В основе этой взаимосвязи 
лежит ценностная оценка деятельности, как одновре-
менно исторического и личностного феномена.


Наиболее значимый статус практика приобре-
тает как орудийная деятельность, поскольку соответ-
ствует «требованиям социального объекта, опирается 
на общечеловеческий опыт, знание и выступает поэтому 
не однократным индивидуальным преобразовательным 
действием, а групповым протяженным во времени, вос-
производимым, уточняемым и социально совершенству-
емым трудом, поддерживаемым в социуме через культи-
вацию навыков и профессиональное обучение очередных 
поколений [3, с. 213].


Все три позиции подчеркивают социальный статус лю-
бого вида практики: это материальная или идеальная дея-
тельность, ориентированная на реальный социально зна-
чимый результат, имеющая общественно-историческую 
обусловленность и вариативные социально-психологиче-


ские формы (коллективную, групповую, индивидуальную), 
целенаправленный, творческий и инициативный характер, 
опирающаяся на социальный опыт и социальное знание, 
в том числе и научное, и состоящая в актуальном или бу-
дущем преобразовании действительности. Преобразова-
тельная деятельность осуществляется на основе знания, 
идеального плана и программы действий. Таким образом, 
по мнению В. В. Ильина «практику образует как вектор, 
идущий от знания и обусловливающий целесообраз-
ность активности субъекта, так и вектор, идущий от объ-
ективной реальности и предъявляющий к деятельности 
требование быть необходимым образом с ней согласо-
ванной» [3, с. 217]. Это говорит о том, что основными ком-
понентами деятельности являются знание как усвоенный 
общественный опыт и умение как индивидуальный способ 
его реализации. Концепцию усвоения индивидом опыта 
разработали А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин в аспекте 
умственной и практической культурно-развивающей дея-
тельности.


Социально-психологический аспект этой культуроло-
гической концепции заключается в том, что опыт является 
системным образованием, включающим в себя опреде-
ленную совокупность усвоенных человеческих ценностей, 
смыслов как элементов культуры. Соответственно опыт 
имеет несколько уровней: мировой опыт, объединяющий 
определенный сегмент культуры разных стран; социальный 
опыт (опыт деятельности групп, сообществ, упорядочива-
ющих свою жизнедеятельность); индивидуальный опыт от-
дельно взятого человека в конкретной сфере деятельности. 
Именно в пределах этой деятельности человек постигает 
мир, ставя перед собой задачи: ценностно его осмыслить, 
интерпретировать с позиции гуманитарного или матери-
ального смысла, определить свою сопричастность к нему, 
оценить с точки зрения возможности проявления в нем че-
ловечности, понять смысл своего участия в его преобра-
зовании и определить стратегию его обогащения и приме-
нения собственными усилиями. В системе этих действий 
смыслопонимание играет особую роль М. М. Бахтин писал: 
«Нельзя понимать понимание как вчувствование и станов-
ление себя на чужое место… нельзя понимать понимание 
как перевод с чужого языка на свой язык» [1, с. 370]. Ин-
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дивидуальное понимание ведет к индивидуальной деятель-
ности, а затем к развитию на её основе.


Всем этим параметрам отвечает познавательная дея-
тельность. Она делится на теоретическое познание и прак-
тику. Таким образом, опыт — результат познавательной 
деятельности двух ее видов — теоретической и прак-
тической. Первая обеспечивает постижение ценности 
и смысла, вторая — их соотношения с реальным миром 
для его преобразования.


Длительно выполняемая деятельность по преобра-
зованию окружающего мира на основе социальных цен-
ностей называется социальной практикой. Она вторична 
по отношению к материально ориентированной деятель-
ности. Вместе с тем, социальная практика выполняет роль 
основы любого познания (теоретического или практиче-
ского) и единственного и окончательного «средства обо-
снования его объективности» [3, с. 211]. В связи с этим, 
исследователи утверждают, что социальная практика — 
такой вид деятельности, в ходе которого человек при-
нимает позитивный социальный опыт, приобретает со-
циальные компетенции и механизм реального действия 
в обществе, социальной группе или по отношению к от-
дельным людям. Данная трактовка приемлема для лю-
бого направления деятельности, в том числе професси-
онально-подготовительной. Особенно важно соотнести 
сущность социальной практики с такой частью образо-
вательного процесса в гуманитарном профильном вузе, 
как производственная практика. В педагогическом вузе, 
это соответственно, педагогическая практика.


Анализ научно-методической литературы показал, 
что педагогическая практика рассматривается субъек-
тами образовательного процесса в вузе с позиции сред-
ства обучения и подготовки к будущей профессиональной 
деятельности (З. А. Абосов, О. Ю. Базарова, В. С. Жир-
кова, О. А. Коник). Поэтому её основными функциями 
выступают: подготовка к творческой и инновационной 
профессиональной деятельности; приобретение педа-
гогических навыков диагностики и на её основе — ор-
ганизации обучения и воспитания; формирование спо-
собности к рефлексии и преодолению педагогических 
и психологических трудностей во взаимодействии с колле-
гами, обучающимися и их родителями. Классифицируя эти 
функции по основанию «субъектность», можно их обо-
значить как ознакомительную, деятельностно-подгото-
вительную, самокоррекционную. Таким образом, педаго-
гический опыт и педагогическая практика в основе своей 
содержат образовательный и воспитательный смыслы 
и связанные с ними цели и задачи: обеспечить информа-
ционную и культурологическую подготовку школьников 
к жизни и воспитать их согласно общественному эталону 
и требованиям времени. Однако они лишь частично от-
ражают социальный смысл всей педагогической деятель-
ности и производственной практики студента как условия 
её будущей эффективности.


С целью выявления степени осознания студентами 
социального смысла педагогической практики и их го-


товности к преобразовательной деятельности на основе 
проектирования и социального конструирования той ре-
альности, в которой находятся или будут находиться 
школьники с разными образовательными и коммуника-
тивными возможностями, мы провели анкетирование 128 
студентов, обучающихся на факультетах педагогического 
профиля Кубанского, Адыгейского и Южно-Федераль-
ного государственных университетов. Выбор вузов обу-
словлен идентичностью их образовательных программ, 
типичностью вузовских традиций в организации педагоги-
ческой практики, единым пониманием роли и задач сту-
дентов в период прохождения практики в общеобразова-
тельных школах.


Вопросы анкеты были составлены таким образом, 
что ответы на них позволяли выявить особенности пони-
мания студентами своей кратковременной миссии в школе 
в период педагогической практики, её смысла в целом 
профессиональной подготовке, смысла для студента пер-
сонально, специфики практики в условиях инклюзивного 
образования, оценку их готовности к преобразовательной 
деятельности в микросоциальной среде класса, степень 
осознания необходимости проектировать новые взаимо-
отношения в группе, отношение к новому виду педагоги-
ческой практики — инклюзивной, установку на опыт со-
циального конструирования как необходимый элемент 
профессиональной подготовки педагога новой формации.


В результате исследования получены следующие 
данные. Все 100 % студентов признают ценность педаго-
гической практики как средства профессиональной подго-
товки, хотя большая часть из них (80,2 %) подчеркивают, 
что её ценность и эффективность зависят от отношения 
к ней студента и добросовестного, ответственного вы-
полнения программы практики. Все 100 % опрошенных 
смогли определить смысл практики в приобретении про-
фессионального опыта не только деятельности, но и пове-
дения, и отношения к будущему всех детей, обучающихся 
в школе. Значительная часть респондентов проявили со-
циальную зрелость, признав целесообразность необхо-
димости дополнить педагогическую практику новым кон-
текстом относительно инклюзии, инклюзивной среды, 
инклюзивной общеобразовательной школы (60,8 %). 
Остальные на поставленный вопрос не ответили, по-
скольку не осведомлены детально об этом нововведении.


Что касается преобразовательной деятельности, её 
предмета, содержания и способов, то только 15,6 % сту-
дентов согласились с тем, что преобразование — это 
своего рода совершенствование, а значит такая дея-
тельность необходима. Однако в чем её суть они отве-
тить не смогли. Остальные 84,4 % опрошенных счи-
тают, что преобразовывать значить кардинально менять, 
что не всегда необходимо. Они высказали мнение о том, 
что предпочли бы этого не делать. 93,1 % студентов отме-
тили, что к проектной деятельности не готовы и хотели бы 
приобрести такой опыт в вузе. Кроме того, проектную де-
ятельность они соотносят с дизайном школьных поме-
щений, с научно-исследовательской и культурно-развива-
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ющей деятельностью. 22,5 % студентов согласились с тем, 
что микросреда школы или класса — это социальная 
среда, однако её социальные характеристики назвать 
не смогли. На вопросы о том, что такое социальное кон-
струирование и как его осуществлять в условиях инклю-
зивного образования, студенты не ответили. Отсюда 
большая часть из них не согласилась с тем, что педагоги-
ческая практика — это период выполнения студентами 
не только новой социальной роли, но и миссии. 90,6 % 
подчеркнули, что педагогическая практика — это период 
и процесс приобретения педагогического опыта, причем 
довольно ограниченного. И только 6 % высказали пред-
положение о том, что миссия — это особая деятельность 
всего коллектива, она связана с привнесением чего-то но-
вого, что не под силу отдельно взятому педагогу, тем более 
студенту-практиканту.


Ответы студентов продемонстрировали неосведомлен-
ность во многих вопросах, связанных с инклюзивным об-
разованием. Это свидетельствует об отсутствии целена-
правленной и системной их подготовки к работе в новых 
сложных условиях. Студенты не имеют методологических, 
психологических, методических знаний и технологических 
умений организации инклюзивного образования в обще-
образовательной школе.


Поэтому педагогическая практика не соответствует со-
временным направлениям и тенденциям развития теории 
и практики образования, происходящим в нем процессам 
интеграции. Вместе с тем, общеобразовательная школа 
претерпевает очень сильную интервенцию социальных 
факторов жизни, которые должен учитывать педагог, ис-
пользуя различные технологии деятельности и коммуни-
кации, ориентируя учащихся на позитивные изменения 
и возможности. Это означает, что школа становится есте-
ственной площадкой социальной практики (О. Ю. База-
рова). Данная ориентация легла в основу нашего экспе-
римента по преобразованию педагогической практики 
в новую систему. Её концептуальные основы составили 
теоретические положения о доминирующем значении син-
тонической модели отношений (общения) в программном 
обеспечении педагогической практики (Н. Н. Кочетова), 
о профессиональной среде, где сопряжены ее основные 
социальные ценности и смыслы, ценности профессии 
(И. А. Рудакова), о технолого-стратегической направлен-
ности педагогической практики (Н. Н. Кочетова).


Выше названные положения ориентируют на три 
группы сверхзаданных компетенций, которые должны 
быть освоены в период и в условиях педагогической прак-
тики: коммуникативные, социально-конструктивные 
и технологические. Каждая из них имеет свое смысловое 
ядро. Коммуникативные — умение вести разговор или со-
вместные действия (в зависимости от ситуации общения). 
Технологические — способность выполнять действия 
на высоком уровне конкретики и с высоким результатом. 
Менее всего определены социально-конструктивные ком-
петенции. Интерпретаторы термина социального констру-
ирования отождествляют его с коммуникацией. «Комму-


никация есть основной, первичный способ социального 
бытия и социального конструирования этого бытия» [4, 
с. 44]. Точнее исследователи обозначают бытие как жиз-
ненные миры каждого человека.


Любые конструктивные и следующие за ними комму-
никативные действия основываются на педагогическом 
знании, полученном информационно-поисковым или ди-
агностическим путем. Поэтому педагогическая прак-
тика предполагает накопление опыта диагностики лич-
ности, среды и результатов деятельности. Полученные 
педагогические или психологические факты служат источ-
ником требуемых технологий. Технологическая компе-
тентность — наиболее сложная структура, поскольку она 
включает как отдельные технологии стандартизированной 
деятельности, применяемой по отношению ко всем об-
учающимся, имеющими типичные характеристики, так 
и комплексные, относящиеся к нестандартным ситуациям 
и людям. Это организационные, поведенческие, коммуни-
кативные, творческие, инновационные, информационные 
и другие. Их выбор зависит от ситуации общения и вза-
имодействия. Таким образом, основной характеристикой 
требуемой новой модели педагогической практики, высту-
пает взаимосогласованное, взаимонастроенное общение 
(коммуникация, взаимодействие). А поскольку комму-
никация — основной, первичный способ социального 
бытия и его социального конструирования (О. И. Матьяш, 
В. М. Погольша и др.), то это дает право обозначить пе-
дагогическую практику в условиях интегрированного об-
разования как пропедевтико-инклюзивную, а ее модель 
синтонической. В порядке эксперимента нами была раз-
работана такая модель (рис. 1)


Данная модель не является самостоятельной. Она 
включена в общую стандартизированную модель педаго-
гической практики. В соответствующие разделы внесены 
дополнительные обозначения и требования.


Апробация и внедрение модели осуществлялись 
на базе Кубанского государственного университета (фа-
культет педагогики, психологии и коммуникативистики) 
с 2012 по 2014 годы. Базовыми общеобразовательными 
учреждением служила СШ № 2 станицы Староминская, 
в которой обучались дети с ОВЗ в разных классах и с не-
тяжкой формой недоразвития, гимназия № 44 г. Красно-
дара.


Основной сферой деятельности студентов была орга-
низация социальной интеграции как пропедевтическое 
направление образовательной инклюзии.


Цель практики — приобретение студентами опыта со-
циального конструирования в процессе глубокой инди-
видуальной работы с учащимися по созданию их соб-
ственных жизненных миров, по обучению их распознавать 
и понимать миры других людей, поддерживать их, всту-
пать с ними в коммуникативные отношения.


Принципами организации педагогической практики 
служили принципы единства социального и индивиду-
ального, обратной связи, поликонтекстности. Последний 
означает, что коммуникативная ситуация наделяется педа-
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гогом особым смыслом и каждая новая ситуация приобре-
тает свой смысл происходящего.


Содержание практики ограничено несколькими на-
правлениями: диагностическим, оценочным, ознакоми-
тельным, программно-моделирующим и технологиче-
ским. Каждое из них содержит комплекс соответствующих 
заданий, которые выполняются индивидуально, либо 
группой при взаимном контроле, самоконтроле, взаимо-
оценке и взаимопомощи.


Условия осуществления практики связаны с двумя ви-
дами активности будущего педагога инклюзивного обра-
зования: самоопределением и профессиональным и соци-
альным взаимодействием с его субъектами.


Реализация данной модели обеспечивает требуемое 
качество профессиональной, в первую очередь техноло-
гической подготовки студентов к предстоящей многоа-
спектной деятельности в условиях инклюзивного образо-
вания.
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Песенный фольклор как явление культуры
Наставшева Людмила Михайловна, преподаватель по классу аккордеона
МАОУ ДОД «Детская школа искусств№ 1» (г. Мелеуз, Республика Башкортостан) 


Слово folklore принято переводить как «народная му-
дрость», а употребляется оно обычно как «на-


родное творчество». Фольклор в науке рассматривается 
как особая сфера бытия народа, проявление его духов-
но-материальной культуры. Приметы суеверия, мифы 
об НЛО, анекдоты, детские игры во дворе, мода, обяза-
тельные поздравительные открытки родственникам и дру-
зьям — продолжение древней традиции праздничных бла-
гопожеланий — все это фольклор.


Безбрежны просторы народной культуры, границы 
фольклора трудно очертить. В целом же он не поддается 
четкому определению. Музыкальный фольклор в кон-
тексте современной культуры — одна из острых и по-
пулярных тем сегодняшнего музыкознания. В ней много 
противоречивого, неясного, спорного; она может быть по-
вернута в разных ракурсах, рассмотрена с разных точек 
зрения. Особенностью музыкального фольклора (народ-
ного музыкального творчества) является музыкальное 
интонирование. Исследователями подмечено множество 
признаков, свойств, характерных для фольклора и позво-
ляющих приближаться к пониманию его сущности. Рас-
смотрим отдельный из них.


Бифункциональность. Каждое фольклорное произве-
дение ограниченная часть жизнедеятельности человека 
и обусловлена практической предназначенностью. Это 
свойство уходит своими корнями в глубочайшую древ-
ность, когда освоение окружающего мира человеком было 
действием одновременно практическим и духовным, сози-
дательным и выразительным.


Колыбельная песня. Она поется, чтобы успокоить, 
усыпить дитя. Когда ребенок затихает, его одолевает 
сон — песня прекращается, в ней больше нет необхо-
димости. Так выражается практическая, утилитарная 
функция колыбельной. Желаемое достигнуто — малыш 
заснул. А желанное приходится с ласковостью интонаций, 
с завораживающей монотонностью тихо звучащего напева 
к удовольствию дитяти и пестуньи. Так проявляется эсте-
тическая, духовная функция колыбельной. Все взаимос-
вязано в фольклорном произведении, ничто не живет друг 
без друга, красоту нельзя отделить от пользы, пользу — 
от красоты.


Выразительные средства колыбельной — тихое спо-
койное звучание, узкий диапазон, интонационно-ритми-
ческое однообразие многократно повторяющегося ко-
роткого напева, обусловленные практическим действием, 
приобретают художественную образность, которая со-
ставляет эстетическую ценность песни. Эстетическая са-
моценность жанра колыбельной делает ее достоянием 
культуры общества в целом, в разнообразных формах ее 
творческого преломления. Она может быть напечатана 
в книгах и музыкальных изданиях для детей, звучать с кон-
цертной эстрады, может как цитата или оригинальное ав-
торское воплощение жанра притворяться в професси-
ональном искусстве, даже в крупных и сложных формах 
поэмы, симфонии оперы.


Любое фольклорное произведение полиэлементно. 
Сосуществование и связи его различных элементов порой 
бывают столь явственны, однако утрата даже одного 
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из них или невнимание к нему грозят разрушить представ-
ление об истинном содержании произведения. Среди мно-
жества художественно-образных элементов фольклора 
выделяются как основные: словесный, музыкальный, тан-
цевальный и мимический.


Художественно-образные элементы, изначально зало-
женные в самом человеке, — движение его тела (мимика, 
жест, танец), звук его голоса (интонация, слово, напев) — 
обеспечивают целостность творческого акта — испол-
нения фольклорного произведения. В этом проявляется 
полиэлементность фольклора, его изначальный синтез, 
называемый еще синкретизмом.


Коллективность. Наше представление о фольклоре 
складывается из вполне конкретных его проявлений — 
песни, сказки, пословицы пляски. Мы слышим, видим, 
воспринимаем их как готовые вещи. Естественно встает 
вопрос: кто их автор? Действительно, мы не можем на-
звать автора ни одного фольклорного произведения, 
и не потому, что имя его утратилось, забылось в веках, 
а потому, что подлинный автор, владелец и хранитель этих 
произведений — весь народ. Коллективность в фольклоре 
проявляется и в процессе создания произведения, и в ха-
рактере содержания, которое всегда объективно отражает 
психологию многих людей.


В значительной своей части фольклорные произве-
дения просты по языку, общедоступны. Ведь некоторые 
компоненты их форм (припев) предполагают обяза-
тельное включение в исполнение всех участников фоль-
клорного действа. Одним из наиболее распространенных 
построений песен является «пара периодичностей», в ко-
торой слово запрограммировано обязательное повторение 
кратких ячеек — «аабб». Это дает возможность участия 
в песне людей, даже впервые слышащих её. Фольклорные 
произведения как бы рассчитаны на участие всех незави-
симо от одаренности, способностей каждого.


Устность. Фольклор — творчество устное. Он живет 
только в памяти людей и передается в живом исполнении 
«из уст в уста». Фольклор — это память каждого и память 
всех, всех поколений. Феномен «фольклорной памяти» — 
в подсознательном усвоении. Фольклорными жанрами 
была пронизана жизнь людей в прошлом. Они были орга-
нической частью разговорной речи: присловья, поговорки. 
Прибаутки, пословицы окружали человека с самого его 
рождения. С «устностью» связан целый ряд «художе-
ственно-нехудожественных» приемов. Например, мнемо-
ническими, т. е. помогающими запоминанию, средствами 
являются многообразные приемы повтора в фольклорных 
текстах. Однако они же становятся и средствами особой 
выразительности.


С «устностью» связано и то, что фольклорное произ-
ведение осязаемо существует и может восприниматься 
только в момент живого исполнения. Ни одно фоль-
клорное произведение не существует вне конкретного 
тембра голоса, мимики, жеста, а может быть и хлопков 
в ладоши, пританцовывания или вздохов и всхлипываний. 
Оно не существует и вне сиюминутной реакции слуша-


телей, в чем проявляется одно из свойств коммуникатив-
ности фольклора.


Устное существование фольклорных произведений 
не предполагает их обязательной заученности, буквальной 
повторяемости, это и невозможно в том обильном репер-
туаре, который обычно хранит в своей памяти народный 
исполнитель. Это и не обязательно, поскольку нет в фоль-
клоре индивидуально-авторской регламентации.


Фольклорный текст оказывается «незаконченным», 
«открытым» для каждого следующего исполнителя, и это 
неминуемо вызывает к жизни следующее свойство фоль-
клора — вариантную множественность. Вариантность — 
это то непреложное свойство фольклорного мышления, 
жизни фольклорного произведения, в котором наиболее 
заметно сходится, переплетаются все другие его свой-
ства. Варьирование есть постоянное движение, «дыхание» 
фольклорного произведения, а каждое фольклорное про-
изведение есть как бы вариант самого себя. Запись фоль-
клорного произведения сопоставима с фотографией — 
и то и другое запечатлевает только «остановившиеся 
мгновения» продолжающейся жизни. Вариантность про-
низывает все элементы фольклорного произведения 
и проявляется на всех уровнях его существования.


Импровизационность — творческое изменение. Важно 
осознать, что в фольклоре в едином творческом акте сосу-
ществуют создание — исполнение и исполнение — со-
здание. Импровизационность — сочинение во время 
исполнения. Однако и в процессе варьирования, и в про-
цессе импровизации, которая особенно полноценно осу-
ществляется в таких жанрах, как плач, сольная пляска, 
в инструментальном исполнительстве, всегда присут-
ствует подсознательность, но очень мощный фактор — 
традиция.


Традиционность. Что касается музыкального фоль-
клора, то в каждой этнической традиции выработались 
ладо-интонационные и ритмоактонационные стереотипы. 
Образы, которые передают основные духовные ценности 
из поколения в поколение. В настоящее время духовное 
состояние общества требует применения новых практи-
ческих решений в воспитании молодого поколения. Вос-
питание гражданина и патриота, знающего и любящего 
свою Родину, не может быть успешно решено без глу-
бокого познания духовного богатства своего народа, ос-
воения родной культуры. Процесс познания и усвоения 
должен начинаться с как можно раньше, образно го-
воря, с молоком матери ребёнок должен впитывать куль-
туру своего народа через колыбельные песни, пестушки, 
потешки, игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, 
сказки, произведения народного декоративного искус-
ства. Только в этом случае народное искусство, этот не-
замутнённый источник прекрасного, оставит в душе ре-
бенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. 
Красота родной природы, особенности быта народа, его 
всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают 
перед детьми живо и непосредственно в произведениях 
народных мастеров.
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Фольклор — уникальная самобытная культура, осоз-
наётся современным обществом как значительный фактор 
духовности, приемственности поколений, приобщение 
к национальным жизненным истокам. К сожалению, на со-
временном этапе развития нашего общества вопросу при-
менения музыкального фольклора в образовании школь-
ников не уделяется должного внимания. В музыкальном 
образовании современной России сложилась ситуация, 
при которой оказывается утерян целый пласт естествен-
ного бытования музыкального искусства-аутентичный 
фольклор. Между тем музыкальное образование за ру-
бежом (Венгрия, Германия) строится на фольклорной ос-


нове, через внедрение образцов фольклора в мировоз-
зрение детей.


Выше указанные свойства ранее не использовались 
в сфере музыкального образования, то есть на фольклор 
обращали внимание как на вид искусства и в программу 
«Музыка в школе» фольклор включали в виде обработок 
народных песен профессиональных композиторов. Фоль-
клор нужно изучать для того, чтобы показать, что фоль-
клор является не просто искусством или не искусством. 
Он есть часть культуры. И в сфере музыкального образо-
вания должен быть представлен именно так.
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В статье рассматриваются вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения на совре-
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Здесь свято все.
Здесь нет героям счета,
Что были клятве до конца верны, —
Защитники России, патриоты,
Отечества, любимые сыны.


В. Степанов


Во все времена и у разных народов патриотическое вос-
питание подрастающего поколения всегда было при-


оритетным направлением развития общества, а защита 
Отечества рассматривалась как святая обязанность каж-
дого. В настоящее время важнейшей проблемой духовной 
жизни страны является возрождение традиций, среди ко-


торых главным является патриотизм. Только патриотизм 
может способствовать возрождению национальных цен-
ностей и традиций общества, обеспечить духовное един-
ство народа. Сегодня актуально обращение к богатей-
шему опыту многонационального народа, изучение его 
ценностей и особое значение освоение родной истории, 
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направленные на формирование личностных качеств под-
растающего поколения. «Годы детства — это, прежде 
всего воспитание сердца, — писал В. А. Сухомлинский, 
а патриотическое воспитание без воспитания сердца не-
возможно».


На современном этапе патриотическое воспитание под-
растающего поколения — это большая проблема семьи, 
социальных институтов, общества, которую надо решать 
всем миром. Под патриотическим воспитанием мы пони-
маем постепенное формирование любви к Родине, готов-
ность к ее защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма — 
это непрерывная работа по созданию у ребят чувства 
гордости за свое Отечество и свой народ, уважение к его 
великим свершениям и достижениям прошлого. История 
Отечества имеет первостепенное значение, способствует 
не только патриотическому воспитанию, но и граждан-
скому становлению личности. Именно страницы отече-
ственной истории наполнены примерами живого патри-
отизма, а любовь к Отечеству всегда была яркой чертой 
русского духа, например, защита родной земли.


История России знало немало войн. Но самая 
страшная, самая кровопролитная, самая определяющая 
для судеб мира — война 1941–11945 гг. Победа в этой 
войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, 
но и мощь русского духа. Это победа — определяющая 
веха в истории нашей страны и каждого уголка земли рус-
ской. В 2015 г. наша страна будет отмечать эпохальное 
событие — 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–11945 гг. Это важно не только для взрослых, 
особое значение памятная дата представляет для подрас-
тающего поколения, т. к. наша молодежь живет в то время, 
когда теряются исторические ценности и традиции народа. 
Согласно проведенным опросам в молодежной среде мы 
вынуждены констатировать факт: проживая рядом с исто-
рическими местами, молодежь не проявляют интереса 
к прошлому — число плохо представляющих себе со-
бытия прошлых лет составляет 43 %, более половины мо-
лодых людей равнодушно относятся к героическому опыту 
прошлых поколений, не интересуются русской историей, 
которая богата значимыми событиями и яркими именами. 
Это наглядно показывает, что воспитание патриотизма 
тесно связано с образованием, а будущее страны зависит 
от внутреннего потенциала подрастающего поколения: его 
ответственности, честности, доброты, готовности служить 
Отечеству и др. Именно система образования должна быть 
центром не только интеллектуального развития, но и вос-
питания, где бы молодежь укреплялась в нравственности, 
обогащалась духовно, осмысливая культурно-историче-
ский опыт народа. История народа, героическое наследие 
защитников Отечества должны стать основой, вокруг ко-
торой строится вся педагогическая работа во всех видах 
деятельности, объективно располагая воспитательным 
потенциалом.


Важность введения воспитательного потенциала в об-
разование подчеркивается в государственных документах 
в области образовании: закон РФ «Об образовании», 


«Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.», 
программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 
на 2011–2016 гг.», указ Президента РФ «О совершен-
ствовании государственной политики в области патриоти-
ческого воспитания». В современных условиях роль вос-
питания подрастающего поколения неоценима и крайне 
необходима. Приоритетным направлением образова-
тельных организаций является обеспечение историче-
ской преемственности поколений, развитие национальной 
культуры, воспитание патриотов. Мы считаем, что система 
образования должна быстро реагировать на запросы об-
щества и государства, создавать воспитательное про-
странство, приобщая подрастающее поколение к жизни 
и событиям страны. В образовании сосуществуют 2 тен-
денции: традиции и инновации; традиции — устойчивая 
форма обучения, которую нельзя забывать; инновации — 
иной подход к обучению, направленный на вариативность 
образовательной среды, ориентированный на развитие 
личности обучающихся, т. е. новая практика образования.


ФГОС всех уровней образования ориентирует на вос-
питание подрастающего поколения в социокультурном 
пространстве, включая в образовательную среду роди-
телей, чтобы воспитать молодое поколение с уважением 
к прошлому. Мы полагаем, что насыщение повседневной 
жизни молодежи яркими примерами среды военного вре-
мени, взаимодействие со взрослыми и сверстниками, со-
циумом (учреждениями дополнительного образования, 
культуры, спорта, СМИ и др.) в процессе разных видов 
деятельности найдет отклик в сердцах молодежи, за-
ставит задуматься над святыми именами, датами, которые 
нельзя забывать и требуют бережного отношения. Со-
гласно программным документам образовательные орга-
низации должны перейти на новый уровень взаимодей-
ствия с окружающим — стать открытой системой.


Наш Московский кадетский корпус — пансион вос-
питанниц при Министерстве обороны РФ — образова-
тельное учреждение, был организован в 2008 г., имеет 
свои традиции и инновации. Воспитанницами пансиона 
являются дети военнослужащих, проходящих военную 
службу в отдаленных гарнизонах, из неполных и много-
детных семей, дочери погибших военнослужащих и участ-
ников боевых действий, награжденных государственными 
наградами за выполнение воинского долга.


Каждый год в развитии страны особенный, насыщен 
событиями и памятными датами в истории и культуре Оте-
чества, не исключением явился и 2015 год — год 70-летия 
Великой Победы. В преддверии юбилея для более глу-
боких познаний воспитанниц о событиях Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. творческой группой вос-
питателей пансиона был разработан план мероприятий 
на учебный год, который выстроен в соответствии с тради-
циями и инновациями образовательного учреждения, база 
мероприятий:


 — создание развивающей предметно-простран-
ственной среды в пансионе;


 — взаимодействие с родителями, социумом.
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Среди традиционного воспитания и обучения в пан-
сионе установлено проведение предметных недель по об-
щеобразовательным дисциплинам, каждый предмет 
объективно содержит потенциал патриотического воспи-
тания — это беседы и обсуждение примеров героических 
поступков из художественной литературы и из жизни; 
просмотр кинофильмов военной тематики; посещение ме-
мориальных комплексов и др.


Эффективным методом решения проблемы патрио-
тического воспитания является целостный подход к вос-
питанию, каким является проект — мини-исследования 
родной земли, например: история улицы, прошлое дома, 
его жителей, своей родословной в жизни страны и т. д. Это 
инновация, способствующая проявлению самостоятель-
ности, активности, инициативы, творчества, ответствен-
ности воспитанниц и более глубокому познанию истории 
своей семьи в жизни страны.


Творческий Проект воспитанниц 7 курса Пансиона 
МО РФ: «Книга Памяти», посвященный 70-летию Ве-
ликой Победы


Цель проекта:
 — сбор материала об участии родственников воспи-


танниц в Великой Отечественной войне;
 — создать атмосферу сопричастности воспитанниц 


к великому подвигу советского народа, спасшего Европу 
от фашизма;


 — формировать у воспитанниц патриотические чув-
ства через поисковую и исследовательскую деятельность;


 — издать «Книгу Памяти».
Для осуществления данных целей определены следу-


ющие задачи:
 — организация творческих групп воспитанниц для ра-


боты над Проектом;
 — проведение социологического опроса среди воспи-


танниц;
 — исследовательская работа, сбор фотоматериалов 


и документов военных лет;
 — проведение конкурсов презентаций, сочинений, эссе 


о членах семей воспитанниц — участников Великой Оте-
чественной войны;


 — оформление собранного материала в «Книгу Па-
мяти», ее издание.


Работа над проектом состояла из четырёх этапов:
 — 1-й этап — подготовительный;


 — 2-й этап — организационный;
 — 3-й этап — реализация поисково-исследователь-


ской деятельности;
 — 4-й этап — презентация проекта.


Первый (подготовительный) этап проходил в сен-
тябре — октябре месяце 2014 г. в соответствии с назван-
ными выше целями и задачами проекта. Обоснование ак-
туальности проекта, привлечение родителей воспитанниц 
к реализации Проекта.


Второй этап, организационный:
 — формирование творческих групп по интересам (исто-


рики, лингвисты, художники, менеджеры, программисты);
 — распределение обязанностей в творческих группах, 


планирование деятельности групп;
 — изучение воспитанницами собранных материалов 


о Великой Отечественной войне.
Данный этап включал проведение социологического 


опроса. Воспитанницам задавался вопрос: что я знаю 
о жизни родных и близких в годы Великой Отечественной 
войны?


Итоги социологического опроса в пансионе:
 — Всё знаю — 5 %;
 — Знаю мало — 10 %;
 — Ничего не знаю — 40 %;
 — Хотела бы узнать больше — 45 %.


На третьем этапе осуществлялась непосредственная 
работа над Проектом.


 — конкурс сочинений, презентаций, эссе «Моя семья 
в годы Великой Отечественной войны»;


 — сбор фотоматериалов и документов военных лет;
 — конкурс рисунков — эскизов обложки «Книги Па-


мяти»;
 — систематизация собранного материала;
 — создание электронного варианта «Книги Памяти».


И сегодня, героическое наследие защитников Отече-
ства, продемонстрировавших чудеса мужества, доблести, 
отваги, оставшиеся верными Чести и Долгу является 
важным символом сохранения народной памяти россий-
ской нации, воспитания патриотизма, укрепления чувства 
сопричастности к судьбе нашей Родины. Это воспитание 
молодого поколения на примерах высочайшего героизма 
и высокой нравственности людей старшего поколения, 
будет поддерживать историческую связь и преемствен-
ность поколений.
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Роль классного руководителя в становлении и формировании  
учебной группы колледжа
Пластун Наталья Анатольевна, преподаватель спец. дисциплин; 
Бабенко Светлана Васильевна, преподаватель спец. дисциплин
Актюбинский кооперативный колледж (Казахстан)


Истинные преподаватели — это те, которые живут, работают, бо-
рются и успевают, веря в идеальные ценности своей работы. Под вли-
янием любви и симпатии они забывают самих себя и живут ради детей, 
счастливые души которых вверены их любящим рукам. И в каждом 
уроке, в каждом слове, в каждом взгляде они выражают то свое воо-
душевление идеалом, которое придает смысл их трудному призванию.


Мы все родом из детства, юношества, а значит и из сту-
денчества. Вспоминая это, каждый взрослый человек 


часто воспроизводит события, связанные с его жизнью 
в студенческие годы. Добрая память остается о том пре-
подавателе, с которым были радостные минуты общения, 
который помогал в решении проблем, в выборе жизнен-
ного пути, был интересной личностью. Чаще всего — это 
классный руководитель учебной группы. Он действи-
тельно ближе всех стоит к учащемуся в педагогическом 
коллективе колледжа. Проблемы здоровья, поведения, 
учебы, взаимоотношений с однокурсниками, препода-
вателями-предметниками, организация досуга учащихся 
и многое другое являются сферами заботы классного ру-
ководителя колледжа. Поэтому можно сказать, что он — 
одна из ключевых фигур в процессе развития и самораз-
вития учащегося, становления его мировоззрения.


Те, кто сегодня работает в средних профессиональных 
учебных заведениях, прекрасно понимают, что прежде 
всего самые большие затраты — психологические и фи-
зические — ложатся на классного руководителя. Мы 
все хорошо знаем предмет, и для нас не составляет труда 
провести урок, но эмоциональные составляющие жизни 
в группе надо прочувствовать. Те, кто сегодня отказыва-
ются от классного руководства, понимают, какой большой 
объем работы выполняют классные руководители.


Сфера формирования учебной группы — это, прежде 
всего, мир активного межличностного взаимообмена, 
коммуникации, где каждый учащийся обладает не только 
своим «пространством общения», но и четко обозна-
ченным полем притяжения и отталкивания. Какую роль 
играют в нем социально-личностные и характерологиче-
ские свойства классного руководителя, едва ли не глав-
ного действующего лица из тех, кому общество вверяет 
духовное, нравственное, эстетическое, физическое раз-
витие молодого поколения? На это мы решили обратить 
внимание и выяснить мнение, как преподавателей, так 
и учащихся колледжа.


Какие же черты должны быть присущи класс-
ному руководителю как профессионалу, способствую-
щему успешной социализации молодежи в стенах на-
шего колледжа (особенно, когда у некоторой части уже 


отбито всяческое желание контактировать с классными 
руководителями за годы обучения в школе!). Но прежде 
чем обратиться к научной формулировке этих черт, можно 
провести в коллективе анкету:


1. Каким должен быть классный руководитель?
2. Какие требования сейчас предъявляются временем 


и обществом к современному классному руководителю?
3. Чего вам не хватает, чтобы стать «эффективным» 


классным руководителем?
4. Кого из коллег вы могли бы назвать успешным 


классным руководителем и почему?
5. Как выглядит «неэффективный» классный руко-


водитель?
6. С чем нужно бороться нашим классным руко-


водителям, чтобы учащиеся ощущали себя рядом с ним 
«комфортно»?


Классный руководитель по мнению наших преподава-
телей должен быть «умным, добрым, исполнительным, 
грамотным, творческим, воспитанным, коммуника-
бельным, авторитетным для коллег и учащихся, знающий 
свое дело в совершенстве, ответственным, гуманным, 
честным, всесторонне развитой личностью, хорошим пси-
хологом».


Среди требований, предъявляемых временем и обще-
ством, названы «мобильность и универсальность, про-
фессионализм, гибкость мышления, стремление к посто-
янному обновлению, принципиальность, ответственность, 
работоспособность, энергичность, всесторонняя разви-
тость, умение использовать новые технологии, учитывать 
передовой опыт новаторов».


Чтобы стать эффективным классным руководителем 
нашим педагогам не хватает исполнительской дисци-
плины, настойчивости, решительности, опыта, профес-
сиональных знаний, «сдержанности, когда сталкиваются 
с негативными поступками учащихся», систематичности, 
последовательности в жизни и работе.


В числе успешных классных руководителей могут 
быть названы десятки классных руководителей, которые, 
по словам преподавателей отдаются делу полностью, це-
ликом, не считаясь со временем, знают «чем дышит 
и живет» каждый учащийся группы.
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Черты «неэффективного» классного руководителя 
определены следующим образом: «необязательность, ле-
нивость, нет системы в работе, несдержанность, неува-
жение к учащимся, отсутствие творческого подхода, гру-
бость, черствость, незаинтересованность в результатах 
труда, отсутствие контакта с учащимися и, соответственно, 
отдачи от них, некомпетентность, работа по — старинке, 
те кто рассматривает классное руководство как нака-
зание».


И, наконец, бороться классным руководителям необ-
ходимо «с утратой ощущения чувства молодости души, 
с авторитарным отношением к учащимся, занудством 
и педантичностью, эгоизмом, проявлением эмоций, са-
мовлюбленностью, с предвзятым мнением, стараться по-
нимать учащихся с точки зрения настоящего времени, 
их горести и радости, жить интересами детей».


Мнение учащихся. Учащимся было предложено отве-
тить на следующие вопросы:


1. Каким должен быть классный руководитель?
2. Чего не хватает вашему классному руководителю, 


чтобы стать лучше?
3. Кого вы считаете «успешным классным руководи-


телем»?
4. Как выглядит «неэффективный» классный руко-


водитель и есть ли такие в нашем колледже?
5. Что для вас значит ваша группа?
В первую очередь наши учащиеся хотят видеть класс-


ного руководителя умным, понимающим, добрым, отзы-
вчивым, сдержанным, вежливым, спокойным, честным, 
активным, умеющим понять и помочь, справедливым, 
не выделяющим любимчиков, в меру строгим, внима-
тельным, собранным. Было и такое мнение, что если кол-
ледж это второй дом, то и классный руководитель должен 
быть второй матерью.


А вот что считает по этому поводу педагогическая 
наука. Подлинные профессионалы своего дела культи-
вируют теплые, эмоционально окрашенные взаимоотно-
шения с учащимися, искренне симпатизируя им и тонко 
воспринимая их непосредственные нужды. При любых, 
даже самых неблагоприятных обстоятельствах они вла-
деют ситуацией, умея с помощью юмора, добродушной 
шутки разрядить обстановку, грозящую неприятными по-
следствиями. Профессиональный классный руководитель 
всегда последователен в своих требованиях, справедлив, 
относится к учащимся уважительно и ровно.


Для классного руководителя всегда важна внутренняя 
психологическая сторона дела, вначале он пытается по-
нять точку зрения учащегося, а затем уже действовать 
на основе этого понимания, группа и ее реакция является 
для него более значимыми, чем вещи и формальные си-
туации, он доверяет учащемся и считает их способными 
решать — причем вполне адекватно — свои жизненные 
проблемы, ожидает от них проявления дружелюбия, 
а не враждебности, учащийся для него всегда личность, 
обладающая достоинством. Т. е. классный руководи-
тель должен воспринимать группу и их поведение исходя 


из общей благожелательной установки. Классным руко-
водителем учащиеся должны оцениваться скорее как спо-
собные, чем неспособные, дружелюбные, чем недруже-
любные, достойные уважения, чем не заслуживающие его, 
более склонные сотрудничать, чем «ставить палки в ко-
леса», и наконец, он видит в учащихся людей, на которых 
можно положиться.


Установлено, что «хорошими» считаются классные ру-
ководители, обладающие эмоциональной стабильностью, 
личной зрелостью и социальной ответственностью. Поэ-
тому выделяют следующие личностные качества, необ-
ходимые для эффективной работы:


1. стремление к максимальной гибкости
2. способность понимать чувства других, готовность 


сочувственно откликнуться на их непосредственные нужды
3. умение придать личностную окраску воспитанию 


группы
4. установка на создание позитивных стимулов 


для само восприятия учащихся
5. владение стилем неформального, теплого об-


щения с учащимися
6. эмоциональная уравновешенность, уверенность 


в себе, жизнерадостность.
Колледжу в буквальном смысле противопоказаны рав-


нодушные и — на что особенно важно обратить вни-
мание — язвительные преподаватели, склонные к на-
смешкам над другими людьми, нарушающие чувство 
безопасности у учащихся в группе. Они не только не спо-
собствуют процессу усвоения знаний учащимися, но, на-
против, вызывают резко негативный эффект с точки 
зрения объема и качества приобретаемых знаний. Такие 
педагоги подрывают потенциальное желание учиться т. е. 
мотивацию учащихся, сковывают их творческие силы 
и возможности, отрицательно влияют на самоуважение 
учащихся. При большом числе таких классных руково-
дителей с подобной личностной направленностью в педа-
гогическом коллективе колледж едва ли может успешно 
выполнять свою миссию формирования морально полно-
ценной, духовно развитой личности.


Таким образом, коллективный портрет «эффективных 
классных руководителей» выглядит следующим образом: 
это исключительно позитивно настроенные, энергичные 
люди, с гораздо большим запасом энтузиазма в работе, 
чем у коллег в среднем. Ответственное отношение к ра-
боте с группой сочетается у таких педагогов с верой в спо-
собности своих учащихся. Безусловно позитивное от-
ношение ко всем учащимся генерирует познавательный 
процесс у молодежи, а это, в свою очередь, служит не-
обходимым психологическим подкреплением для педа-
гогов. «Этот цикл повышенных ожиданий, достигнутого 
успеха, вознаграждения и дальнейшей мотивации высту-
пает как ключевой фактор, удерживающий высококвали-
фицированных преподавателей в колледже».


Совершенно очевидно, что определенные внутренние 
присущие личности особенности и органические черты 
характера могут давать явное преимущество некоторым 
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преподавателям по сравнению с другими, однако в рамках 
профессии педагога большинство людей могут научиться 
«действовать эффективно». Важнейшим показателем вы-
сококвалифицированной педагогической работы остается 
стремление или желание быть хорошим преподавателем. 
В конечном счете, профессиональный успех предопреде-
ляется самой личностью.


«Эффективные классные руководители» есть в ка-
ждом учебном заведении. Именно они живут, работают, 
борются и успевают, вкладывая в каждого учащегося ча-
стичку своей души. К таким классным руководителям 
приходят еще «трудные», не поддающиеся на контакт 
учащиеся, которые, как правило, поступили в колледж 
не по своей инициативе. Благодаря благоприятному кли-
мату, который создан в группе этими классными руково-
дителями, выпускаются целеустремленные, уверенные 
в себе, уже «взрослые люди».


Есть и молодые преподаватели, которые часто оши-
баются, но учатся на своих ошибках, их любят учащиеся 


и пытаются быть на них похожими, их боятся и обожают 
одновременно, но в итоге вместе они добиваются конечной 
цели — это создание одного единого коллектива.


В конце учебного года мы в качестве рефлексии попро-
сили учащихся своих групп продолжить высказывание: 
«Чтобы я сделал, если бы был классным руководителем». 
Они довольно серьезно отнеслись к предложенному во-
просу, высказали много интересных идей, которые будут 
непременно в плане воспитательной работы на следу-
ющий год, некоторые даже написали, что отказались бы, 
так как это очень трудно, работать с современной моло-
дежью, то есть они понимают, как непросто быть воспи-
тателем.


Таким образом классным руководителям необходимо 
Разумно сочетать роль воспитателя с естественным стрем-
лением учащихся к самостоятельности, независимости, 
желанием проявить свою инициативу и самодеятельность. 
Не подавлять, а умело направлять активность учащихся, 
не командовать, а сотрудничать с ними.
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Значение деловых игр при формировании  
профессиональных компетенций бухгалтера
Шункарева Марина Владимировна, преподаватель
Мелеузовский механико-технологический техникум (Республика Башкортостан)


Одной из приоритетных задач в области совершенство-
вания системы экономической подготовки студентов 


ссуза является разработка и внедрение перспективных 
технологий экономического образования, которые позво-
ляют расширить адаптивные возможности выпускников. 
Важной проблемой образования является внедрение ме-
тодов, направленных на познание, анализ и осмысление 
изучаемого материала.


Так как же определить качество подготовки выпуск-
ников средних профессиональных учебных заведений? 
Часто приходится слышать от работодателей: «требуется 
высококвалифицированный специалист» или «необхо-
дима консультация специалиста, компетентного в этом 
вопросе». Что же это означает? Именно ФГОС СПО 
третьего поколения вводит новое для системы образо-
вания понятие — компетентность.


Компетенция — способность человека к использо-
ванию знаний, умений и опыта в стандартных и нестан-
дартных ситуациях. Под «профессиональной компе-
тентностью» он понимает профессионально значимые 
качества личности, необходимые для осуществления 


профессиональной деятельности в рамках определенной 
компетенции на уровне данной квалификации, способ-
ность решать определенную профессионально значимую 
задачу.


В современных условиях хозяйствования в России 
роль бухгалтера на предприятиях и в целом организа-
циях неизмеримо возрастает. Рыночная экономика вы-
зывает значительное изменение функций бухгалтера 
и расширение задач, стоящих перед ним. Из счетного 
работника, занимающегося констатацией фактов хозяй-
ственной деятельности на счетах бухгалтерского учета 
с целью составления достоверной отчетности, он по-
степенно становится помощником руководителя прак-
тически по всем вопросам деятельности предприятия. 
Ни одно управленческое решение не обходится без со-
гласования с бухгалтером с целью определения как его 
эффективности, так и налоговых последствий. Поэтому 
особое значение приобретает формирование и профес-
сиональных и надпрофессиональных компетенций сту-
дентов, обучающихся по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет».
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Высокий уровень профессиональной компетентности 
является решающим фактором социальной защищен-
ности и профессионального развития работников, а его 
достижение — главной задачей учреждений среднепро-
фессионального образования. Изменения, происходящие 
в государстве, привели к модернизации российского об-
разования. Все большее признание находят активные ме-
тоды обучения, в частности деловые игры.


Деловые игры в области обучения бухгалтеров в на-
правлены на получение более обширного опыта по при-
нятию решений в учебных лабораториях. Элементы 
риска, вводимые в деловые игры, дают возможность при-
нимать решения в условиях недостаточной информации 
и производственной напряженности, что позволяет сту-
денту, будущему специалисту, принимать управлен-
ческие решения (часто рискованные) в моделируемых 
производственных ситуациях, и накапливать умения 
и навыки без ущерба для реального производства в бу-
дущем. Принимая решение в игровой реальности, сту-
денты задействуют привычные им потребности, цен-
ности, ориентируются на знакомые традиции и нормы. 
Кроме того, наблюдая в игре других игроков, они пере-
нимают их традиции, ценности, нормы, сравнивают ре-
акции на стимулы.


Таким образом, в игровой реальности создается 
или опробуется некоторый макет, образец поведения, 
элементы которого потом будут использоваться сту-
дентом в действительности, что дешевле, быстрее 
и безболезнее реального опыта. Такой опыт позволит 
будущему специалисту в реальной обстановке при не-
обходимости принимать эффективные решения с мини-
мальными потерями.


Учебные деловые игры обладают большими психоло-
го-педагогическими возможностями. Они развивают са-
мостоятельность студентов, их мыслительную деятель-
ность, помогают творчески переосмыслить и усвоить 
учебный материал. В этом плане интересен пример 
учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 
Данная дисциплина изучается студентами 2 курса специ-
альности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям), и дает им представление о необходимости и важ-
ности разносторонних знаний бухгалтерского учета 
для решения экономических проблем. Вся практическая 
часть дисциплины построена как большая бухгалтерская 
игра, базирующаяся на создании игровых студенческих 
компаний. На третьем курсе в рамках профессиональ-
ного цикла студенты будут возвращаться к рассмотрению 
данных вопросов на более серьезном, детальном уровне. 
Таким образом, данная учебная дисциплина является 
«втягивающей».


Деловые игры часто объединяют учебные дисциплины, 
разделенные традиционными методами обучения. Так, 
сквозные экономические игры, рассчитанные на продол-
жительное время, требуют от студентов знаний по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности, финансам, ау-
диту, бухгалтерскому учету, и другим дисциплинам. Игра 


увлекает участников независимо от конкурентного содер-
жания. Возникает игровой азарт, стремление победить, 
что заметно способствует более активной работе сту-
дентов. Характеристические особенности деловой игры 
как формы обучения следующие:


1. Деловая игра имитирует реальную действитель-
ность с помощью модели. Модель носит упрощенный ха-
рактер и содержит в себе наиболее важные переменные: 
например игра-конкурс по организации собственного 
предприятия, получению кредита, составлению биз-
нес-плана, аудиторского заключения, инсценировка ин-
вентаризации.


2. Участники игры распределяются по ролям и соот-
ветственно им взаимодействуют друг с другом. Причем 
в процессе игры их взаимодействие может принимать кон-
фликтный характер из-за различия интересов.


3. Деловую игру можно представить как последова-
тельный ряд взаимосвязанных решений. Причем эффек-
тивность принятых решений может зависеть не только 
от самого игрока, но и от его партнеров, а также от сце-
нария. В этих условиях происходит насыщенное усвоение 
сразу многих основных понятий учебной дисциплины.


4. В деловых играх возможно использование гибкого 
масштаба времени в зависимости от обстоятельств.


5. Деятельность участников игры обязательно оцени-
вается количеством набранных баллов. Обсуждая итоги, 
можно дать возможность студентам самим выявить при-
чины своего успеха или неудачи, что также будет спо-
собствовать их более активной позиции в процессе об-
учения.


6. Использование деловых игр в сочетании с другими 
методами активного обучения может составить основу 
«рейтинговой» системы аттестации студентов.


Таким образом, деловые игры, базирующиеся на при-
менении современных компьютеров, позволяют ими-
тировать совокупность управляемых и неуправляемых 
процессов, обеспечивая в ускоренном масштабе взаимос-
вязанную последовательность близких к реальным ситу-
аций, происходящих в повседневной жизни. Методики со-
временных деловых игр позволяют рационально сочетать 
профессиональный интерес учащихся к новым методам 
обучения, дух соперничества и коллективизма.


Профессиональная деятельность специалистов эконо-
мического профиля, достаточно многообразна, поэтому 
применение деловых игр помогает активизировать про-
цесс обучения и связать его с будущей профессиональной 
деятельностью. Применение имитационно-ролевых игр 
целесообразно по общепрофессиональным дисциплинам: 
«Экономика организации», «Статистика», «Финансы, де-
нежное обращение и кредит», «Налоги и налогообло-
жение», «Основы бухгалтерского учета», «Аудит».


Традиционно вызывает интерес у студентов проведение 
комплексной имитационно-ролевой игры на основе ре-
шения сквозной задачи. Комплексная игра является мо-
делью взаимосвязанных проблемных ситуаций, для ре-
шения которых необходимо обладать комплексом знаний, 
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умений и профессионально важных качеств. Это наи-
более сложный тип имитационно-ролевой игры. При этом 
каждый студент выполняет возложенные на него «долж-
ностные обязанности».


Организация и проведение деловых игр в полной мере 
доказали свою эффективность в достижении учебных целей 
и формировании профессиональных компетенций при под-
готовке студентов по экономическим специальностям.
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4 . Д О Ш К О Л Ь Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Проект по патриотическому воспитанию «Родной свой край люби и знай!»
Баркова Лариса Павловна, воспитатель; 
Волкова Наталья Георгиевна, воспитатель
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 41 «Семицветик» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.) 


Родина — это страна, где человек родился и живёт. 
Земля, моря, реки, поля, леса и озёра — всё это тоже 


Родина. Ребенок не рождается злым или добрым, нрав-
ственным или безнравственным. То, какие нравственные 
качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, 
от родителей и окружающих его взрослых, как они его 
воспитают, какими впечатлениями обогатят.


Необходимо воспитывать у ребёнка любовь к род-
ному дому. Прежде всего, дошкольник должен полу-
чить представление о доме, как общечеловеческой цен-
ности. Дети должны понимать, что иметь свой дом — это 
большое благо. Чувство Родины начинается с восхищения 
тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется 
и что вызывает отклик в его душе. Хотя многие впечат-
ления ещё не осознанны им глубоко, но пропущенные 
через детское восприятие, они играют огромную роль 
в становлении личности патриота.


Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отно-
шения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, 
бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 
домом и ближайшим окружением. Любой край, область, 
даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте 
своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответ-
ствующего материала позволяет сформировать у дошколь-
ников представление о том, чем славен родной город.


Важнейшей составляющей патриотического воспи-
тания является приобщение ребёнка к родному слову, 
формированию у него чувства языка. Если мы хотим рас-
тить людей культурных, образованных, умеющих вы-
сказывать свои мысли, то с детства должны их купать 
в красивой, грамотной, богатой, сочной родной речи. Не-
обходимо грамотно отобрать материал, способный вы-
звать у детей интерес, живой эмоциональный отклик и по-
ложительное отношение к действительности.


Педагоги дошкольного образовательного учреждения 
проявляют неустанную заботу о том, чтобы молодое поко-
ление вступало в жизнь всесторонне образованным и ду-
ховно-богатым.


В нашем проекте представлен цикл бесед-рассказов, 
посвящённых событиям, в которых в полной мере проя-
вился героизм и патриотизм русских людей в Великой От-
ечественной войне.


Этот проект является итогом годовой работы в системе 
дошкольного образования детского сада.


Проект «Родной свой край люби и знай!»
Этот проект направлен на развитие нравственно-па-


триотического воспитания личности ребёнка, любви 
к Родине, преданности, ответственности и гордости 
за неё.


Проект долгосрочный, групповой, исследователь-
ско-творческий.


Участники проекта:
Дети, родители, воспитатели групп.
Актуальность темы.
Проблема патриотического воспитания подрастаю-


щего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. По-
скольку у детей невозможно воспитать чувства собствен-
ного достоинства, уверенности в себе, а, следовательно, 
и полноценную личность без уважения к истории и куль-
туре своего Отечества. Для этого необходима целенаправ-
ленная работа взрослых: воспитателей и родителей. Па-
триотическое воспитание должно находиться в единстве 
и взаимосвязи с умственным, трудовым, эстетическим вос-
питанием и осуществляться, как на занятиях, так и в по-
вседневной жизни. Патриотизм определяется, как потреб-
ность участвовать во всех делах на благо семьи, детского 
сада, родного города, Родины. Воспитание патриотиче-
ских чувств начинается с воспитания любви к «малой» Ро-
дине. Чувство патриотизма всегда должно жить в сердцах 
наших детей. Это не просто сведения, которые получают 
дошкольники. Это истины, которые должны затрагивать 
чувства детей. Работа, о которой идёт речь, требует творче-
ских усилий и поисков.


Работу по воспитанию патриотических чувств у детей 
мы начали со знакомства с родным городом. Организо-
вали экскурсии по улицам города, знакомили ребят с до-
стопримечательностями и памятными местами.


Цель.
Воспитание гражданина и патриота своей страны, фор-


мирование нравственных ценностей. Воспитание любви 
к близким людям, к детскому саду, родному городу и родной 
стране. Создание в дошкольном образовательном учреж-
дении предметно-развивающей среды, способствующей 
этому воспитанию.
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Задачи.
Формировать у старших дошкольников нравственные 


качества личности через ознакомление с родным городом.
Обеспечить историческую преемственность поколений, 


сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры, воспитание бережного отношения к историче-
скому и культурному наследию народов России.


Расширять представления детей об истории, культуре, 
профессиях, людях, социально-экономической значи-
мости родного города.


Темы:
I. По ступеням истории нашего города.
1. Занятие: «Город чудный — город древний» (симво-


лика города, местоположение на карте);
2. Занятие: «История возникновения родного города» 


(название, древние постройки, храмы);
3. Занятие: «Архитектура города Старый Оскол»;
4. Занятие: «Люди, прославившие оскольский край» 


(Д. И. Крутиков — писатель, драматург; Василий Еро-
шенко — писатель, поэт; Ф. И. Наседкин — писатель; 
Федор Емельяненко — спортсмен);


5. Занятие: «Памятники родного города» (монумент 
Советско-болгарской дружбы; памятник «Основателям 
города Старый Оскол»; памятник «А. С. Пушкину»);


6. Занятия:
 — «Знакомство с мастерами нашего города»;
 — Экскурсия в комнату «Русская изба — Белогорья» 


детского сада (знакомство с местным бытом);
 — Экскурсия в краеведческий музей (знакомство 


с глиняной Старооскольской игрушкой, посудой, одеждой);
 — Беседа на тему: «Золотые руки — не знают скуки»;
 — Посещение выставки «Оскольская народная 


игрушка» в центре детско-юношеского творчества № 1;
7. Занятия:


 — Лепка на тему: «Оскольская игрушка»;
 — Рисование на тему: «Роспись поделок» (2 занятия).


8. Занятие: «Знай и люби родную природу».
II. Славные подвиги защитников родной земли.
1. Познавательное сообщение «Памятные места род-


ного города»;
2. Экскурсия к мемориальному комплексу: «Никто 


не забыт, ничто не забыто»;
3. Музыкально-тематическое занятие, посвященное 


67 годовщине освобождения города Старый Оскол «Мы 
помним эту дату»; «Недаром помнит вся Россия».


4. Экскурсия в музей детского сада «Этих дней 
не смолкнет слава»;


5. Праздничный утренник «Достойны памяти ге-
роев» (к 65-летию со Дня победы). Встреча с ветера-
нами — «Отчизны верные сыны».


6. Изготовление модели мемориала ««Боевая слава 
нашего народа»;


7. Выставка рисунков «Мой праздничный город» (со-
творчество детей и родителей);


8. Оформление «Книги памяти», содержащей фото-
графии почетных людей города, участников войны;


9. Спортивное развлечение «День защитника Оте-
чества»;


10. Занятие на тему: «Герои-земляки» 
(П. Е. Рябушкин, В. И. Кукушкин, К. Трофимов) по фото-
графиям.


Рисование на тему: «Война глазами детей».
Лепка на тему: «Военная техника».
III. Трудовые будни наших земляков.
1. Беседа на тему: «Природные богатства нашего края: 


Старый Оскол — кладовая железной руды»;
2. Занятие: «Знакомство с коллекцией полезных иско-


паемых»;
3. Занятие: «Знакомство с ведущими предприя-


тиями города» СГОК, ЛГОК, ОЭМК.
4. Занятие: «Ярмарка предприятий города Старый 


Оскол» (знакомство с предприятиями пищевой промыш-
ленности и их продукцией):


 — Кондитерская фабрика «Славянка»;
 — Молокозавод «Авида»;
 — Мясокомбинат «Старооскольский»;


5. Занятие: «Знакомство дошкольников с видами 
труда, распространенными в нашем крае»;


6. Литературный вечер (знакомство с произведениями 
местных поэтов: Л. Пиченевская, В. Шершнев, Ф. На-
седкин);


IV. «Город, в котором мы живем».
1. Беседа: «Как и где мы отдыхаем» (знакомство 


с Дворцом спорта, домом культуры «Горняк», дворцом 
культуры «Комсомолец», кинотеатрами «Быль», «Ок-
тябрь», театром);


2. Занятие: «Нам на улице не страшно» (беседа 
о поведении на дорогах города, встреча с сотрудником 
ГИБДД);


3. Занятие: «Из окна наша улица видна»;
4. Экскурсия к новостройкам города;
5. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю свой 


город»;
6. Итоговое занятие: «Конкурс знатоков родного го-


рода».
Приложение:
По ступеням истории нашего города.
Альбомы: «Флора и фауна Белогорья»; «Всё пре-


красное для детей» (храмы, памятники, архитектура); 
«История нашего города»; «Наша армия»; «Богатыри 
земли Русской»; «Здесь процветает искусство».


Папки: «История Оскольского края»; «Знакомство 
с работами Оскольских художников»; «Старинная посуда 
Старого Оскола».


Иллюстрации. «Русские традиционные костюмы».
Дидактические игры:
«Кому что нужно для работы»; «Картинки»; «Где на-


ходится памятник?»; «Угадай профессию»; «Найди от-
личия»; «Пройдёмся по улицам города»; «Так бывает 
или нет?»; «Что? Где? Когда?».


Сюжетно-ролевая игра:
«Магазин сувениров»; «Все профессии важны».
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Славные подвиги защитников родной земли.
Папка-передвижка «Страницы военного прошлого».
Альбом «Память о героях».
Фото-коллаж «На встречу ко Дню Победы».
Папка с материалами о герое Жукове Г. К.
Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отече-


ства».
Сюжетно-ролевые игры:
«Моряки»; «Лётчики».
Подвижные игры:
«Стрелки»; «Эскадрилья»; «Самолёты»; «Парад».
Трудовые будни наших земляков.
Альбом: «Оскол — город металлургов». (Осколь-


ский электрометаллургический комбинат, Стойленский 
горно-обогатительный комбинат, Лебединский горно-о-
богатительный комбинат, Старооскольский завод авто-
тракторного электрооборудования, кондитерская фабрика 
«Славянка», молокозавод «Авида»).


Город, в котором мы живём.
Фото-коллаж «Нам на улице не страшно».
Папка «Зелёная корона Старого Оскола».
Альбомы: «Культурная жизнь нашего города»; «Худо-


жественное слово о Родине».
Дидактические игры:
«Городской лабиринт»; «Вот моя улица, вот мой дом»; 


«Узнай, где я нахожусь?»; «Знаешь ли ты свой город?».


Сюжетно-ролевые игры:
«Город будущего»; «Я фотограф»; «Водители и ин-


спектор».
Совместная работа с родителями.
1. Подборка детьми вместе с родителями историче-


ского материала (фотографии, письма) о своих родствен-
никах, принимавших участие в исторических боевых дей-
ствиях.


2. Сбор коллекций «Полезные ископаемые нашего 
края».


3. Встречи с ветеранами, служившими в Российской 
армии, сотрудниками ГИБДД.


4. Спортивное развлечение «Я б в защитники пошёл, 
пусть меня научат».


5. Выставки рисунков: «Мой праздничный город»; 
«Город глазами детей».


6. Фото-коллаж «Город, в котором я живу».
7. Анкетирование «Знаете ли вы свой город?».
8. Консультации: «Воспитывать патриотов с детства», 


«Познакомьте ребёнка с родным городом», «О нашем 
городе ведём мы свой рассказ», «Наш город — часть 
большой страны».


9. Папка-передвижка «Достопримечательности го-
рода Старый Оскол».


10. Оформление стенда «Оскол — город метал-
лургов».


Инновационные подходы в обучении дошкольников иностранному языку. 
Лингвотворчество как синтез иностранного языка и детского творчества
Борохович Лемара Юсуфовна, методист
Туапсинский социально-педагогический колледж (Краснодарский край)


В статье раскрывается взаимосвязь художественного творчества и обучения иностранному языку детей 
старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. Цель статьи заключается 
в демонстрации практико-теоретического подхода к организации образовательной деятельности по ан-
глийскому языку в интеграции с различными видами детского творчества.


Ключевые слова: художественное творчество, интеграция, синтез английского языка и детского твор-
чества, амплификация детского развития.


В период детства мышление, мыслительные процессы должны быть как можно 
теснее связаны с живыми, яркими наглядными предметами окружающего мира. Эмо-
циональная насыщенность восприятия — это духовный заряд детского творчества.


В. А. Сухомлинский


Игра — не единственная деятельность, которая влияет 
на развитие ребенка. Все дети любят заниматься 


творчеством. Психологи отмечают, что каждый ребенок 
склонен к рисованию, лепке, вырезанию, конструиро-
ванию. Общим для всех этих видов деятельности является 
то, что они направлены на создание того или иного про-
дукта — рисунка, конструкции, аппликации. Но каждый 


из этих видов деятельности имеет свои особенности, тре-
бует овладения особыми способами действия и оказы-
вает свое специфическое влияние на развитие ребенка до-
школьного возраста [4, с. 177].


Это не удивительно, поскольку детское творче-
ство — это шедевр детского сознания, творчества и са-
мовыражения. В художественной деятельности ребенка, 
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как правило, присутствуют воспроизводящий (репро-
дуктивный) фактор и творческий. И следует отметить, 
что и тот, и другой «необходимы и взаимосвязаны — ре-
бенок не может творить, не научившись воспроизводить, 
репродуцировать» [3, с. 167]. Иногда детские работы вы-
глядят нелепо, но детей это совсем не настораживает, 
ведь все герои, предметы и события, которые они изобра-
жают в рисунке, живут в детском мире такими, какими 
дети их представляют. Детский рисунок может быть уни-
кальным наглядным пособием, которое может сделать об-
разовательный и развивающий процесс интересным и не-
обычным. Настоящий процесс познания предполагает 
творчество, а он, как известно, никогда не бывает скучным.


Творческой деятельности детей уделяется большое зна-
чение. Она имеет огромный потенциал для развития ре-
бенка. Она раскрывает его внутреннюю сущность, помо-
гает развивать творческую самостоятельность и активность. 
В данном виде деятельности происходит обучение навыкам 
рисования, лепки, созданию аппликаций, поделок в технике 
оригами, папье-маше, из природного материала. Это наце-
лено на развитие детского ума, внимания, памяти, вообра-
жения, идей, чувства помощи другому, выдумки.


В ходе занятий дети обучаются:
1. рисованию простым и цветными карандашами, 


восковыми мелками, красками, правилам штриховки;
2. владению карандашом и кистью;
3. использованию цветовой палитры;
4. искусству создания аппликации;
5. освоению строения предмета, его образа и осмыс-


лению передачи движений;
6. осязательному восприятию формы;
7. комбинированию творческих приемов.
Творческая деятельность вводится в непосредственно 


образовательную деятельность с целью выявления и раз-
вития творческих способностей детей, мелкой моторики 
рук, воображения.


Детское творчество, рассматриваемое как элемент 
креативности, является одним из наиболее эффективных 
средств обучения. Именно рисунок позволяет ребенку 
и воспитателю сотрудничать вместе в воспитательно-об-
разовательном процессе. Особенно рисунок эффективен 
в работе с детьми, которые еще не умеют ни читать, ни пи-
сать. В этом случае рисунок выступает как проводник дет-
ских эмоций, чувств, познания.


В нашем детском саду ведется кружковая работа 
по раннему обучению детей английскому языку. Из всех 
доступных форм и средств обучения дошкольников ан-
глийскому языку мы остановились на детском творче-
стве, а именно, на использовании рисунка, лепки и аппли-
кации. Эти формы деятельности хорошо знакомы детям, 
они любят их использовать в игре. Эти виды творче-
ства абсолютно естественны для детей дошкольного воз-
раста. Каждый вид творческой деятельности эффективен 
для усвоения специфических групп слов и закрепления 
в непринужденной форме изученного в ходе занятия лек-
сического и грамматического материала. А самое главное 


интеграция между обучением английскому языку и ис-
пользованием художественной деятельности дошколь-
ников способствует амплификации детского развития. 
Таким образом, можно говорить о применении в обучении 
дошкольников иностранному языку лингвотворчества. 
Лингвотворчество — это образовательный и разви-
вающий процесс личности ребенка дошкольного воз-
раста с помощью интеграции иностранного языка 
и видов детского творчества.


Детский рисунок может создать сюжетную ситуацию 
на непосредственно образовательной деятельности, ко-
торая поможет лучше усваивать лексико-грамматиче-
ский материал. Синтез английского языка, как коммуни-
кативного средства и продуктивных видов деятельности, 
как вида искусства обеспечивает дошкольнику следующие 
развивающие аспекты:


1. развитие лингвистических способностей;
2. развитие психических процессов (памяти, внимания, 


мышления);
3. развитие обоих полушарий мозга ребенка;
4. развитие креативности и дивергентного мыш-


ления.
Лингвисты согласны в том, что интуитивное понимание 


ребенком языка и его структуры поразительно. Про-
цесс овладения языком (родным и иностранным), а также 
речью включает четыре компонента: подражание, подкре-
пление, врожденные языковые структуры и когнитивное 
развитие. [5, с. 419]


Использование детского рисунка при обучении до-
школьников иностранному языку дает возможность педа-
гогу:


 — расширять сферу применения нового языка за счет 
включения иноязычной речи в изобразительную деятель-
ность;


 — формировать иноязычные знания детей тематиче-
ским путем;


 — развивать креативные способности детей виды изо-
бразительного искусства;


 — стимулировать создание смысловых образов через 
использование рисунка, аппликации и лепки;


 — сопоставлять слово на иностранном языке с нагляд-
ностью, обеспечение зрительной опоры для понимания 
на слух;


 — создать основное условие успешности обучения 
иностранному языку — интерес и внутреннюю мотивацию.


Каким образом разные виды изобразительного твор-
чества могут помогать в усвоении иностранного языка 
с детьми дошкольного возраста? Это можно сделать с по-
мощью интеграции этих двух видов деятельности.


Детская изобразительная деятельность является одной 
из самых эффективных форм художественного освоения 
детьми окружающей действительности. Она способствует 
развитию у ребенка наблюдательности, глазомера, мелкой 
моторики руки, творческого воображения, дети приобре-
тают навыки правильного изображения, учатся художе-
ственно воспринимать окружающий мир.
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К наиболее часто используемым в процессе обу-
чения видам изобразительной деятельности относятся 
рисование, лепка и аппликация. Данные виды изобра-
зительной деятельности глубоко взаимосвязаны, поэ-
тому для большей результативности в процессе обучения 
иностранному языку необходимо их комплексное ис-
пользование. Для этого были разработаны специальные 
конспекты с творческим видом деятельности, когда дети 
не только постигают основы лексики и грамматики на ан-
глийском языке, но и создают словари из своих же ри-
сунков, лепят подарки для родных, конструируют дома 
для героев английских сказок. Была разработана «Тетрадь 
для творческих работ по английскому языку», задания ко-
торой помогают детям развивать наблюдательность, вооб-
ражение и творчество. Вот примеры некоторых заданий:


1) раскрась игрушку и поздоровайся с ней по-английски, 
например: «Hello, Teddy-Bear!» (Привет, медвежонок).


2) соедини по точкам английские буквы и назови их.
3) придумай рисунок для чешуи рыбки и нарисуй ее. 


Посчитай всех рыбок по-английски.
4) какие числа живут по соседству с цифрами two, five, 


ten, seven (два, пять, десять, семь)? Назови их и приклей 
в окошки подходящих домиков.


5) назови животных, которые живут в Африке и рас-
крась свое любимое животное.


6) найди листики и раскрась их. Назови по-английски 
цвета, в которые ты их раскрасил.


7) наклей шаблоны фруктов и овощей на тарелку, на-
зови их по-английски.


Сам процесс интеграции английского языка и рисо-
вания успокаивает детей после игр, физминуток и интел-


лектуальной деятельности. Им дается свобода выбора 
инструментов для творчества. Это могут быть и краски, 
и цветные карандаши. В ходе выполнения работы можно 
повторить с детьми названия цветов по-английски, на-
звание насекомого (животного, предмета), которого они 
изображают. Можно устроить соревнование на самую 
цветную бабочку. Тот, кто назовет все используемые цвета 
красок или карандашей без подсказки, тот получит приз. 
Соревновательный мотив будет стимулировать мысли-
тельную деятельность детей, ведь им надо будет вспомнить 
слова и сказать их на другом языке.


Хочу отметить, что рисование «просто так» несколько 
утомляет детей, поэтому лучше ставить перед ребенком 
какую-то задачу: «найди», «угадай», «покажи», «по-
считай». У ребенка будет сохраняться интерес к творче-
ству, и он будет узнавать что-то новое для себя.


Одной из трудностей обучения дошкольников ино-
странному языку, как известно, это развитие монологи-
ческой речи. Поэтому в помощь детям могут послужить 
их собственные рисунки. Дети запоминают слова и выра-
жения легче с помощью рисунка, так как дети обладают 
хорошей осязательной и моторной памятью. Детские ри-
сунки можно использовать в обучении иностранному языку 
не только как иллюстративный материал, но и как способ 
развития ассоциативных связей. Таким образом, будет за-
действована одна из наиболее распространенных видов 
памяти — визуальная (образная). Все это помогает запо-
минать как отдельные слова, так и фразы между собой.


Таким образом, мы можем утверждать о пользе данной 
технологии в воспитательно-образовательном процессе 
современной дошкольной образовательной организации.
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На современном этапе, в мире телевизоров и компью-
теров дети стали меньше общаться со взрослыми 


и сверстниками, значительно обедняя свою чувственную 
сферу. Дошкольники стали менее отзывчивыми к чувствам 
других, возросло количество агрессивных и эмоционально 


неустойчивых детей. Будущие первоклассники испыты-
вают серьезные трудности в налаживании доброжела-
тельных отношений с товарищами.


Театр — один из самых демократичных и доступных 
видов искусства для детей, он позволяет решить многие 







66 Педагогика: традиции и инновации


актуальные проблемы современной педагогики и психо-
логии, связанные с созданием положительного эмоци-
онального настроя, снятием напряжённости, решением 
конфликтных ситуаций. Если не научить ребенка грамотно 
общаться с детства, это проблема будет сопровождать его 
всю жизнь.


Особую значимость данная проблема приобретает 
в свете федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. В целевых ориен-
тирах дана социальная и психологическая характеристика 
личности ребенка на завершающем этапе: это способность 
ребенка обладать развитым воображением, фантазией, 
проявлять творческие способности. Ребенок открыт внеш-
нему миру, положительно относится к себе и другим людям.


Актуальность заключается в формировании у дошколь-
ников внутреннего эмоционального благополучия, спо-
собствующего внешнему проявлению эмоций, адресо-
ванных другим людям.


Развлечение «Путешествие в Африку».
Цель:


 — вызвать интерес к театрально-игровой деятель-
ности, формировать чувство успешности для каждого от-
дельного ребёнка;


 — воспитывать доброжелательное, эмоционально-по-
ложительное отношение друг к другу.


Стало пасмурно, небо заволокло тучами, солнышко все 
реже выглядывает и греет нас своими лучами. А так хо-
чется снова вернуться в лето. Интересно, а есть ли каки-
е-то способы вернуть лето и хорошее настроение?


(Ответы детей).
Помните, как это сделали наши любимые мультяшки 


Смешарики? (Они подвесили на дерево солнце из фанеры 
и устроили у себя настоящую Африку).


А почему бы нам при помощи волшебства не перене-
стись в Африку и добыть там немного солнышка для нас? 
Нам помогут волшебные слова: пар-дар-жар, мир-
пир-тир, хор-бор-двор, бурка-Мурка-шкурка. (Повто-
рили 2 раза, но ничего не происходит.)


Как же мы не догадались, волшебные слова действуют 
только на Смешариков! Что же нам делать? (Представить 
себя Смешариками.)


И в этом нам поможет волшебный мир театра. Он по-
зволяет людям перевоплощаться в разных персонажей.


А скажите мне, друзья,
Как можно изменить себя?
Чтоб быть похожим на Бараша,
На Нюшу или на Лосяша?
(Ответы детей.)
Правильно, костюмы! В этом нам поможет наш вол-


шебный сундучок. (Достаем красочно оформленный сун-
дучок, заглядываем в него.)


Вот незадача! Все театральные маски стали безликими, 
потеряли свои лица. Нужно нам постараться и собрать их.


Посмотрите на маски. Мы видим, что это маски Сме-
шариков. Мы узнаем каждого героя, но определить его ха-
рактер, настроение мы не можем. Что же мешает нам это 


сделать? Давайте отправимся в нашу мастерскую и попы-
таемся каждому герою подобрать его характерные детали.


(Обращаясь к каждому из детей, задаем вопрос: «Чью 
роль ты хотел бы сегодня исполнить?». Дети садятся 
за столы и по инструкции из фрагментов собирают маски 
Смешариков.)


Задаются вопросы проблемного плана:
— Как ты думаешь, какой характер у твоего героя? 


Как ты это понял? Как ты можешь это показать или пере-
дать? Каким голосом он разговаривает? Какая у него ми-
мика на лице? Он подвижный или медлительный, любит 
смеяться или грустить?


Воспитатель:
Что за чудные зверята,
Круглые, как шарики!
Мне скажите по секрету,
Как вас зовут?
(Все вместе отвечают).
Крош.
Я — Крош, не встречали вы шире натуры:
Я, «ёлки-иголки», люблю авантюры!


Нюша.
Я — Нюша, часто говорят,
Что мне к лицу любой наряд…


Ёжик.
Я — Ёжик, «так сказать», люблю покой,
И обещания держу. Да, я такой.


Лосяш.
Я — Лосяш, исследую всё досконально,
Так много всего, что «Феноменально!»


Бараш.
Я — Бараш, лирический поэт,
Я рифмую свет и винегрет.


Копатыч.
Я — Копатыч, мудрый садовод,
Друг надёжный, обожаю мёд.


Кар-Карыч.
Я — старый Кар-Карыч, мне всё по плечу,
Дано — научить, и я научу!


Совунья.
Я — Совунья, всегда за здоровьем слежу,
На зарядку смешариков рано бужу.


Пин.
Я — инженер-изобретатель Пин,
Я «обожать изобретать машинъ»!


Чтобы стать настоящим сказочным героем, не доста-
точно просто надеть костюм.
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Без костюма можно, дети,
Превратиться, скажем, в ветер,
Или в дождик, иль в грозу,
Или в бабочку, осу?
Что поможет здесь, друзья?
(Ответы детей.)
Бывает, без сомненья,
Разное выраженье.
А какие же чувства может выражать человек с по-


мощью мимики лица? У нас есть чудесный мимический 
куб, с помощью которого мы сыграем в игру «Покажи на-
строение». Покажите-ка мне «улыбку», «испуг», «удив-
ление», «страх», «радость»…


А как же мы попадем в Африку? Малыш Би-Би с дале-
кого Марса передал мне волшебное покрывало, сотканное 
из кусочков неба и лунного (звездного) света. Оно по-
может нам переместиться туда, где круглый год лето и нет 
зимы. Там мы насладимся нашим любимым солнышком.


(Звучит волшебная или космическая музыка, дети са-
дятся на корточки и накрываются покрывалом. Произ-
носят волшебные слова «пар-дар-жар, мир-пир-тир, 
хор-бор-двор, бурка-Мурка-шкурка». Воспитатель в это 
время переодевается в вождя племени, убирает ширму 
и встречает детей на поляне перед костром.)


Вождь: Аум-м-м-м-м, гости дорогие! Я — вождь этого 
острова — приветствую вас. «Аум-м-м-м-м» по-нашему 
значит «Здравствуйте!». На нашем острове меня принято 
приветствовать так: присесть на корточки, поднять руки 
вверх и откинув голову назад громко сказать: «И-о-о-о», 
я вам отвечу «Аум-м-м-м».


Вождь: Ба! Да это же знаменитые Смешарики! Мы на-
слышаны о вас, и все жители нашего острова очень вас 
любят. Но что же привело вас к нам?


(Ответы детей.)
Рад бы вам помочь, но у нас третий день идут дожди. 


Грозовая туча проглотила наше солнце. Я знаю, как про-
гнать эту тучу, но не знаю, согласитесь ли вы помочь мне.


(Что мы должны делать?)
Вождь: Вы должны устроить такую пляску, чтобы 


своим весельем прогнать угрюмую тучу. Но просто так 
она нам солнце не отдаст. Люди нашего племени наносят 
на лицо боевую раскраску, надевают самые лучшие свои 
украшения и танцуют возле костра.


Перевоплощение в островитян. Дети раскрашивают 
друг другу лица, надевают украшения и танцую под му-
зыку из мультфильма «Мадагаскар».


Вождь: Мы так здорово повеселились, что туча разо-
злилась и ушла и солнце к нам вернулось. Спасибо, до-
рогие Смешарики, за вашу помощь. Солнце наше я вам, 
конечно, не отдам. Но вот солнечными фруктами я вас 
угощу. Что это за фрукты?


Вот ваше волшебное покрывало. Произносите вол-
шебные слова и в добрый путь!


(Звучит волшебная или космическая музыка, дети са-
дятся на корточки и накрываются покрывалом. Произ-
носят волшебные слова «пар-дар-жар, мир-пир-тир, 
хор-бор-двор, бурка-Мурка-шкурка». Воспитатель в это 
время снимает костюм вождя племени, закрывает ширму 
и встречает детей возле домиков Смешариков).


Воспитатель: Дорогие Смешарики, я вас не узнаю! 
Вы, наверное, побывали в интересной стране? (Ответы 
детей.) Удалось ли вам найти лето? А кусочек солнца при-
везли? (Нет, но мы привезли подарок от вождя — сол-
нечные фрукты.) Я очень за вас рада. Поделитесь своим 
солнышком со всеми.


Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Жайлаубаева Адиркуль Сокабаевна, воспитатель; 
Сайранкызы Сымбат, воспитатель
ОКДСШ № 77 (г. Караганда, Казахстан) 


Дошкольный возраст — это важнейший период ста-
новления личности, когда закладываются предпо-


сылки гражданских качеств. Как бы, не менялось об-
щество, воспитание у подрастающего поколения любви 
к своей стране, гордости за нее необходимо всегда. И если 
мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, свое 
село, нам нужно показать их с привлекательной сто-
роны. Очень важно привить детям чувство любви и при-
вязанности к природным и культурным ценностям родного 
края. Тем более, что нам есть чем гордиться. К. Д. Ушин-
ский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна поло-
жительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием 
и презрением может только человек, не понимающий по-


требностей детства». Таким образом, проблема патрио-
тического воспитания подрастающего поколения сегодня 
одна из наиболее актуальных.


Патриотическое воспитание ребенка — сложный пе-
дагогический процесс. В основе его лежит формирование 
патриотизма как личностного качества. В широком пони-
мании патриотизм трактуется как олицетворение любви 
к своей Родине, активная сопричастность к ее истории, 
культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям 
и проблемам.


На каждом возрастном этапе проявления патриотизма 
и патриотическое воспитание имеют свои особенности. 
Патриотизм применительно к ребенку дошкольного воз-







68 Педагогика: традиции и инновации


раста определяется нами как его потребность участво-
вать во всех делах на благо окружающих людей, пред-
ставителей живой природы, наличие у него таких качеств, 
как сострадание, сочувствие, чувство собственного досто-
инства; осознание себя частью окружающего мира.


В период дошкольного возраста развиваются вы-
сокие социальные мотивы и благородные чувства. От того, 
как они будут сформированы в первые годы жизни ре-
бенка, во многом зависит все его последующее развитие. 
В этот период начинают развиваться те чувства, черты ха-
рактера, которые незримо уже связывают его со своим 
народом, своей страной. Корни этого влияния — в языке 
народа, который усваивает ребенок, в народных песнях, 
музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе род-
ного края, о труде, быте, нравах и обычаях людей, среди 
которых он живет.


Под патриотическим воспитанием детей мы пони-
маем взаимодействие взрослого и детей в совместной де-
ятельности и общении, которое направлено на раскрытие 
и формирование в ребенке общечеловеческих нрав-
ственных качеств личности, приобщение к истокам наци-
ональной и региональной культуры, природе родного края, 
воспитание эмоционально-действенного отношения, чув-
ства сопричастности, привязанности к окружающим.


Цель воспитания патриотизма у детей дошкольного 
возраста — формирование у них потребности совершать 
добрые дела и поступки, чувство сопричастности к окру-
жающему и развитие таких качеств, как сострадание, со-
чувствие, находчивость, любознательность.


Задачи патриотического воспитания детей дошколь-
ного возраста включают:


 — формирование духовно-нравственного отношения 
и чувства сопричастности к родному дому семье, детскому 
саду, городу, селу;


 — формирование духовно-нравственного отношения 
и чувства сопричастности к культурному наследию своего 
народа;


 — формирование духовно-нравственного отношения 
к природе родного края и чувства сопричастности к ней;


 — воспитание любви, уважения к своей нации, пони-
мания своих национальных особенностей, чувства соб-
ственного достоинства, как представителя своего народа, 
и толерантного отношения к представителям других на-
циональностей (сверстникам и их родителям, соседям 
и другим людям).


Содержание патриотического воспитания детей до-
школьного возраста раскрывается следующим образом:


 — приобщение детей к культурному наследию, празд-
никам, традициям, народно-прикладному искусству, уст-
ному народному творчеству, музыкальному фольклору, на-
родным играм.


 — знакомство с семьёй, историей, членами семьи, род-
ственниками, предками, родословной, семейными тради-
циями; с детским садом его ребятами, взрослыми, играми, 
игрушками, традициями; с городом, селом, его историей, 
гербом, традициями, выдающимися горожанами, селя-


нами прошлого и настоящего времени, достопримечатель-
ностями;


 — проведение целевых наблюдений за состоянием 
объектов в разные сезоны года, организация сезонного 
земледельческого труда в природе посев цветов, овощей, 
посадка кустов, деревьев и другое;


 — организация творческой продуктивной, игровой дея-
тельности детей, в которой ребенок проявляет сочувствие, 
заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны 
года в связи с приспособлением к новым жизненным усло-
виям и ежедневно по необходимости.


Патриотическое воспитание детей реализуется в до-
школьных образовательных учреждениях по различным 
программам.


Методы патриотического воспитания дошкольников
Для полноценного патриотического воспитания ис-


пользуются разнообразные методы и формы работы 
с учетом возрастного мировосприятия детей:


 — экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экс-
курсии в краеведческий музей, к монументу Воинской 
славы и т. д.;


 — рассказ воспитателя;
 — наблюдение за изменениями в облике родного насе-


ленного пункта, за трудом людей в детском саду и в городе;
 — беседы о родном городе, стране, ее истории;
 — показ иллюстраций, фильмов, слайдов;
 — прослушивание аудиозаписей. Например, Гимна 


страны, птичьих голосов и т. д.
 — использование фольклорных произведений (по-


словиц, поговорок, сказок, разучивание песен, игр);
 — ознакомление с продуктами народного творчества 


(роспись, вышивка и т. д.);
 — знакомство с творчеством известных поэтов, худож-


ников, композиторов и пр.;
 — организация тематических выставок;
 — участие в общественных и календарных праздниках;
 — участие детей в посильном общественно-полезном 


труде.
Формирование патриотических чувств проходит эф-


фективнее, если детский сад устанавливает тесную связь 
с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу 
ознакомления дошкольников с социальным окруже-
нием объясняется особыми педагогическими возможно-
стями, которыми обладает семья и которые не может за-
менить дошкольное учреждение: любовь и привязанность 
к детям, эмоционально-нравственная насыщенность от-
ношений, их общественная, а не эгоистическая направ-
ленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия 
для воспитания высших нравственных чувств. Детский 
сад в своей работе с семьёй должен опираться на роди-
телей не только как на помощников детского учреждения, 
а как на равноправных участников формирования детской 
личности. Взаимодействие семьи и дошкольного образо-
вательного учреждения необходимо осуществлять на ос-
нове принципа единства координации усилий ДОУ, семьи 
и общественности, принципа совместной деятельности 
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воспитателей и семьи. В нравственно-патриотическом 
воспитании особенное значение имеет пример взрослых, 
близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни 
членов семьи необходимо проводить работу по ознаком-
лению с родным краем, начиная с того, что принято на-
звать «малой Родиной» и постепенно переходя к таким 
категориям как Отечество, «долг перед Родиной» и т. д. 
Успеха в патриотическом воспитании можно достигнуть 
только, если сами взрослые будут знать и любить историю 
своей страны, своего города. Они должны уметь отобрать 
те знания, которые доступны детям дошкольного возраста, 
то, что может вызвать у детей чувство восторга и гордости. 
Но никакие знания не дадут положительного результата, 
если взрослый сам не будет восторгаться своей страной, 
своим народом, своим городом. При рождении ребенок — 
чистый лист, рисуй на нем, что хочешь. Вот и оставляют 
на этом листе свой след все, кто соприкасался с ребенком. 


Хорошо, если те, с кем общается маленький человек, 
умные, добрые, высоконравственные люди


Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие ка-
ждому образы: мать и отец, родители, те, кто дает жизнь 
новому существу. Чувство любви к Родине сродни чувству 
любви к родному дому. Объединяет эти чувства единая ос-
нова — привязанность и чувство защищенности. Значит, 
если мы будем воспитывать у детей чувство привязан-
ности, как таковое, и чувство привязанности к родному 
дому, то при соответствующей педагогической работе 
со временем оно дополнится чувством любви и привязан-
ности к своей стране.


На наш взгляд, суть патриотического воспитания со-
стоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе се-
мена любви к родной природе, к родному дому и семье, 
к истории и культуре страны, созданной трудами родных 
и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.
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Сущность и возможности метода наглядного моделирования  
как средства развития связной речи дошкольников
Желтухина Светлана Зиновеевна, воспитатель
МБДОУ д / с № 2 «Сказка» комбинированного вида (г. Шагонар, Республика Тыва)


Психологи подчёркивают, что ребёнок учится мыслить, 
учась говорить, но он также и совершенствует свою 


речь, учась мыслить. Развитая речь выполняет важнейшие 
социальные функции: помогает ребёнку устанавливать 
связи с окружающими людьми, определяет и регулирует 
нормы поведения в обществе, это является решающим 
условием для развития его личности. Дошкольный воз-
раст является сенситивным периодом для обучения детей 
рассказыванию, что в дальнейшем позволит им успешно 
учиться в школе.


Анализ диагностических данных показывает, что зна-
чительная часть детей затрудняется в отборе фактов 
для своих рассказов, в логически последовательном 
их расположении, в структурировании высказываний, 
в их логическом оформлении. Одним из эффективных 
средств решения этой проблемы является применение 
на занятиях по развитию речи метода моделирования.


Моделирование — исследование каких-либо явлений, 
процессов путём построения и изучения моделей. Модели-
рование своим объектом имеет модель.


Модель — это любой образ (мысленный и условный; 
изображения, описания, схема, чертёж, график, план) ка-


кого-либо процесса или явления (оригинала данной мо-
дели), используемый в качестве заместителя.


В дошкольной педагогике моделирование используют 
при ознакомлении детей с природой, в процессе развития 
речи, усвоения элементарных математических представ-
лений, развитии музыкальности детей. Особенность и зна-
чение моделирования заключается в том, что оно делает 
наглядным скрытые от непосредственного восприятия свой-
ства, связи, отношения объектов, которые являются суще-
ственными для понимания фактов, явлений при формиро-
вании знаний, приобщающихся по содержанию к понятиям. 
Доступность метода моделирования для дошкольников дока-
зана психологами (Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер). Она опре-
деляется тем, что в основе моделирования лежит принцип 
замещения. Реальный предмет может быть замещён в дея-
тельности детей другим предметом, изображением, знаком.


В дидактике выделяют 3 вида моделей:
1. Предметная модель в виде физической конструкции 


предмета или предметов, закономерно связанных (пло-
скостная модель фигуры, воспроизводящая его главные 
части, конструктивные особенности, пропорции, соотно-
шения частей в пространстве).
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2. Предметно-схематическая модель. Здесь выде-
ленные в объекте познания существенные компоненты 
и связи между ними обозначаются с помощью пред-
метов — заместителей и графических знаков.


3. Графические модели (графики, формулы, схемы).
Чтобы модель, как наглядно-практическое средство по-


знания выполнило свою функцию, она должна соответ-
ствовать ряду требований:


 — чётко отображать основные свойства и отношения, 
которые являются объектом познания;


 — быть простой для восприятия и доступной для соз-
дания действий с ней;


 — ярко и отчётливо передавать с её помощью те свой-
ства и отношения, которые должны быть освоены;


 — облегчать познание
В психолого-педагогической литературе выделен ряд 


закономерностей формирования моделирования у до-
школьников:


 — моделирование выполняется на знакомом детям 
материале, с опорой на знания, полученные на занятиях 
или в обыденной жизни;


 — целесообразно начинать с моделирования еди-
ничных конкретных ситуаций, а позднее — с построения 
моделей, имеющих обобщённый характер;


 — следует начинать с иконических моделей, т. е. сохра-
няющих известное сходство с моделируемым объектом, 
постоянно переходя к условно-символическим изображе-
ниям отношений;


 — начинать следует с моделирования простран-
ственных отношений, а затем переходить к моделиро-
ванию временных, логических и т. д;


 — обучение моделированию осуществляется легче, 
если начинается с применения готовых моделей, а затем 
их построения;


 — процесс обучения моделированию заканчивается 
интериоризацией действий, т. е. переводом планирования 
во внутренний план.


Приведённые факты направляют внимание педагога 
на разработку и применение предметных моделей в об-
учении, что, безусловно, служит средством упорядочи-
вания, систематизации имеющегося у ребёнка опыта. 
Самостоятельное построение моделей свидетельствует 
о степени сформированности внутренних, идеальных 
форм моделирования, представляющих собой ядро ум-
ственных способностей. Усвоение логических форм мыш-
ления необходимо в дальнейшем, в ходе школьного обу-
чения.


Одним из основных задач дошкольного учреждения яв-
ляется обучение детей связной речи, т. е. умению чётко, 
последовательно излагать свои мысли. Основными за-
дачами занятий по развитию речи являются следующие: 
расширение и уточнение круга представлений о предметах 
и явлениях окружающей действительности; развитие на-
блюдательности детей на основе систематических упраж-
нений; освоение языка, его грамматического строя, ком-
муникативной функции общения.


Основными принципами организации занятий 
с детьми дошкольного возраста наряду с общедидак-
тическими, являются предметность и наглядность пре-
подавания, развивающая направленность обучения. 
Под предметностью понимается организация обучения 
таким образом, чтобы изучаемый предмет был по воз-
можности воспринят всеми органами чувств: слухом, 
зрением, осязанием, обонянием, тактильными ощуще-
ниями. Предметность предполагает последовательное 
замещение живого, натурального объекта на предмет-
но-схематическую модель.


Развивающая направленность обучения предусматри-
вает использование методов и приёмов, предполагающих 
развитие высших психических функций ребёнка: воспри-
ятия, памяти, внимания, мышления и т. д. Рассматри-
вание предметов, картин помогает детям называть пред-
меты, их характерные признаки, производимые с ними 
действия. В качестве второго вспомогательного фактора 
выделяется создание плана высказывания. На значимость 
этого факта указывал известный психолог Л. С. Выгот-
ский. Он отмечал важность последовательного разме-
щения в предварительной программе, схеме всех кон-
кретных элементов высказывания, а также то, что каждое 
звено высказывания должно вовремя сменяться следу-
ющим.


Но у детей возникают затруднения в следующем:
 — в самостоятельном определении главных свойств 


и признаков предмета;
 — в установлении последовательности изложения вы-


явленных признаков;
 — в удержании в памяти этой последовательности, ко-


торая является планом рассказа-описания.
Во избежание этих затруднений целесообразно ис-


пользовать модели-схемы для составления описательных 
рассказов об игрушках, овощах, птицах, животных, по-
суде, одежде, времени года, транспорте и т. д.


Таким образом, наглядное моделирование облегчает 
детям среднего возраста овладение связной речью; ис-
пользование символов, пиктограмм, заместителей, схем 
облегчает запоминание и увеличивает объем памяти 
и в целом развивает речевую деятельность детей. Схемы 
и модели в этом плане служат дидактическим материалом 
в работе педагога по развитию связной речи детей. Ис-
пользовать их следует для обогащения словарного запаса; 
при обучении составлению рассказов; при пересказах ху-
дожественного произведения; при отгадывании и состав-
лении загадок; при заучивании стихов.


Так, например, при знакомстве со сказкой «Смоляной 
бычок» педагог показывает детям большой фланелеграф 
с вырезанным из бумаги домиком: «Это домик, в котором 
жила Танюша с дедушкой и бабушкой. А вместо бычка 
и тех зверей, которые к нему приходили, будут вот эти 
кружки (черный, коричневый, серый и белый), давайте 
подумаем, какими кружками мы будем обозначать наших 
сказочных зверей». После того, как заместители выбраны, 
дети рассказывают сказку у фланелеграфа, отбирая со-
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ответствующие кружки и располагая их на игровом поле, 
тем самым, создавая пространственную модель двигатель-
ного типа.


При знакомстве со сказкой «Рукавичка» дети выби-
рают заместители не по цвету, а по величине. На фла-
нелеграфе в центр прикрепляется бумажная рукавичка, 
в угол — семь полосок разной длины. Дети подбирают за-
местители ко всем персонажам сказки, обосновывая свой 
выбор, например, так: маленькая полоска — это мышка, 
полоска побольше — зайчик, самая большая — медведь. 
Таким образом, в основе пересказа сказки «Рукавичка» 
выступает наглядная пространственная модель сериаци-


онного типа (раскладывание полосок от самой маленькой 
до самой большой).


Таким образом, в процессе занятий у детей развива-
ется умение пересказывать сказки, опираясь на замести-
тели; они осваивают действия построения наглядной мо-
дели сказки как основы для её пересказа.


Значение моделирования заключается в том, что оно 
делает наглядным скрытые от непосредственного воспри-
ятия свойства, связи, отношения объектов, которые яв-
ляются существенными для понимания фактов, явлений 
при формировании знаний, приобщающихся по содер-
жанию к понятиям.
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Профессиональная готовность педагогов к реализации инновационных процессов 
в дошкольной организации
Загребина Елена Васильевна, старший воспитатель
МКДОУ детский сад № 19 «Сказка» (г. Омутнинск, Кировская область)


Анализ состояния системы образования свидетельствует 
о том, что педагогический коллектив или отдельные пе-


дагоги постоянно включены в апробацию и внедрение ин-
новаций.


Инновационные процессы выделяются нами в связи 
с тенденциями развития образования на современном 
этапе и включают в себя процессы разработки, распро-
странения, освоения и применения нововведений внутри 
дошкольного учреждения.


Нововведение (инновация) в образовательной си-
стеме — это такое сознательно инициируемое и целе-
направленное реальное изменение, которое вносит в ее 
внутреннюю среду и строение новые, относительно ста-
бильные элементы и отношения, содержащие в себе нов-
шество и улучшающие характеристики отдельных частей, 
компонентов и самой образовательной системы как целого.


На наш взгляд, при реализации нововведения важным 
аспектом является прохождение всего жизненного цикла, 
так как постоянное нахождение педагогического коллек-
тива в режиме развития не позволяет зачастую пере-
вести новшество в режим функционирования, что влечет 
за собой «выискивание» новизны, недостаточное вла-
дение технологией (нет глубины использования), неста-
бильность отношений субъектов образовательного про-
цесса и др.


Ряд авторов, таких как П. И. Третьяков, К. Ю. Белая, 
противопоставляют процессы развития и функциониро-
вания, не рассматривая инновации в логике прохождения 
жизненного цикла. Такая позиция влечёт за собой форми-
рование у педагогов представления, что апробация и яв-
ляется внедрением, а отработка внедряемой системы, до-
стижение качества образовательного процесса выходят 
на второй план. И как только новшество освоено, для того 
чтобы постоянно поддерживать работу дошкольного уч-
реждения в инновационном режиме, педагоги пытаются 
осваивать всё новые и новые системы, технологии, ме-
тоды и т. д.


Необходимо заметить, что нарушение циклического 
характера инновационного процесса, то есть исключение 
достаточно длительного использования новшества, не по-
зволяет перевести образовательный процесс в режим 
функционирования — длительного использования осво-
енного материала и достичь стойких положительных ре-
зультатов.


М. В. Кларин, характеризуя инновации, выделяет по-
нятие «инновационное обучение». Это процесс и ре-
зультат такой образовательной деятельности, которая 
стимулирует вносить инновационные изменения в суще-
ствующую культуру, социальную среду. Такой тип обучения 


(образования), помимо поддержания существующих тра-
диций, стимулирует активный отклик на возникающие 
как перед отдельным человеком, так и перед обществом 
проблемные ситуации.


Анализ инновационных процессов свидетельствует 
о том, что большинство из них, не являются таковыми, 
так как основываются на уже освоенных парадигмах, рас-
ширяя в основном содержательный ряд; педагоги не про-
ходят обучение у авторов, а осваивают новшество самосто-
ятельно, привнося в образовательный процесс некоторую 
новизну содержания.


Следовательно, необходимо определить, что является 
нововведением в нашем случае и условия, необходимые 
для качественного осуществления инновационного про-
цесса в дошкольном учреждении.


Готовность к инновационной деятельности можно рас-
сматривать с нескольких позиций: профессиональные 
качества педагога, которые могут обеспечить положи-
тельный результат; мотивационная готовность, которая 
заставляет педагогов прилагать усилия, связанные с из-
менением системы, подходов, традиций и т. д.


В. М. Лизинский выделяет несколько видов готов-
ностей: предметную, психологическую, педагогическую, 
методическую, общекультурную и эмоционально-нрав-
ственную. Выделенные позиции, на наш взгляд, являются 
неполной характеристикой готовности педагога к иннова-
ционной деятельности. Мы считаем необходимым допол-
нить их такой позицией как мотивационная готовность, 
и расширить общекультурную готовность такими параме-
трами, как знание и владение этическими нормами и пра-
вилами.


На наш взгляд, при подготовке педагогического кол-
лектива к инновационной деятельности должен быть со-
блюден ряд условий, так как в большинстве случаев вне-
дрение нововведений и подготовка педагогического 
коллектива осуществляется одновременно.


Одним из важных условий реализации образователь-
ного процесса для детей дошкольного возраста является 
целостное развитие личности ребёнка, как необходимый 
фактор. Возможность его реализации зависит от не-
скольких параметров:


 — Содержание и методы работы с детьми должны быть 
выстроены в единой логике, опирающейся на методологи-
ческие основы реализуемой образовательной системы.


 — Логическое выстраивание образовательного про-
цесса с учётом психологических, физиологических осо-
бенностей и возможностей развития детей.


 — Подчиненность единой логике работы всего педаго-
гического коллектива.
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 — Функционирование образовательного учреждения 
как открытой системы, где родители не только являются 
заказчиками конкретных педагогических услуг, но и при-
нимают активное участие в деятельности учреждения.


Апробация и внедрение современных технологий тре-
бует следующей структуры и организации подготовки 
и повышения квалификации педагогов дошкольного уч-
реждения:


 — Подготовка и повышение квалификации в рамках 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, реализуемой в дошкольной организации.


 — Формы организации — мастерские, школы (по-
стоянно действующие творческие группы), что позволяет 
фиксировать уровень роста.


 — Каждый педагог проходит момент «ученичества», 
то есть, организует и проводит образовательный про-
цесс совместно со специалистом, являющимся носителем 
знания внедряемой инновации.


В течение последних трех лет нами проводилось из-
учение реализации инновационных процессов в до-
школьном учреждении № 19 «Сказка» г. Омутнинска. 
Анализ полученных материалов показал, что


1. 55 % участников опроса занимаются инноваци-
онной деятельностью.


2. Подготовка педагогов к инновационной деятель-
ности связана с такими позициями как: желание повы-
шать профессиональный уровень, материальная заин-
тересованность, прохождение аттестации, стремление 
заявить о себе.


3. Для реализации инновационной деятельности не-
обходимы изменения: укрепление материально-техниче-


ской базы дошкольного учреждения, повышение образо-
вательного уровня педагогов, заинтересованность и др.


Полученные результаты позволили нам выделить ряд 
психолого-педагогических условий при организации ра-
боты педагогического коллектива в инновационном ре-
жиме:


 — Организация освоения педагогами методологиче-
ских основ и содержания нововведения: повышение об-
щекультурного уровня подготовки педагога; совершен-
ствование знаний о психологических и физиологических 
особенностях и закономерностях развития детей; овла-
дение техникой инноваций.


 — Использование активных форм деятельности пе-
дагогического коллектива при овладении нововведением. 
Сопряжение теоретического и практического освоения 
материала: лекционных, практических, игровых и тренин-
говых форм организации работы.


 — Определение оптимального количества времени 
для внедрения инновации в дошкольном учреждении. Вы-
ведение педагогического коллектива из «режима раз-
вития» в «режим функционирования».


 — Заведующий является носителем инновационных 
знаний и организатором всей системы внедрения нововве-
дения.


Выполнение данных психолого-педагогических ус-
ловий позволяет, с одной стороны, подготовить коллектив 
к успешному осуществлению инновационного процесса, 
с другой — расширить «зону ближайшего развития» са-
мого педагога и при успешном формировании «зоны акту-
ального развития» решать вопрос изменения и формиро-
вания сознания педагога.
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В деятельности педагога дошкольного учреждения 
большое значение имеет знание нормативной доку-


ментации, согласно которой выстраивается педагогиче-
ский процесс в учреждении и знание основных теорети-
ческих подходов, поскольку именно на них базируется 
построение содержания дошкольного образования. Клю-
чевыми нормативно-правовыми документами, регулирую-


щими деятельность педагога дошкольного образователь-
ного учреждения, являются такие законодательные акты 
как: Конституция Российской Федерации, Закон об об-
разовании, типовое положение о дошкольном образо-
вательном учреждении, устав детского сада, программа 
развития ДОУ, образовательная программа, основная 
общеобразовательная программа дошкольного детства 
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и комплекс парциальных программ, федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты и многие другие 
нормативно-правовые документы и положения, с по-
мощью которых регулируется деятельность педагогов ДОУ.


Построение процесса обучения и воспитания детей до-
школьного возраста осуществляется на основе основных 
теоретических концепций дошкольного образования, эти 
основные концепции положены в основу Федерального 
государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования, в их число входят: культурная исто-
рическая концепция Л. С. Выготского, деятельностный 
подход и личностный подход к обучению дошкольников. 
Каждый из этих подходов отображает важные положения, 
на основе которых выстраивается дошкольное образо-
вание [1].


Культурно-исторический подход, разработанный 
Л. С. Выготским, раскрывает особенности формиро-
вания психических процессов личности. В рамках данного 
подхода ключевым является понятие развития. Данное 
понятие понимается автором как переход от одного ка-
чественного состояния к другому с целью его совершен-
ствования. В рамках культурно-исторической концепции 
основными понятиями, значимыми для школьного об-
разования, являются понятия «ведущей деятельности», 
«социальной ситуации развития», а также «психоло-
гических новообразований в разные возрастные пе-
риоды» [1].


Ведущая деятельность — это деятельность ребёнка, 
в рамках которой происходит формирование новых видов 
деятельности, развиваются психические функции, форми-
руются личностные новообразования. В дошкольном воз-
расте ведущим видом деятельности является игра. По-
строение образовательной программы в основе своей 
опирается на учёт ведущего вида деятельности.


Социальная ситуация развития отображает систему 
межличностных взаимодействий ребёнка с окружающими 
его людьми. К началу каждого возрастного периода скла-
дывается своеобразное, специфическое для данного воз-
раста, неповторимое отношение между ребёнком и окру-
жающей его социальной действительностью — именно 
это отношение и называется социальной ситуацией раз-
вития. Согласно культурно-исторической концепции, об-
разовательные цели должны быть ориентированы на:


1. Развитие культуры ребёнка, освоение и приобре-
тение знаний, умений, ценностей и норм.


2. Взаимодействие педагога и ребёнка должно вы-
страиваться на основе стимулирование и рефлексию раз-
личных видов деятельности, ситуации диалога.


3. Содержание образования выстраивается как модель 
науки в системе культуры и происходит выделение тех те-
орий и идеалов и познавательной деятельности, которые 
имеют общекультурное значение.


Ведущий вид деятельности дошкольного возраста — 
игра — исчерпывает своё развивающее влияние 
к 7 годам, когда ребёнок становится на новую ступень 
развития и переходит к школьному обучению. Это проис-


ходит благодаря тому, что у ребёнка наблюдается психо-
логическое созревание тех функций и процессов, которые 
имеют важное значение для обучения. В дошкольном 
возрасте игра обеспечивает целый ряд функций и способ-
ствует развитию у ребёнка умения соотносить свои дей-
ствия с образцом и подчиняться правилам, регулировать 
свои действия и поступки, поэтому все эти новообразо-
вания выступают как показатели результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования.


Важнейшим понятием в рамках культурно-истори-
ческой концепции является понятие зоны актуального 
и зоны ближайшего развития. Зона актуального раз-
вития — это то, что ребёнок умеет и знает на данный мо-
мент, зона ближайшего развития — это то, чему ребёнок 
может научиться и то, что завтра перейдёт в зону его ак-
туального развития. На этом строится процесс дошколь-
ного образования. У детей формируется система знаний, 
умений и навыков. Благодаря культурно-исторической 
концепции в дошкольном образовании определены ба-
зовые характеристики процесса развития ребёнка, и они 
учитываются в процессе обучения и воспитания.


В рамках деятельностного подхода, авторами которого 
являются А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Л. С. Рубин-
штейн, деятельность рассматривается как средство ста-
новления и развития субъектности ребёнка. Деятель-
ностный подход обозначает организацию и управление 
образовательной деятельностью ребёнка в общем про-
цессе его становления и развития [3].


Сущность деятельностного подхода гласит о том, 
что основу развития составляет самостоятельная деятель-
ность и совместная деятельность ребёнка. Исходя из дан-
ного подхода, важное значение имеет не то, что педагог 
даёт ребёнку готовые образцы, которые он усваивает, 
а то, что ребёнок сам создаёт их совместно с педагогами. 
Личностный подход в основе организации образователь-
ного процесса дошкольного учреждения свидетельствует 
о признании приоритета личности перед коллективом, по-
строение гуманистических отношений.


Личностный подход в деятельности педагога явля-
ется базовой ценной ориентацией, которая определяет 
его отношение во взаимодействии с ребёнком. В рамках 
личностного подхода дошкольного образования рас-
сматриваются такие понятия как «индивидуальность», 
«личность», «Я-концепция», «выбор», «педагогиче-
ская поддержка». Интеграция содержания дошкольного 
образования, которая представляет собой объединение 
в единое целое отдельных частей, является важнейшей 
характеристикой дошкольного образования на совре-
менном этапе.


Процесс гуманизации содержания дошкольного обра-
зования предъявляет высокие требования к организации 
педагогического процесса, ориентирует на поиск кон-
структивных форм взаимодействия и внедрение иннова-
ционных технологий обучения, воспитания и развития 
детей дошкольного возраста [2].
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Инновационные процессы дошкольного образования 
осуществляются на основе личностно-ориентированного 
подхода, в рамках которого проходит социализация и раз-
витие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 
и способностей.


Современные педагогические технологии определяют 
содержание дошкольного образования, структуру пе-
дагогической деятельности, организацию развивающей 
среды ДОУ.


Содержание образования является той приоритетной 
сферой, от которой зависит развитие человека, способ-
ного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь 
в духе общечеловеческих ценностей, с учётом традиций 
своего народа. Особый интерес в этом плане представляет 
дошкольное детство, как первая ступень системы непре-
рывного образования, начальный этап овладения культур-
но-историческими ценностями.
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Что такое театр? Это лучшее, по утверждению Констан-
тина Сергеевича Станиславского, средство для об-


щения людей, для понимания их сокровенных чувств. Это 
чудо, способное развивать в ребёнке творческие задатки, 
стимулировать развитие психических процессов, совер-
шенствовать телесную пластичность, формировать твор-
ческую активность; способствовать сокращению духовной 
пропасти между взрослыми и детьми.


Вся жизнь ребёнка насыщена игрой, каждый ребёнок 
хочет сыграть в ней свою роль. В игре ребёнок не только 
получает информацию об окружающем мире, законах об-
щества, красоте человеческих отношений, но и учится 
жить в этом мире, строить взаимоотношения с окружа-
ющими, а это в свою очередь, требует творческой актив-
ности личности, умения держать себя в обществе.


Театр — один из самых доступных видов искусства 
для детей, помогающий решить многие актуальные про-
блемы педагогики и психологии, связанные:


 — с художественным образованием и воспитанием 
детей;


 — формированием эстетического вкуса;
 — нравственным воспитанием;
 — развитием коммуникативных качеств личности;
 — воспитанием воли, развитием памяти, воображения, 


инициативности, фантазии, речи;
 — созданием положительного эмоционального на-


строя, снятием напряжённости, решением конфликтных 
ситуаций через игру.


Театрально-игровой технологии отведено особое место 
в моей профессиональной деятельности. Основной за-


дачей моей работы в этом направлении является развитие 
театральных способностей дошкольников через все виды 
музыкальной деятельности.


В работе с детьми в ДОУ музыкальные инсценировки 
и музыкально-ритмические игры играют немаловажную 
роль. Развитие чувства ритма, речевого и певческого ды-
хания, координации движений, чувства ориентации в про-
странстве, расширение речевого и певческого диапазона 
и т. д. — всё это составляет программное содержание 
данных видов музыкально-ритмической деятельности.


Музыкальные инсценировки, театрализованные му-
зыкальные миниатюры, музыкально-ритмические игры 
и упражнения вряд ли сделают из ребёнка без творческой 
составляющей творческой личностью, но они повышают 
интерес детей к музыкальным занятиям, к выполнению 
заданий педагога, в том числе и творческих, что, как след-
ствие, повышает уровень усвоения материала.


Проанализировав литературу известных педаго-
гов-психологов, а также на основе своего педагогического 
опыта, мы пришли к выводу, что нужно обратить внимание 
на использование песен-инсценировок в развивающей де-
ятельности дошкольников. А прежде всего, нужно клас-
сифицировать эти песни, чтобы понять, насколько данная 
деятельность разнообразна, почувствовать огромный по-
тенциал и использовать в своей работе.


Классификация песен для инсценировки:
 — Фольклорные песни-хороводы;
 — Детская эстрадная песня;
 — Театрализованные игровые песни;
 — Песни — попевки;
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 — Песенки — шумелки.
По количеству участников:


 — Общая — участниками являются все дети;
 — Индивидуальная — участвуют от 4–10 человек.


Детям нравится, когда с ними работают индивидуально. 
Они тогда лучше раскрываются, идёт творческое общение. 
Но основной акцент делается на программные хороводные 
игровые песни. В них могут участвовать все дети или под-
группами по очереди. Они наиболее эффективны в дости-
жении целей творческого развития детей.


В данной деятельности применяется оборудование:
 — предметы (в зависимости от сюжета, количества ге-


роев или задумки);
 — детские музыкальные инструменты;
 — костюмы или их элементы.


Детям желательно давать свободу выбора с помощью 
чего они будут осуществлять задуманное. Например, в те-
атральных костюмах, с помощью кукол или с помощью 
картинок на палочках.


Формы реализации песен — инсценировок на музы-
кальных занятиях:


1. Как включение отдельным элементом для разноо-
бразия певческой деятельности и развитие самостоятель-
ности;


2. В конце занятия включение музыкальной игры-дра-
матизации;


3. Как отдельное занятие.
На занятии с использованием песенных и игровых ин-


сценировок можно достичь оптимальности результата, 
можно прослушать и инсценировать в течение одного за-
нятия одну или несколько песен, или игр, в зависимости 
от вида занятия.


Этапы работы над песнями-инсценировками:
1. Прослушивание;


2. Беседа;
3. Знакомство со словами;
4. Разучивание текста;
5. Соединение текста с мелодией;
6. Закрепление выученного;
7. Обыгрывание: выбор героя детьми, обговаривание 


характера героев;
8. Исполнение.
Песенки-инсценировки, такие как «Два веселых 


гуся», «Маленький ежик-четверо ножек», «Мы делили 
апельсин», «Антошка», «Песенка Львенка и черепахи», 
«Урожайная», «Песенка про Лису и зайца» и другие, по-
зволяют на музыкальных занятиях развивать в детях 
творческие способности, развивают коммуникативные 
качества, эмоции ребенка, чувства, движения выразитель-
ности. Развивают слуховые навыки, помогают снять ком-
плексы ребенка: зажатость, стеснительность. Помогают 
ребенку проявить себя; у детей появляется возможность 
самим намечать сюжет или организовывать игры с прави-
лами, находить партнеров, выбирать средства для реали-
зации своих замыслов. Идеально подходят для использо-
вания на тематических праздниках.


Богат и разнообразен мир детской фантазии. Недаром 
все дети без исключения любят сказки. Наблюдая детей 
еще в дошкольном возрасте, мы легко можем заметить, 
что почти в каждом из них заложена творческая жилка, 
ведь они эмоциональны, впечатлительны, любознательны, 
подвижны и деятельны, легко поддаются внушению, до-
бросовестны в выполнении заданий.


Творческое развитие ребенка теснейшим образом свя-
зано с музыкой и, в частности, с инсценированием песен. 
Инсценирование песен помогают развить различные 
творческие умения детей в восприятии, сочинении, испол-
нении, импровизации, размышлении о музыке.


Цвет в изобразительной деятельности дошкольников
Красильникова Елена Михайловна, заведующий; 
Кузьмина Юлия Владимировна, воспитатель
АНО ДО «Планета детства «Лада», д / с № 107 «Ягодка» (г. Тольятти, Самарская обл.) 


Художественно-эстетическое развитие играет огромную 
роль в воспитании детей дошкольного возраста. 


Именно здесь решается целый ряд задач духовного и эсте-
тического развития личности. Важное место среди этих 
задач отводиться формированию у детей разнообразных 
эстетических чувств (чувства цвета, формы, композиций 
и т. д.), художественно — творческих способностей, ху-
дожественного вкуса при помощи развития эстетиче-
ских чувств). Эти качества взаимосвязаны и формируются 
на основе эстетического восприятия предметов и явлений 
окружающего детей мира. Развитие эстетического вос-
приятия начинает формироваться у детей в дошкольном 


возрасте с помощью родителей, педагогов. Педагогам 
и родителям предстоит научить ребенка видеть предметы, 
объекты природы во всем многообразии.


Одним из ярких и часто определяющих признаков пред-
метов и явлений является цвет. Цвета имеют свойства 
по-разному воздействовать на людей, вызывать самые 
разнообразные эмоций и чувства. С давних пор цвет счи-
тался одним из важных свойств и явлений окружающей 
жизни. Уже в древнем мире люди заметили, что цвет 
может не только радовать человека, но вызывать тревогу, 
раздражение, чувство грусти или тоски. Одни цвета успо-
каивают нервную систему, другие наоборот раздражают. 
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Другими словами цвет оказывает на нас эмоциональное 
воздействие.


Одним из первых, кто начал изучать воздействие цвета 
на человека, был И. Гете. Фундаментальным в теории 
цвета явился его труд «К учению о цвете», содержащий 
анализ основных цветовых оттенков.


На протяжении веков люди по-разному воспринимали 
и чувствовали цвета. Ученые предполагают, что древние 
люди не видели всех цветов, которые видим мы. Известно, 
например, что палитра древнегреческих живописцев со-
стояла только из четырех красок: красной, охры, черной 
и белой. Постепенно палитра становилась богаче, но они 
еще долго продолжали путать зеленый и синий цвета, 
а лиловую и фиолетовую краски стали различать позднее.


Немецкий ученый Вильгельм Бецольд в свое время 
высказал мысль о том, что необходимо рассматривать по-
нятие «цвет» с трех разных сторон: физиологической, фи-
зической, мыслительной. Эта же мысль подчеркивается 
и Д. И. Хмельницким и в более позднем исследовании 
Р. И. Ивенсом.


Меняющиеся в ходе историй предметный, эмоцио-
нальный, эстетический опыт людей часто бывает скрыт 
и сложен. Красоту красок, их сочетание, художники, 
как правило, находят интуитивно, чаще всего не умея объ-
яснить свои выбор.


Так у каждого человека и у каждого ребенка есть свои 
любимые цвета, которые он чаще всего использует.


В силу этого в изобразительном искусстве дошколь-
ников цвет становится самым важным и выразительным 
средством маленького художника.


Окружающий мир поражает нас своим многообразием 
природных явлений и изменчивостью цветов. Чтобы дети 
могли ориентироваться в цветовом богатстве, которое 
окружает нас и использовать цвета в своем творчестве, 
необходимо систематически и последовательно знакомить 
детей с цветом. Формировать у них умение самим созда-
вать необходимые им цвета и оттенки. Конечно, сформи-
ровать в полном объеме у детей дошкольного возраста 
чувство цвета не возможно, но заложить основы, от ко-
торых в дальнейшем ребенок будет отталкиваться, необ-
ходимо и можно.


Необходимо детям давать возможность самостоятельно 
выбирать из многообразия цветного спектра, создавать 
новые оттенки и сочетания. Цветом дети иногда компен-
сируют недостаток графических умений. Пытаясь изобра-
жать то, что он видит и помнит, ребёнок, конечно, будет 
обращаться к цвету. И чем внимательнее будет он наблю-
дать мир, чем свободнее будет его восприятие от цветовых 
стереотипов, тем труднее будет ему удовлетворяться при-
митивной раскраской в своих рисунках, поэтому надо на-
учить ребёнка пользоваться палитрой, смешивать краски 
и получать практически бесконечное количество оттенков. 
Некоторым известным художникам на всю жизнь запом-
нилось, какое восхищение вызывала у них в детстве кра-
сота красок, их смешение. Но далеко не все дети ов-
ладевают смешением красок самостоятельно. Задача 


педагогов помочь детям изучить и полюбить это разноо-
бразие цветов и оттенков


Без обучения, детьми могут быть освоены только часто 
встречающиеся цвета: красный, желтый, синий, черный, 
белый, зеленый и др. Вследствие небольшого опыта 
особую трудность для детей представляет то, что не все 
предметы и их цвета соответствуют представлениям о них 
детей.


Вступая в дошкольный возраст, ребенок может владеть 
действиями восприятия, сложившимися в раннем детстве. 
Глаза детей приучаются сначала к более простым, а затем 
и более сложным цветовым сочетаниям. Дети начинают 
предпочитать одни цветовые сочетания другим, опре-
деляя для себя «красиво» или «не красиво», «нравится», 
«не нравится».


Считая проблему художественного восприятия цвета 
наиболее существенной в изобразительной деятельности, 
Е. А. Флерина отмечала, что дети любят цвет, он достав-
ляет им «эстетическое наслаждение». Рисуя, маленький 
ребенок, не столько занят окрашиванием предмета в цвет, 
который отражает предмет, а выбирает тот цвет, ко-
торый ему наиболее близок. Малыш имеет представ-
ления о желтых и красных цветах но, не знает оранжевого 
цвета. Дети склонны оранжевые предметы воспринимать 
как красные или желтые. Дети младшего дошкольного 
возраста с большим трудом подмечают разные сходства 
оттенков между собой. Цветовому решению в детских ри-
сунках большое внимание уделяла Н. П. Сакулина, от-
мечая, что ребенок младшего дошкольного возраста раз-
личает достаточное количество цветов, но он затрудняется 
в словесном обозначений их. В образной форме вполне 
возможно знакомить детей дошкольного возраста с «те-
плыми» и «холодными» цветами. В результате прове-
денных исследований было установлено, что цветовое 
восприятие развивается у детей значительно раньше, 
чем умение передавать изображение в рисунке. Н. П. Са-
кулина видела проблемы при цветовом изображении пред-
метов в недостаточной культуре детского восприятия, ко-
торая формируется в излишней цветовой насыщенности. 
Дети часто дают цветам другие названия. В тоже время 
они иногда и отказываются от названия цветов. Они могут 
найти цвет к предложенному образцу, но в словаре детей 
отсутствуют слова обозначающие названия цветов.


При направлении внимания детей на цветовое разно-
образие предметов и явлений и необходимость передачи 
этого в рисунках, дети овладевают умением расширять 
цветовую гамму, например высветлять цвета и получать 
новые более светлые оттенки.


В возрасте 5 лет дети, как правило, уже хорошо знают 
разнообразные цвета и оттенки предметов и явлений при-
роды и начинают окрашивать их соответственно действи-
тельному цвету. Для маленьких детей часто не имеет зна-
чение, каков действительный цвет предметов. Он может 
использовать «неподражательную» гамму красок, ко-
торая для него в данный момент наиболее привлекательна. 
Говоря о предпочтениях детьми того или иного цвета, стоит 
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отметить еще такую особенность цветового восприятия, 
как любование красочностью. Красочность сама по себе 
доставляет им непосредственное удовольствие. Для этого 
дети старшего дошкольного возраста должны иметь раз-
нообразную сенсорную подготовку. Необходимо также 
учить детей эстетически воспринимать произведения на-
родного искусства, обращая их внимание на цветовое ре-
шение образов.


Особенно доступен пониманию детей цветовой строй 
народного декоративно-прикладного искусства. Воспри-
ятие произведений народного искусства способствует раз-
витию чувства цвета, формированию художественного 
вкуса.


Кроме занятий с детьми необходимо проводить экс-
курсии и прогулки в природу. Природа — великий ху-
дожник. Многие поколения художников учатся у нее. Цвет 
в природе существует не сам по себе, он тесно связан с из-
менениями в природе, что очень важно показать и расска-
зать детям, как цвета тесно связаны и воздействуют друг 
на друга.


Систематическое знакомство детей с искусством по-
могает детям лучше увидеть действительность. Наблю-
дения жизни помогает понять произведения искусства, 
их цветовое решение, колорит. Успех воспитателя зависит 
от того, как он спланирует работу с детьми, какие вопросы 
подготовит к тому или иному занятию. Большое значение 
имеет предварительная работа с детьми. Большое зна-
чение в работе с детьми имеет слово воспитателя и речь 
самих детей. Важно, чтобы ребенок не только видел цвет, 
но и слышал от воспитателя обозначения его. Следует 
чаще пользоваться сравнениями, так в памяти они вызы-
вают знакомый образ, тем самым ребенку легче будет за-
помнить тот или иной цвет.


Изобразительная деятельность не может осущест-
вляться без наличия разнообразия материала: лите-
ратуры, произведений искусства, дидактических игр, 
а также пособий по цвету. Большую роль играют в раз-
витие цвета народные и дидактические игрушки. Пе-
дагогическую ценность представляют собой токарные 
игрушки: пирамидки, матрешки, вкладные мисочки вкла-
дыши и др. Они служат основным дидактическим матери-


алом для знакомства детей с цветом. Народная игрушка 
характерна неудержимой яркостью или благородной 
сдержанностью в цветовом решении. Большое значение 
имеет также включение дидактических игр в образова-
тельную деятельность. К этому педагог должен хорошо 
быть подготовлен. Дети оперируют имеющимися зна-
ниями о цвете, которые в ходе игры усваиваются, систе-
матизируются, обогащаются. С помощью игры ребенок 
получает новые знания о том или ином цвете. Важ-
нейшим условием является также среда, которая окру-
жает ребенка. Необходимо научить его видеть красоту 
окружающей жизни, и прежде всего в быту: красивое 
оформление групповой комнаты, приятную по цвету 
одежду, детей и педагогов. А ведь, к сожалению, хороший 
вкус имеют не все родители, они не придают значения 
подбору по цвету одежды ребенка.


Ребенка следует постепенно умело вводить в мир гар-
моний цвета. Следует им объяснять какие цвета подходят 
друг к другу, а какие не совместимы между собой. Очень 
важно посоветовать какие лоскутки взять для кукольных 
платьев, прежде чем шить им наряд. Стремление одевать 
красиво своих кукол может служить для этой цели. Ведь 
сочетания цветов, например в одежде, может воспитывать 
вкус или безвкусицу.


Очень большое значение имеет эстетически оформ-
ленная среда, в которой большую часть времени про-
водит ребенок. Каждый предмет должен иметь опреде-
ленное цветовое значение. Целесообразно использовать 
в оформлении керамику, изделия декоративно — при-
кладного искусства, которые дополняют цветовую гамму 
данного интерьера. Кроме всего перечисленного необ-
ходимо чтобы присутствовали и детские работы по изо-
бразительному искусству и декоративно — прикладному 
творчеству. Особенно интересно и ярко выглядят те ри-
сунки, в которых отчетливо проявилось внимание педа-
гога к этой проблеме. Так же и родителям стоит обращать 
особое внимание на интерьер детской комнаты, в которой 
ребенок проводит время. Только при всестороннем раз-
витии и внимании со стороны взрослых (педагогов, роди-
телей, родственников), к данной проблеме, можно достиг-
нуть положительных результатов.
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Семья и дошкольная организация — два важных инсти-
тута социализации детей. Их воспитательные функции 


различны, но для всестороннего развития ребенка необхо-
димо их взаимодействие. Н. А. Менчинская, А. В. Петров-
ский, А. С. Макаренко доказали: эти социальные инсти-
туты — воспитательные феномены, каждый из которых 
помогает ребенку приобрести социальный опыт. Только 
в сочетании друг с другом они создают оптимальные ус-
ловия для вхождения малыша в большой мир. Единая 
позиция педагогов и родителей в понимании перспектив 
и взаимодействия между ними — важнейшие условия 
развития ребенка.


В дошкольной организации ребенок получает образо-
вание, приобретает навык взаимодействия с социумом, 
умение планировать собственную деятельность. Однако 
насколько эффективно ребенок будет овладевать этим, 
зависит от семьи. Гармоничное развитие дошкольника 
без активного включения родителей в образовательном 
процессе вряд ли возможно.


Семья для ребенка — среда обитания и воспитания, 
где решаются основные педагогические задачи. Эффек-
тивность воспитания детей во многом зависит от уровня 
педагогической грамотности, педагогической образован-
ности и компетентности родителей. Именно их пример, 
и личные качества определяют результативность воспи-
тательной функции семьи. Важность семейного воспи-
тания обуславливает необходимость взаимосотрудниче-
ства.


Нововведения государственной политики в области 
образования повлекло за собой признание положи-
тельной роли семьи в воспитании детей и необходимости 
взаимодействия с ней. Роль родителей и образовательной 
организации закреплены в нормативно-правовых доку-
ментах:


 — Конституции РФ. Принята 12.12.1993 [1, с38]


 — Семейный кодекс РФ (СК РФ) от 29.12.1995 N 
223-ФЗ [3, с63]


 — Закон РФ «Об образовании в РФ» от (29 декабря 
2012 г.) № 273, (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) [3, 
с44]


 — Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерацииот 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования» [4]


Из этого следует, что семья и детский сад, как первая 
ступень общественного образования, должны идти вместе 
по одному пути. Так как эффективность воспитания ре-
бенка, овладения им общечеловеческими ценностями, 
как условия личностного развития зависит от выстраи-
вания партнерских отношений, умения дополнять друг 
друга, поддерживать, оказывать помощь. Признание при-
оритета семейного воспитания требует новых отношений 
семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отно-
шений определяется понятиями «сотрудничество», «вза-
имодействие», «партнерство».


Взаимодействие — это универсальная форма дви-
жения, развития, определяет существование и струк-
турную организацию любой материальной системы, про-
цессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и порождение одним объектом дру-
гого. [5, с. 24]


По мнению Т. А. Куликовой: «..Взаимодействие пред-
ставляет собой способ организации совместной деятель-
ности, которая осуществляется на основании социальной 
перцепции и с помощью общения. Результатом взаимо-
действия являются определенные взаимоотношения, ко-
торые, являясь внутренней личностной основой взаимо-
действия, зависят от отношений людей, от положения 
взаимодействующих… Неоценима помощь друг другу 
в понимании ребенка, в решении его индивидуальных 
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проблем, в оптимизации его развития». [7, с. 213] Идеи 
взаимодействия семейного и общественного воспитания 
развивались в работах В. А. Сухомлинского. Он писал: 
«Дошкольник почти полностью идентифицирует себя 
с семьей, открывая и утверждая себя и других людей пре-
имущественно через суждения, оценку и поступки роди-
телей. Поэтому, задачи воспитания могут быть успешно 
решены в том случае, если школа поддерживает связь 
с семьей, если между воспитателями и родителями уста-
новились отношения доверия и сотрудничества». [7, 
с. 211]


Сотрудничество — тип взаимоотношений людей 
в процессе деятельности, характеризующийся согласован-
ностью, слаженностью мнений и действий. Оно возможно 
только на основе единства, внешне проявляется во вза-
имной доброжелательности, взаимном доверии и при-
знании достоинств друг друга. [8, с. 60]


Сотрудничество характеризуется:
 — взаимосвязными действиями индивидов, направ-


ленными на достижение общих целей, обоюдной выгодой 
для взаимодействующих сторон; [12, с. 9]


 — соучастием во всех делах, интересом друг к другу, 
оптимизмом и взаимным доверием в общении; [10, с. 44]


 — согласованностью индивидуальных действий, вза-
имной поддержкой, оптимальным управлением на основе 
партнерства, обусловленного взаимным доверием, уваже-
нием друг к другу. [9, с. 264]


Партнерство — определенная форма взаимодействия, 
сотрудничества, взаимоотношений в процессе достижения 
совместно поставленных целей, в основе которых лежат 
следующие принципы:


 — равноправие партнеров при принятии решений; 
выбор путей решения задач на основе доверия и компро-
мисса;


 — уважение и взаимный учет интересов, толерант-
ность к позиции партнера;


 — взаимовыгодность и заинтересованность сторон 
в сотрудничестве;


 — добровольность принятия взаимных обязательств;
 — равноответственность сторон за выполнение при-


нятых обязательств. [11, с. 168]
Современные ученые отмечают важность взаимодей-


ствия и сотрудничества педагогов и родителей для вос-
питания и развития детей дошкольного возраста. В своих 
работах, предлагают различные формы и методы плодот-
ворного сотрудничества дошкольного учреждения и семьи. 
Т. Н. Доронова, Т. А. Маркова, Е. П. Арнаутова раскры-
вают необходимость саморазвития воспитателей и роди-
телей. А. В. Козлова, предлагают интерактивные формы 
работы педагога с семьёй.


О. В. Солодянкина. Т. А. Маркова, Н. Ф. Виноградова, 
Г. Н. Година, Л. В. Загик, обращают внимание на содер-
жание работы с семьей:


 — единство в работе ДОУ и семьи с целью личностного 
развития детей;


 — взаимное доверие во взаимоотношениях между пе-
дагогами и родителями;


 — использование разнообразных форм работы 
с семьей в их взаимосвязи;


 — индивидуальные и групповые формы работы с роди-
телями.


Главный момент в контексте «семья — дошкольное 
учреждение» — личное взаимодействие педагога и роди-
телей в процессе воспитания и развития конкретного ре-
бенка в данной семье. В практической реализации дан-
ного аспекта возникает потребность в использовании 
традиционных форм сотрудничества с семьей, но дающих 
стабильно положительные результаты и внедрение инно-
вационных технологий, направленных на установление 
партнерских отношений между педагогами и родителями. 
Поэтому, в первую очередь, при планировании работы 
с семьями воспитанников мы поставили перед собой сле-
дующие задачи:


 — изучить семьи с целью выявления ее запросов, по-
требностей, нужд;


 — создать атмосферу взаимопонимания, общности ин-
тересов, эмоциональной взаимоподдержки, с целью уста-
новления партнерских отношений с семьей каждого вос-
питанника.


Наша педагогическая деятельность по отношению 
к семье была направлена на:


 — выстраивание позитивных детско-родительских от-
ношений;


 — объединение усилий по вопросам развития и воспи-
тания детей;


 — повышение педагогической, правовой культуры ро-
дителей; реализацию их педагогических умений;


 — вовлечение родителей в деятельность ДОУ, 
как полноправных партнеров в воспитании собственного 
ребенка.


Для этого в детском саду созданы условия для органи-
зации единого пространства развития и воспитания ре-
бенка. Совместная работа всех специалистов ДОУ по ре-
ализации образовательной программы обеспечивает 
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах до-
школьного детства, что дает родителям стать действи-
тельно равноответственными участниками образователь-
ного процесса.


Работу с родителями в нашей группе планируем за-
ранее, начинаем с анализа социального состава родителей, 
их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в группе, 
в детском саду. Для этого ежегодно проводим монито-
ринг «Взаимодействие семьи и детского сада», опрос 
«Что я хочу узнать о воспитании?», личные беседы об ин-
тересах семьи, что помогает выстроить работу, сделать ее 
эффективной, подобрать интересные формы взаимодей-
ствия с семьей.


Анализ ежегодного анкетирования «Взаимодействие 
семьи и детского сада» позволяет выделить три группы ро-
дителей:
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Количе-
ство   


семей


Родители — активисты, 
с удовольствием участвуют 


в образовательном процессе, 
видят ценность любой ра-


боты детского учреждения.


Родители — испол-
нители, которые 


принимают участие 
при условии зна-


чимой мотивации


Родители — наблюдатели, 
не желают принимать уча-


стие в образовательном про-
цессе ДОУ, выбрав позицию 


стороннего наблюдателя
2012–2013 20 5–24,4 % 5–24,4 % 10–51,2 %
2013–2014 22 8–41,5 % 7–31,7 % 5–26,8 %
2014–2015 22 11–53,7 % 7–31,7 % 3–26,8 %


Анализ опроса «Что я хочу узнать о воспитании?» позволил выделить потребности родителей
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2012–2013 20 20 15 14 5 17 4
2013–2014 22 20 18 18 8 20 7
2014–2015 22 20 21 18 15 21 10


На основании изученных потребностей, интересов, по-
желаний родителей мы составляем перспективный план 
по взаимодействию с семьями воспитанников на учебный 
год, включающий в себя традиционные, но эффективные 
формы и инновационные, используемые точечно и кон-
кретно.


 — Родительские собрания. Нами используется техно-
логия проведения родительских собраний Е. В. Бачевой, 
которая способствует созданию доверительной атмос-
феры, помогает родителям откровенно говорить о про-
блемах. Формы проведения и организации: «Круглый 
стол», родительская гостиная, клуб по интересам, школа 
молодого родителя, детско-родительский клуб.


 — Информационный уголок представлен папками 
ширмами, папками-передвижками, информацион-
ными стендами. Для того, чтобы информация стала по-
мощницей, действуют постоянные рубрики: «Это инте-
ресно», «Заботливым родителям — талантливых детей», 
«Советы доктора Айболита», «Наша реклама», «Советы 
от Фрекен-Бок», «Говорушечки», «Домисолька», «Го-
ворят дети», «Поиграем», в которых помещаем практи-
ческий материал, дающий возможность понять, чем за-
нимается ребенок в детском саду, конкретные игры, 
в которые можно поиграть, советы, задания. Родитель 
может взять его домой для личного изучения, помощи ре-
бенку.


 — Досуги, праздники, развлечения. Досуговое на-
правление в работе с родителями самое привлекательное, 
востребованное, полезное, но и самое трудное в органи-
зации. Оно позволяет родителям увидеть изнутри про-
блемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях, 


апробировать разные подходы, посмотреть, как это де-
лают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия 
не только со своим ребенком, но и с родительской обще-
ственностью в целом. В группе проводятся традиционные, 
ежегодные праздники «День рождения группы», «Вместе 
весело шагать», «Мы счастливая семья», «Праздник де-
душек и бабушек», «День защиты детей», «В гостях 
у осени», «Мама, милая мама»; развлечения «Семейные 
посиделки», «А ну-ка бабушки»; спортивные досуги 
«Семья — здоровый образ жизни».


 — Беседа «За закрытыми дверями». Данная форма 
работы подразумевает индивидуальную беседу с родите-
лями воспитанника, затрагивая актуальную тему для раз-
вития ребенка.


 — Тематические выставки, организация индивиду-
альных мини выставок рисунков, изделий семей воспи-
танников и конкурсы: творческие, интеллектуальные, 
спортивные. Родители группы активно учувствуют в ор-
ганизации тематических выставок, конкурсов, приносят 
экспонаты, предоставляют изделия для персональных вы-
ставок.


 — Экскурсии с пользой. В походах, экскурсиях 
с детьми у родителей появляется возможность по-
быть с ребенком, завлечь, заинтересовать личным при-
мером. Из этих экскурсий, походов дети возвращаются 
обогащенные новыми впечатлениями о природе, о го-
роде, о своем крае. В этом году мы посетили Ботаниче-
ский сад им Демидова, Людмилинскую скважину, музей 
ОАО «Уралкалий», Соликамское ТВ, съездили в увле-
кательное путешествие «Масленкино-Буренкино», в г. 
Усолье в дом-музей Строгоновых.
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 — Газета. С целью информирования родителей о жизни 
группы ежемесячно вместе с детьми (иногда и при участии 
родителей) выпускается газета «Топ» — известия. Темы 
абсолютно разные, но всегда актуальные и важные.


Дни открытых дверей родителей, семейные квесты. 
Например, в этом году прошел семейный квест «Детский 
сад глазами детей» — где родители ненадолго станови-
лись детьми и путешествовали по станциям, выполняли 
различные творческие задания. В результате у родителей 
формировалось представление о том, чем же их ребенок 
занимается и как он развивается каждый день.


«Родители — детям». Невозможно воспитать ре-
бенка словами, только личный пример взрослого порож-
дает в детях искрению заинтересованность. Поэтому мы 
используем такую форму работы с родителями, как «Ро-
дители — детям», где родители активно участвуют в об-
разовательном процессе, по желанию проводят утреннюю 
гимнастику, подвижные игры, встречи с интересными 
людьми, мастер-классы.


Группа «Шустрики» в социальной сети «Однокласс-
ники». Информация о ДОУ есть на официальном сайте, 
где каждый родитель может ознакомиться с уставом ДОУ, 
программой, реализуемой в дошкольном учреждении, 
найти полезную информацию от узких специалистов. В но-
востной ленте узнать о событиях детского сада, в рубрике 
вопрос-ответ задать вопрос администрации детского сада, 
узким специалистам, оставить свои отзывы и пожелания. 
Но, у нашей группы есть личная страничка в сети Ин-
тернет. Вступившие в группу родители могут узнать о со-
бытиях жизни группы, посмотреть фотоальбом, оставить 
свои комментарии, получить онлайн консультацию в любое 
удобное время, пообщаться с другими родителями группы.


Семейные творческие мастерские. Родители не только 
принимают участие в организованных нами мастер классах, 
но и сами проводят их, знакомят друг друга со своим хобби, 
увлечением, дают советы. Например, родители провели 
мастер-класс по декорированию деревянных изделий тех-
никой «Декупаж», по изготовлению украшений в технике 
«Канзаши», декорирование ваз.


Социальные акции, марафоны. На данный момент мы 
участвуем во Всероссийском марафоне «Ангел добра».


Проектная деятельность. С особым интересом роди-
тели относятся к проектной деятельности. Данная дея-
тельность увлекает их и детей, погружая в мир взаимодей-
ствия и сотрудничества, создавая условия для личностного 
развития не только детей, но и родителей, формирования 
таких качеств как ответственность, самостоятельность, ак-
тивная жизненная позиция, инициативность. Нами были 
разработаны и реализованы педагогические проекты на-
правленные как на детей, так и на родителей: «Верные 
друзья», «Такие разные буквы», «Космические про-
сторы», «Динозавры», «Широкая Масленица», «Олим-
пийские кольца», «Белые журавли».


Хочется подробней остановиться на проекте «У сча-
стья — дом семья» итогом, которого является портфолио 
семьи.


Портфолио семьи — современная форма работы 
с семьёй, способ самодиагностики и механизм её самораз-
вития. Это комплект материалов, объединяющий характе-
ристики, достижения семьи, положительный опыт семей-
ного воспитания.


Создание семейного портфолио — это процесс укре-
пления семейных ценностей, традиций и основ семьи, 
возвращение к ее историческим корням и возможность 
узнать прошлое, запечатлеть настоящее, помечтать, за-
глянув в будущее, проследить динамику и путь развития 
своего рода. Этот необычный способ фиксации семейных 
достижений позволяет отразить все интересное, что про-
исходит в жизни семьи: положительные эмоции, твор-
ческие успехи, впечатления от совместных поездок, до-
машних дел и забот, семейные традиции, лучшие минуты 
счастливого времени, проведенного вместе. Более того, 
портфолио станет не только памятной вещью для каждой 
семьи, но и пригодится при планировании новых задумок 
и совместных мероприятий.


Ценность технологии «семейного портфолио» заклю-
чается:


 — В том, что каждому дается возможность саморе-
ализоваться, самосовершенствоваться, творчески рас-
крыться, родители имеют возможность обратить вни-
мание на проблемы и своевременно их решить, ребёнку 
даётся возможность почувствовать себя частью дружной 
семьи;


 — в формировании положительной характеристики 
семьи;


 — в совершенствовании положительных детско-роди-
тельских отношений;


 — в возникновении потребности в сотрудничестве 
ДОУ и семьи;


 — систематизируется и обобщается положительный 
опыт семейного воспитания.


Цель проекта: создание условий для самопознания, са-
моразвития, нравственного самосовершенствования ре-
бенка и его семьи, укрепления детско-родительских отно-
шений


Задачи деятельности по созданию проекта:
 — Способствовать установлению партнёрских, сотруд-


нических отношений ДОУ с семьёй каждого воспитанника.
 — Развивать познавательно-речевые способности 


детей, активно включать их в творческо-поисковую дея-
тельность.


 — Оказать методическую помощь родителям при соз-
дании портфолио семьи


 — Развивать интерес к истории своей семьи, семейным 
традициям.


 — Способствовать сплочению, единению представи-
телей разных поколений.


 — Воспитывать чувство любви и гордости за свою 
семью, уважение к родителям.


 — Способствовать проявлению креативности участ-
ников проекта.


 — Развивать рефлексивные способности членов семьи.
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Для того чтобы родители приняли участие в нашем 
проекте, мы соблюдаем ряд условий: добровольность, це-
леполагание, индивидуальность, систематичность в сборе 
информации.


Продукт проекта: портфолио семьи.
Результат:


 — Гармонизация отношений ребенок-родитель..
 — Распространение социально-значимого опыта се-


мейного воспитания.
 — Мотивация родителей на воспитание уважения 


к общечеловеческим ценностям
Первоначально включились в реализацию проекта 


15 % родителей. Творческая группа определила струк-
туру портфолио, содержание, оформление, место хра-
нения. Благодаря открытости, сейчас в творческой группе 
45 % родителей. Портфолио постоянно пополняется. Дети 
очень любят рассматривать его странички, рассказы-
вать о событиях. Каждая страничка вывешивается для оз-
накомления на шкафчик ребенка, а потом собирается 
в специальную папку.


В рамках деятельности группы были подобраны ди-
агностики, разработаны анкеты для родителей, методи-
ческое обеспечение: конспекты родительских собраний, 
сценарии совместных праздников, консультативный мате-
риал, подобраны игры, картотека художественной литера-
туры, музыкальная фонотека.


Например, портфолио одной семьи содержит такие 
разделы:


 — «Семья — семь Я» на страницах своего портфолио: 
представление своей семьи, общие сведения, описание 
значения имен, рождение семьи, письма-признания.


 — «Большая дружная семья» — были представлены 
генеалогическое древо, был представлен герб семьи, сло-
варь терминов родства.


 — «Семья глазами детей» — результатом ее стала ми-
ни-книжка «Моя семья»


 — «Семейные традиции» — здесь папа и мама зна-
комили детей группы с личными хобби и увлечениями, 
своей профессией, представляли как традицию семейный 
праздник «Именины у Ани».


В презентации опыта семейного воспитания на роди-
тельских встречах семья стала инициатором оформления 
альбомов «Кулинарные рецепты семьи», «Книга на-
родной мудрости».


Мы, как педагоги, видим, что позиция наших родителей 
становится более гибкой. Первоначально, родительские со-
брания посещало 50 % родителей, 10 % участвовало в ор-
ганизации групповых мероприятий, то на данный момент 
посещаемость составляет 100 %. Родители сами органи-
зуют «Встречи с интересными людьми», являются иници-
аторами групповых праздников, экскурсий и походов, ак-
тивно участвуют в конкурсном движении разного уровня. 
Совместная деятельность родителей, педагогов и детей по-
ложительно влияет на воспитанников. Дети становятся уве-
реннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском 
саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят ин-
терес и активность своих родителей. Ребенок чувствует себя 
ближе, роднее по отношению к воспитателю, так как видит 
тесное общение педагога с его родителями, эмоциональный 
подъем, желание быть в саду в центре всех игр и занятий. 
И как результат, новое положительное отношение роди-
телей к ДОУ, положительная оценка его деятельности.


Литература:


1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) Статья 38.
2. Семейный кодекс РФ (СК РФ) от 29.12.1995 N 223-ФЗ Статья 63
3. Закон РФ «Об образовании в РФ» от (29 декабря 2012 г.) № 273, (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) 


Статья 44
4. Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 


«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
5. Большой Энциклопедический словарь, М, Мозаика, 2000.–345 с.
6. Доронова, Т. Н., Соловьева, Е. В., Жичкина А. Е. «Дошкольное учреждение и семья — единое пространство 


детского развития: методическое руководство для работников ДОУ». М.: Линка — Пресс, 2001 г.
7. Козлова, С. Л, Куликова Т. А «Дошкольная педагогика» М: Издательский центр «Академия», 2001, — 416 с.
8. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). — Екатеринбург. В. С. Безрукова. 2000.
9. Психология индивидуального и группового субъекта / под ред. А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой.-М.: 


ПЕРСЭ, 2002.–368 с.
10. Рыбакова, М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе; кн. для учителя / М. М. Рыбакова-М.: 


Просвещение, 1991–128 с.
11. Социальное партнерство: Словарь справочник / Руководители авт. Коллектива В. Н. Киселев, В. Г. Смоль-


ков.-М.: ОАО Изд. «Экономика», 1999.–232 с.
12. Шакуров, Р. Х. Психологические основы педагогического сотрудничества / Р. Х. Шакуров. — СПб., 1994.–42 с.







84 Педагогика: традиции и инновации


С чего начинается Родина? (Конспект занятия в подготовительной группе)
Лямцева Ирина Владимировна, воспитатель
МБДОУ Детский сад № 247 (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.) 


ЦЕЛЬ:
 — закрепить у детей знания о городе Новокузнецке;
 — закрепить у детей образ Москвы — столицы, глав-


ного города России;
 — закрепить умение детей пользоваться картой;
 — воспитывать у детей любовь к своей Родине, род-


ному городу;
 — воспитывать патриотические, гражданские чувства;
 — развивать память, мышление, воображение;
 — закрепить знание пословиц о Родине.


ХОД ЗАНЯТИЯ
1. Звучит песня о Родине. (Дети заходят в группу, ста-


новятся полукругом возле воспитателя.)
Восп. Ребята, что мы Родиной зовем?
ДЕТИ:
1. Дом, где мы с тобой живем
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
2. Поле с тонким колоском
Наши праздники и песни
Теплый вечер за окном.
3. Все, что в сердце бережем
И под небом синим, синим
Флаг России над Кремлем.
2. Ребята, а нас с вами какая окружает Родина?
А как вы понимаете, «Малая Родина»? (Это место, где 


мы живем, где родились, где живут наши родители, друзья, 
родственники, город, в котором мы живем.)


Назовите название нашего города.
Ребята, что вы видите перед собой? (карта Кемеров-


ской области)
Кто сможет показать на карте наш город?
Кто знает столицу Кемеровской области?
Кто сможет показать на карте?
Кто может назвать губернатора Кемеровской области?
Вы любите свой город?
Много интересного знаете о своем городе?
Хотите проверить свои знания?
3. ВИКТОРИНА «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
Я предлагаю разделиться на две команды.
Команда «МОЛОДЦЫ»
Наш девиз:
Мы защита и опора
Нашей Родины большой.
Наша дружная команда
За добро стоит стеной!
Команда «УДАЛЬЦЫ»
Наш девиз:
Мы добрые, умелые,
Умные и смелые;


Наши добрые дела —
Для тебя, моя страна!
Достав фишку из бочонка, вы узнаете номер своего во-


проса на игровом поле.
КОНКУРС КАПИТАНОВ «КТО ПЕРВЫМ СО-


БЕРЕТ ГЕРБ»
Вопросы:
1) Почему Новокузнецк называют «Сальным сердцем 


Сибири».
2) Назовите самую большую реку, протекающую 


в нашем городе?
3) Назови район, в котором ты живешь?
4) Назовите улицы Новоильинского района?
5) Назови коренные народы нашего края?
6) Назови область, в которой, ты живешь?
7) Назови автора слов «Я знаю — город будет, 


я знаю — саду цвесть»?
8) Назовите достопримечательности нашего города?
9) Что называют «Черным золотом Кузбасса»?
10) Почему наш город назвали Новокузнецк?
В середине викторины проводится игра «РАССКА-


ЖИТЕ, КАКОЙ НАШ ГОРОД?»
4. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «МЫ ВЕСЕЛЫЕ РЕ-


БЯТА».
5. ИТОГ ВИКТОРИНЫ.
6. ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Дрожжин С. Д. 


«О Родина»!
Как не гордиться мне тобой, о Родина моя
Когда над речкою родной, стою, недвижим я.
Как хороша ты в теплый день,
На празднике весны,
Среди приветных деревень
Родимой стороны
Во всей в тебе и мощь видна,
И сила с красотой
Недаром ты и названа
Великой и святой!
7. Велика и сильна наша Родина — Россия!
Назовите столицу нашей Родины?
Ребята, кто может показать Москву на карте?
Как называется эта карта?
Ребята, а что вы можете рассказать о столице нашей 


Родины — МОСКВЕ?
РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ (дети смотрят на иллюстрации 


и рассказывают)
«МОСКВА-РЕКА». Имя нашей столице дала река Мо-


сква, на берегах которой, среди лесов и болот, поселились 
в древности люди. МОСКВА означает слово «РЕКА», те-
кущая в болотистой местности.
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«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» — главная площадь сто-
лицы. «КРАСНАЯ» значит красивая, славная. В старину 
здесь оглашали указы, люди узнавали новости. Красную 
площадь украшает храм Василия Блаженного.


«КРЕМЛЬ» В кремле работает правительство России, 
которое управляет, руководит жизнью нашей страны. 
Президентом нашего государства является Дмитрий Мед-
ведев.


8. Пословицы о Родине.
1. Жить — Родине служить!


2. Родина любимая, что мать родимая!
3. На чужой сторонушке и весна не красна!
4. Русское раздолье — человеку приволье!
5. Береги землю родимую, как мать любимую!
9. Ребята, у каждой страны есть свой флаг. А что сим-


волизируют цвета на нашем флаге?
Рассказ детей о групповом флаге.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ.
(Дети получают медали «Знатоки нашей Родины»)


Проект «Познавательная физкультура»
Пономарева Любовь Александровна, воспитатель
МБДОУ ЦРР д / с № 16 «Яблонька» (г. Нытва, Пермский край)


«Взрослые не должны ограничивать естественную свободу детей. 
Движения, что воздух, нет воздуха — мы задыхаемся. Нет дви-
жения — тело увядает, мысль не работает, психика угасает».


Базарный Б. Ф.


На седьмом году жизни ребенка особое внимание уделя-
ется двигательной активности, которая является одним 


из необходимых условий его развития и должна осущест-
вляться с учетом интересов ребенка, его индивидуальных 
способностей и показателей здоровья. Двигательная ак-
тивность имеет огромное значение для функционирования 
важных систем организма ребенка, как скелетно-мы-
шечная, дыхательная, сердечнососудистая, терморегуля-
ционная, так же оказывает огромное влияние на станов-
ление соответствующих структур мозга. Поэтому ребенку 
в старшем дошкольном возрасте необходимо как можно 
больше двигаться.


В общем психическом развитии важную роль в под-
готовительной группе играет новая социальная позиция, 
активно развивается «образ Я», расширяются возмож-
ности мышления, развивается произвольное запоминание 
и воспроизведение знаний, умений, навыков, в том числе 
и о здоровом образе жизни человека, содержание куль-
туры здоровья.


Одной из основных составляющих здорового образа 
жизни является создание условий для развития самосто-
ятельной двигательной активности дошкольников. Умение 
ребенка самостоятельно организовать деятельность и на-
правлять ее в необходимое русло, при этом развить позна-
вательную и социально-личностную сферы. Основными 
методами развития двигательных качеств у дошкольников 
являются равномерный, повторный, соревновательный, 
игровой и круговой методы.


Предоставляя детям возможность постоянно менять 
свою деятельность, поддерживать интерес к физическим 
упражнениям, подвижным играм.


Вся работа строилась в соответствии с документами


 — Закон об образовании
 — № 2106 от 28.12.10, охраны здоровья детей,
 — Требование к развивающей среде по ФГОС.


Наблюдая за детьми, заметила, что для многих из них 
характерно быстрая утомляемость при занятиях одним 
видом деятельности, снижение интереса к однообразным 
подвижным играм, следовательно, разочарование и уста-
лость, малый подвижный образ в группе в самостоя-
тельной деятельности.


Анализ развивающей среды в групповом помещении 
подготовительной группы на соответствие Федеральным 
государственным стандартом показал, что недостаточно 
оборудования для самостоятельной и совместной физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. Поэтому в группе 
необходимо усовершенствовать центр для развития двига-
тельной активности детей, который будет способствовать 
профилактике гиподинамии и здоровому психическому 
и физическому развитию детей.


Поэтому важнейшее значение имеет создание развива-
ющей среды в группе, которая стимулирует деятельность 
ребенка, позволяет выполнять разнообразные движения 
многократно, совершенствовать физическую активность, 
движения, ощущать при этом мышечную радость.


Обновление физкультурного центра позволит органи-
зовать совместную и самостоятельную образовательную 
деятельность педагога и детей по физической культуре 
и здоровью. Способствовать созданию чувства комфорта 
и уверенности, придаст силу и активность, разовьет фан-
тазию.


Физкультурный центр поможет решить несколько про-
блем. Поэтому возникла необходимость в разработке про-
екта «Познавательная физкультура»
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Цель: создание условий для полноценного физиче-
ского развития и укрепления здоровья детей, удовлетво-
рения важнейших социальных и витальных потребностей 
дошкольников.


Задачи:
1. Способствовать реализации возрастного потен-


циала и возможности для активного усвоения ценностей 
физической культуры и здоровья.


2. Усовершенствовать предметно-развивающую среду 
в группе.


3. Развивать у детей коммуникативные навыки, со-
трудничество, эмпатию в совместной деятельности.


4. Формировать интерес к познавательной двига-
тельной активности.


5. Поддерживать самостоятельность, фантазию 
и творчество детей.


В результате реализации проекта планировали полу-
чить следующие результаты:


 — Обогатиться среда в группе
 — Сформируются навыки общения детей в совместной 


физкультурной и игровой деятельности
 — Улучшиться микроклимат в группе
 — Сформируются дружные взаимоотношения между 


детьми
 — Улучшится физическое здоровье детей


Взаимодействие с педагогами детского сада, детьми 
и родителями проводились различные беседы на разные 
темы


 — «Что такое активный, активность?»
 — «Что такое бодрость, выносливость?»
 — «Подвижные игры и дети»
 — «Для чего нужна дружба, доброта в спорте»
 — «Я и физкультурно-оздоровительные тренажеры»
 — «Как мы играем»
 — «Чем полезна физкультура»
 — «Школа движений»
 — «Как стать быстрым, резвым в движениях?»


Проводилась совместная и самостоятельная игровая 
деятельность:


 — Игры — эстафеты «сильный, ловкий, смелый»


 — Игры на ориентировку в пространстве «дойди до, 
залезь на, проползи по»


 — Сюжетно-ролевые игры с элементами физкультуры 
«спасатели», «пожарные», «строители»


 — Театрализованная игра с элементами физкультуры 
«Зарядка для хвоста»


 — Спортивное развлечения «Медвежонок в большом 
городе»


 — Зимние забавы
 — Развлечение по ПДД «Город дошколят»
 — Конструирование + сюжетная игра с элементами 


физкультуры «Зоопарк»
 — Подвижные игры: классики, займи место, кто бы-


стрее, преодолей препятствия, ловкие мартышки, че-
харда.


Первым делом мы обновили физкультурный центр. 
Спортивные мероприятия, занятие физкультурой, нетра-
диционный день бегуна и самостоятельные, совместные 
игры.


Была проведена диагностика, результат проекта по-
казал:


 — Сформировался интерес к познавательно-двига-
тельной активности у 91 % детей группы


 — Обогатилась среда в группе для творчества фан-
тазий и двигательной активности на 20 %


 — Повысилась двигательная активность, скорость вы-
полнения физических упражнений, движения


 — Увеличилась меткость и силовые качества
 — Улучшился микроклимат в группе
 — Сформировались дружные взаимоотношения между 


детьми
 — Сформировались навыки конструктивного общения 


в процессе совместной физкультурной и игровой деятель-
ности


 — Физические качества детей в результате про-
екта улучшились на 40 % Дальнейшее развитие нашего 
проекта «познавательная физкультура» завершился 
с большим спортивным праздником совместно с родите-
лями «Да здравствует, Спортландия!», а так же создание 
с детьми символов физкультуры и здоровья.
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874. Дошкольная педагогика


Формирование нравственных начал у детей дошкольного возраста
Поспелова Елена Александровна, воспитатель высшей квалификационной категории; 
Колупаева Ольга Юрьевна, воспитатель; 
Александрова Ирина Александровна, старший воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 32» (г. Соликамск, Пермский край)


Современный идеал личности — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа. Национальный воспитательный идеал — высшая цель образования. Форми-
рование нравственных начал необходимо начинать уже в дошкольном возрасте как наиболее сенситивном 
и восприимчивом. Но нормы и правила для дошкольника только тогда станут значимыми и осознанно лич-
ностными, когда они будут испытаны и практически использованы. Этому невозможно научить, необходимо 
чтобы ребенок их услышал, увидел и деятельно прожил. Все это найдет отражение в детской деятельности, 
а интеграция всех ее видов возможна в проекте. Реализация педагогического проекта предусматривает 
включение в него ребенка как субъекта собственной деятельности, субъекта личностного развития, субъ-
екта преобразования социальной действительности. Педагог и родители — носители информации, настав-
ники, помощники. Проект «Добрый мир — живем по правилам» направлен как раз на личностное развитие 
ребенка, воспитание у него нравственных качеств.


Ключевые слова: мораль, нравственность, проектная деятельность, единство целей, основные виды дея-
тельности детей дошкольников.


Воспитать человека интеллектуально, но, не воспитав его 
нравственно, значит, вырастить угрозу для общества.


Т. Рузвельт


Создай раньше материал нравственности, а потом её правила.
К. Д. Ушинский


Актуальность: Любое сообщество людей жизнеспо-
собно лишь потому, что в нем в большей или меньшей 


степени достигнуто согласие подчиняться единым законам 
(правилам). Овладение правилами поведения, регламен-
тирующими законодательством страны проживания — это 
усвоение норм морали данного государства. Но, разные го-
сударства — разные законы. Проблемы и разногласия в об-
ществе неизбежны, чтобы предохранить его от распада, 
должны соблюдаться определенные общечеловеческие цен-
ности, которые и составляют основу нравственности, не на-
вязанной государством и прописанной в законах, а личност-
но-внутреннего принятия норм собственного поведения.


Обучение морали — основа любой системы воспи-
тания и образования. Усвоение нравственных норм — это 
потенциал, необходимый для построения гармоничного 
и миролюбивого сообщества, и закладывается он с детства. 
Поэтому, мы должны сосредоточить наши усилия на раз-
витие в детях способности к самореализации, умению слу-
жить людям и быть счастливыми в этом служении.


Основные документы, регламентирующие деятель-
ность ДОО на современном этапе, определяют ее содер-
жание, формы, методы, технологии.


Актуальность проблемы воспитания дошкольников 
связана, по крайней мере, с несколькими положениями:


1. Ребенок как представитель «… многонациональ-
ного народа Российской Федерации, которые соеди-


нены общей судьбой на своей земле. Утверждая права 
и свободы человека, гражданский мир и согласие, со-
храняя исторически сложившееся государственное 
единство, исходя из общепризнанных принципов равно-
правия и самоопределения народов, чтя память предков, 
передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 
в добро и справедливость, возрождая суверенную госу-
дарственность России и утверждая незыблемость ее де-
мократической основы, стремясь обеспечить благопо-
лучие и процветание России, исходя из ответственности 
за свою Родину перед нынешним и будущими поколе-
ниями, сознавая себя частью мирового сообщества».., 
должен принять правила и нормы собственного государ-
ства. [1, с. 1]


2. Современному обществу нужны высоконрав-
ственные, творческие, компетентные граждане России, 
осознающие ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененные в духовных и культурных тра-
дициях российского народа. [2, с. 1]


3. «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» — 
говорил еще в XV веке Себастьян Брант. Малыш живет 
и развивается в социуме, окруженный множеством раз-
нообразных источников яркого воздействия на него по-
зитивного и негативного характера на неокрепший интел-
лект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся 
сферу нравственности.
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4. Можно учить долго, много, но само по себе образо-
вание не гарантирует высокого уровня нравственной вос-
питанности, ибо воспитанность — это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении человека его 
отношение к другим людям на основе уважения и добро-
желательности к каждому человеку. [9, с. 32] К. Д. Ушин-
ский писал: «Влияние нравственное составляет главную 
задачу воспитания».


5. Вооружение нравственными знаниями важно, по-
тому что они не только информируют о нормах поведения, 
утверждаемых в современном обществе, но и дают пред-
ставления о последствиях нарушения норм или послед-
ствиях данного поступка для окружающих людей.


Значит:
 — знания норм и правил необходимо формировать 


у ребенка уже в дошкольном возрасте;
 — эти знания станут эффективной силой воспитания 


личности ребенка, если будут приобретаться не только 
на специально организованных занятиях, но и в разноо-
бразных видах деятельности, определяемых ФГОС, как ос-
новные; [4, с. 7]


 — деятельность, направленная на формирование нрав-
ственных начал, должна приобрести доверительную форму 
разговора, сотворчества, сотрудничества, цель которых — 
не навязывать детям ту или иную нравственную ценность, 
а помочь им понять, что нравственное отношение к жизни 
является основой развития человеческого общества и счаст-
ливой жизни человека; [7, с. 6] Поэтому, в нашем учреждении 
разработан целый ряд проектов, таких как «Сказка — ум-
ница и прелесть, с нами рядышком идет», «Книга доброты», 
«Словарь добрых слов», направленных на формирование 
нравственных начал у дошкольников и объединенных общим 
названием «Добрый мир — живем по правилам».


Проект — один из видов активной деятельности в до-
школьном учреждении. Он обеспечивает интеграцию об-
разовательных областей, позволяет каждому принять уча-
стие в зависимости от его сил, возможностей и интересов.


Основная цель данных проектов:
 — воспитание у детей социально значимых качеств 


личности, таких как, честность, трудолюбие, ответствен-
ность, порядочность, гуманизм, патриотизм, нравственное 
поведение, общую культуру.


 — научение детей правилам вежливости, доброты, ми-
лосердия;


 — выработка навыков самостоятельности в пра-
вильных нравственных поступках и мыслях, формиро-
вание понимания содержания данных правил и принятия 
их как внутренне значимых;


 — расширение представлений и обогащение педагоги-
ческих умений родителей по вопросу духовно-нравствен-
ного воспитания дошкольников; вовлечение их в обмен 
мнениями об успехах и трудностях нравственного воспи-
тания ребенка.


Нами были изучены методическая и психологическая 
литература о воспитании духовно-нравственных качествах 
у детей дошкольного возраста.


Творческие группы разработали проекты на каждую 
возрастную группу, с учетом основных видов деятельности 
дошкольника, возрастных характеристик, целевых ориен-
тиров каждого возраста.


Был определен предполагаемый результат.
1. Обогащение образовательной среды дидактическим 


и методическим материалом.
2. Дети:


 — получат элементарные навыки деликатного и преду-
предительного отношения к окружающим людям, правил 
поведения в зависимости от требований и конкретной об-
становки;


 — на 80 % в группе уменьшится количество случаев 
негативного поведения по отношению к сверстникам 
и взрослым, в том числе родителям;


 — научатся быть сдержанными в проявлении отрица-
тельных эмоций;


 — 100 % детей усвоят правила вежливого поведения: 
умение видеть рядом с собой других людей, не позволять 
себе обижать, стараться помогать им.


3. Родители:
 — обогатят свои знания в области воспитания;
 — будут способствовать применению детьми знания 


и умения правил, приобретенных в совместной деятельности.
1 этап — подготовительный


 — Анкетирование родителей «Нужно ли нравственное 
воспитание».


 — Обсуждение цели и задач проекта с участниками 
творческой группы, организация рабочей группы по раз-
работке проекта, расчету материальных средств, необхо-
димых для его реализации.


 — Создание условий, необходимых для реализации 
проекта:


• методических (разработка материалов проекта, 
конспектов, картотек);


• оформление библиотеки, медиатеки по теме про-
екта;


• материальных (приобретение необходимого обору-
дования, пособий).


2 этап — основной
 — Реализация основных видов образовательной дея-


тельности по направлениям проекта.
 — Создание продукта по проекту: книга Доброты, 


толковый словарь Добрых слов, книга «Добрый мир — 
живем по правилам».


3 этап — итоговый
 — Оформление картотеки художественной и методи-


ческой литературы по изучаемой проблеме.
 — Оформление методических, практических матери-


алов.
 — Соотнесение прогнозируемых результатов с полу-


ченными знаниями.
 — Обобщение материалов проекта.
 — Итоговый праздник «Цветик-доброцветик».


В художественную основу проектов легли произведения 
современных писателей: в младшей группе — С. Кова-
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левой «Девочка Маша и ее друзья», в средней и старших 
групп — произведения М. Лопатиной и А. Скребцовой 
«Добрые сказки», «50 уроков доброты», в подготови-
тельной группе построен на народном фольклоре, на рус-
ских народных пословицах.


Группы младшего возраста в рамках проекта знакоми-
лись с правилами поведения в группе, учились дружить, 
договариваться, играть вместе.


В группах среднего, старшего возраста изучались такие 
нравственные понятия «милосердие», «жертвенность», 
«любовь», «любовь к Родине», «добросердечие», «хра-
брость», «взаимовыручка» «бескорыстие», «упорство»…


В подготовительной группе работа была направ-
лена на закрепление полученных знаний и применение 
их на практике во всевозможных мероприятиях.


В ходе реализации основного этапа в совместную дея-
тельность с дошкольниками были включены такие формы 
работы:


 — беседы: познавательные «Чья доброта помогает 
нам», «Если ты сорвешь цветок, если я сорву»…, поу-
чительные «Девочка Ойка», рассуждалочки «Трудно ли 
стать настоящим другом», «Что такое добрый друг», фан-
тазийные — эмпатийные «Если бы я стал.. волшебником, 
цветочком на поляне, жучком, старым дедушкой, мамой, 
пришедшей с работы усталой»..;


 — чтение художественной литературы: познава-
тельные сказки, поучительные сказки-рассказки, произ-
ведения зарубежных, русских, современных писателей, 
так и произведений сочиненных родителями и детьми;


 — творческие работы:
 — рисование «Добрый виноград», «Если добрый ты», 


«Подарок другу», «Что такое милосердие»…
 — коллажи «Подарок деду Морозу», «В помощь ма-


лышам», «Зверятам под елочку», «бабушкам посвяща-
ется» «Когда бывает стыдно», «Добро и зло», вензель,


 — аппликации «Страх и храбрость»;
Активно использовались такие формы работы, которые 


мы назвали нравственные композиции «Дерево добрых 
дел», «Все люди на большой планете», «Солнечные лу-
чики», «Я, как папа», «Экран настроения», «Копилка до-
брых слов»,, «Вырастим цветок», «Веночек вежливости», 
«Солнышко лучистое» «Экран добрых дел», «Гора ответ-
ственности»


 — дидактические, речевые, коммуникативные игры 
«Добрый дождик», Колечко помощи», «Венок друже-
любия», «Школа дружбы», Звездный дождь


 — нравственные тренинги «Радость послушания», 
«Умей сказать: «Нет»


Стали традиционными такие мероприятия «Пого-
ворим о хорошем», «В помощь малышам», «Минута до-
броты», проблемные эмпатийные ситуации, сладкие ве-
чера, праздники, встречи с интересными людьми.


Активными участниками реализации проекта были 
родители. Их так же «учили» в педагогических го-
стиных, педагогических мастерских. Особенно интерес-
ными были такие встречи как «Аксиомы любви или про-
писные истины», «Семья и семейные ценности», «Какие 
мы родители»….. Вместе с педагогами они помогали соз-
давать среду, оформлять коллажи, и композиции. Высту-
пали перед детьми, рассказывая о любви к Родине, тру-
долюбии.


Мы старались донести до детей понимание того, 
что такое настоящее добро, научить осознанно восприни-
мать и оценивать поступки свои и других, ценить дружбу. 
Пытались научить делать правильный выбор в соответ-
ствии с нравственными нормами. Сформированность 
нравственных норм — процесс долгий и отсроченный. 
Результат не может быть мгновенным. Но мы надеемся, 
что наши дети осознанно примут общечеловеческие цен-
ности, будут стремиться их выполнять.
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Экспериментируем в детском саду и дома с малышом
Пудова Наталья Васильевна, воспитатель
МБДОУ детский сад № 77 комбинированного вида (г. Иркутск) 


«Расскажи, и я забуду, покажи, и я запомню, дай попробовать я пойму»
(китайская пословица)


Я не ошибусь, если скажу: что все родители мечтают 
о том, чтобы их малыш вырос умным, любознательным, 


что бы он легко и с удовольствием учился. Ведь от этих ка-
честв и способностей зависит будущее не только самого 
ребёнка, но и всего населения нашей страны, а может 
и Земного шара. Будет ли он счастлив и успешен? Но, 
что конкретно мы взрослые можем сделать, чтобы помочь 
ему?


И предлагаю поэкспериментировать с ребёнком, 
в группе мы с детьми занимаемся опытами. В процессе 
экспериментирования ребёнок получает возможность 
удовлетворить свою любознательность: Почему? Зачем? 
Как? Что будет?


Экспериментальная деятельность и новое, и давно за-
бытое старое. Для дошкольников это необъятные воз-
можности для развития мелкой моторики, внимания, па-
мяти, воображения. И естественно развития связной 
речи, особенно для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
Так как они проявляют любознательность, стараются 
сформулировать задачу эксперимента, разработать ме-
тодику совместно со взрослыми, выполнить опыт и сде-
лать вывод. Это самая трудная задача. Но из года в год 
мы стараемся общими усилиями детский сад и семья, до-
водить начатое дело до конца. С такими детьми я работаю 
7 — ой год и года четыре назад начала заниматься с ними 
экспериментальной деятельностью. Сначала воспользо-
валась материалами из журнала «Дошкольная педаго-
гика», апрель, 2011 г., переработала материал, составила 
перспективный план и работа закипела. Стала покупать 
различную литературу, наборы развивающих карточек, 
ворошить журналы «Дошкольное воспитание», читать 
научную литературу. Эта тема меня очень затронула, так 
как нашим детям необходимо работать пальчиками, по-
тому что от развития мелкой моторики напрямую зависит 
развитие речи.


Толкнуть на эксперимент может удивление, любопыт-
ство. Ребёнок познаёт объект в ходе практической дея-
тельности с ним. Осуществляемые ребёнком практиче-
ские действия выполняют познавательную функцию.


Проводя эксперименты, мы вместе научим ребёнка 
самостоятельности, а значит, заставим поверить в соб-
ственные силы и укрепить самооценку. Ваш малыш бы-
стро поймёт основные законы мира: вода текучая, мокрая, 
разливается; песок сыпучий; стекло бьётся, оно хрупкое; 
формы бывают большие и маленькие, узкие и широкие. 
Именно с этих понятий начинается любая развивающая 
методика, чтобы развивался интеллект.


Однажды я купила набор «Фантастические пузыри» 
из серии мини лаборатория. И специально не стала за-
ранее готовить все компоненты, что бы дети увидели 
всё готовое, а вместе с ними мы открыли коробку и шаг 
за шагом рассматривали её содержимое, но, что интересно 
девчонки были любопытнее, и на следующий день при-
няли активное участие в эксперименте. А мальчишки не-
доумевали, что это такое Наталья Васильевна сооружает 
из медной проволоки? А это были будущие кольца и кубы 
для надувания мыльных пузырей.


Любая игра начинается с презентации. Вам нужно сна-
чала показать и назвать все предметы, которые участвуют 
в игре, и рассказать, что вы с ними будете делать.


Например: это стакан, это кувшин. В кувшине вода, её 
можно перелить из кувшина в стакан. Показать. Как это 
делается. Не спешите, делайте всё аккуратно, т. к. ре-
бёнок копирует ваши действия. После этого предоставьте 
возможность поиграть ему самому. Не мешайте, пусть 
действует самостоятельно. Если осталась лужа покажите, 
как её вытереть. Порядок главный элемент.


На занятиях по формированию элементарных мате-
матических представлений мы проводим опыты по изме-
рению сыпучих и жидких предметов. Можно налить воду 
в мерный стаканчик, а затем вылить в различные со-
суды. Задайте ребёнку вопрос: «Где воды больше, меньше, 
равное количество?»


Следующий эксперимент: превращение воды в лёд. 
А на прогулке обратить внимание на свойства снега (тает, 
превращается в воду в тепле). Снег и снежинки это ка-
пельки воды. Покажите, что снег может быть сыпучим 
или липким, из липкого снега можно лепить, делать пи-
рожки. Принесите снег домой в тепло и пусть малыш, 
увидит, как он тает и превращается в воду, в группе этот 
эксперимент мы тоже проделывали. Обязательно ска-
жите ему: «Не грусти малыш о том, что снежная фигурка 
растаяла. Летом мы сделаем её из песка. Песочные пи-
рожки не тают».


«Чья машинка уедет дальше?» Организуйте игру с ма-
шинками одинакового размера и конструкции, но разного 
цвета. Мама предлагает по сигналу толкнуть машинки 
и поясняет: «синяя машина уехала дальше, т. к. папа тол-
кнул сильнее». Так ребёнок опытным путём знакомится 
с предметами, которые перемещаются при помощи колёс. 
А так же, что скорость их движения зависит от силы толчка.


Вместе с ребёнком рассмотрите пустой полиэтиле-
новый пакет. Отвернитесь, наберите воздух и закрутите. 
Спросите, что в пакете? «Ничего», — ответит ребёнок. 
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Объясните, что в нём был воздух, он лёгкий и прозрачный. 
Познакомьте ребёнка со свойствами лука: твёрдый, кру-
глый, горький, заставляет всех плакать. Можно вырас-
тить зелёный лук, очень полезный и витаминный. Вна-
чале весны в группе будем проводить этот эксперимент. 
Учите ребёнка сажать луковицы в землю. Расскажите, 
что для роста зелени нужна вода и свет.


Все, наверное, понимают, что нельзя вырастить неза-
висимую, творческую личность, если изо дня в лень по-
вторять: «Это не бери — уронишь, разобьёшь, сломаешь. 
Сюда не ходи, упадёшь, испачкаешься. Так не делай, по-
тому что так нельзя».


Ребёнку нужна свобода, чтобы самостоятельно опреде-
лить, что и как делать, во что играть и с кем дружить, не-
стандартно мыслить, творчески решать проблемы и са-
мому делать выводы.


Как экспериментировать вместе с ребенком дома.
Ребенок не просто знакомится с разными свойствами 


материалов и веществ, он экспериментирует. Таким об-
разом, он самостоятельно «добывает» ответы на многие 
вопросы. Он постигает основы Мироздания!


И здесь детям обязательно нужна ваша помощь. Экс-
периментируйте дома вместе с ребенком — это поможет 
вам разнообразить семейный досуг. Но не только! В такой 
совместной деятельности у вас — родителей:


 — Отрабатываются способы организации безопасных 
опытов и экспериментов в квартире и на улице;


 — формируется навык совместной работы с ребенком, 
как партнером по серьезному, новому и для вас, и для него 
делу;


 — Появляется твердое знание индивидуальных осо-
бенностей ребенка.


Как вместе с ребенком экспериментировать 
и проводить опыты в домашних условиях:


1. Изучение литературы по выбранной тематике;
2. Посещение музеев (политехнического или биологи-


ческого) или игр — занятий по экспериментально — ис-
следовательской деятельности в детском саду;


3. Совместный выбор объектов, тем для проведения 
опытов с учетом возраста ребенка.


4. Поэтапное планирование эксперимента и до-
ступное объяснение ребенку необходимых правил:


 — Соблюдение норм безопасности;
 — Что мы хотим узнать из проводимого исследования;
 — Как правильно сформулировать задачи исследо-


вания;
 — Продумывание шагового построения эксперимента;
 — Прогнозирование эксперимента:


• Наблюдение и фиксирование результатов;
• Формулирование выводов;
• Оформление эксперимента в виде записей и фото-


графий о его проведении.
Поддерживайте увлеченность ребенка делом от начала 


до конца эксперимента. На всех этапах ребенок должен 
почувствовать свою причастность к открытиям.


Игровое упражнение «Поймай воздух»


Возьмитесь с ребёнком за концы газового платка, од-
новременно поднимая его вверх и опуская вниз, получа-
ется купол, наполненный воздухом.


Опыт «Что в стакане»
Рассмотрите с ребёнком пустой стакан. Спросите 


у него, что он думает находится в стакане? Малыш считает, 
что стакан пустой. Расскажите, что в нём что — то есть, 
и убедитесь в этом вместе. Дайте ребёнку возможность 
самому опустить стакан в ёмкость с водой. Обязательно 
держа стакан вертикально. Вода в стакан не входит. 
Что происходит? Почему вода не заполняет стакан?


Вывод: в стакане есть воздух, он то и не пускает воду, 
значит, воздух тоже занимает место.


Волшебные свойства воды. «Украсим ёлочку сосуль-
ками»


«Волшебные свойства воды»
Цель: Знакомство со свойствами воды.
Задачи:
1. Сформировать представление о переходе воды 


из жидкого состояния в твердое, о свойствах и признаках 
льда (холодный, твердый, гладкий, блестит, в тепле тает, 
превращаясь в воду).


Ход занятия.
Воспитатель: Чтобы узнать, о чем мы с вами будем го-


ворить на занятии, отгадайте загадку.
Вода по воде плывет
Дети: Лед
Воспитатель: Правильно лед. Сегодня мы узнаем, 


что вода бывает твёрдой. Ответьте мне. Что будет с водой 
на морозе?


Дети: Застынет и превратится в лед.
Воспитатель: А, что такое лед?
Дети: Это — замершая вода. Лед — твердый, гладкий.
Воспитатель: А какой он? Легкий или тяжелый, теплый 


или холодный, цветной или прозрачный?
Дети: Да он тяжелый и холодный, прозрачный.
Воспитатель: Как вы думаете. Что случится со льдом 


в тепле?
Дети: Лед растает и превратится в воду.
Воспитатель: Правильно. А еще лед очень хрупкий. 


Если ударить по сосульке, то она рассыплется на ма-
ленькие кусочки.


Ребята давайте рассмотрим формочки для льда. 
В какой формочке вода замерзнет быстрее в маленькой 
или большой?


Дети: В маленькой так, как в ней меньше воды.
Воспитатель: Показывает формочки с цветным льдом
Воспитатель: А как вы думаете, как лед получился 


цветным?
Дети: В воду добавили цветную краску и поставили 


на мороз.
Воспитатель: Совершенно верно. Сейчас мы с вами из-


готовим цветные льдинки для украшения елочки, которая 
стоит на нашем участке на улице. Выберите формочки. 
Возьмите баночки с водой, и добавьте в нее ту краску, ко-
торая вам больше нравится.
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А теперь аккуратно вылейте цветную воду в формочки.
Наши формочки мы вынесем на улицу и оставим 


до завтра, чтобы вода замерзла и превратилась в лед.
Завтра мы проверим, что у нас получилось.


Ребята, наши украшения готовы, пойдемте, украсим 
нашу елочку!


Вот такая красавица у нас получилась!
Источник: интернет, опыт работы коллег
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Здоровье — великая ценность. Вырастить ребёнка 
сильным, крепким, здоровым, умным — это цель всех 


родителей и одна из главных задач медицинских работ-
ников и педагогов.


В настоящее время проблема профилактики и кор-
рекция отклонений в состоянии здоровья детей дошколь-
ного возраста приобрела особую актуальность. Это 
обусловлено прежде всего наличием большого числа до-
школьников с различными отклонениями в состоянии здо-
ровья. В связи с этим возрастает значение организации 
работы профилактической и коррекционной направлен-
ности непосредственно в условиях дошкольного образо-
вательного учреждения, где ребенок находится ежедневно 
и где имеется возможность обеспечить своевременность 
и регулярность воздействий.


В процессе организации оздоровительной работы в ус-
ловиях нашего детского сада особое внимание уделя-
ется профилактике и коррекции нарушений со стороны 
опорно-двигательного аппарата (дефектов осанки, пло-
скостопия). При ежегодном осмотре врачами-специ-
алистами городской детской поликлиники установ-
лено, что большинство детей-дошкольников имеют 
плоскостопие.


«Плоско-вальгусная установка стоп» — именно этот ди-
агноз часто слышим мы от детского ортопеда. Если со словом 
«плоско» все понятно, то вторая часть диагноза требует по-


яснения. Вальгусная — проще говоря — X-образная уста-
новка стоп. Все знают, что такое «ноги иксиком» — тоже 
самое и со стопами. Стопы уплощены и «завалены» вов-
нутрь — это и есть плоско-вальгусные стопы.


Когда малыш рождается, у него еще нет осанки, нет 
и сводов у стоп. С появлением первой самостоятельной 
опоры на ножки и первых самостоятельных шагов под дей-
ствием физической нагрузки начинается процесс форми-
рования сводов стоп.


Растут ножки, перестраиваются их анатомические осо-
бенности. К полутора годам уже можно увидеть начальное 
формирование сводов. Сам процесс формирования по-
степенный и длится несколько лет. У большинства детей 
он заканчивается к 4–5 годам. Но возможны как более 
ранние, так и более поздние сроки формирования. Зависит 
это как от конституциональных особенностей ребенка, так 
и от наличия у него отклонений со стороны костно-мы-
шечной, нервной, эндокринной систем. К группе риска 
можно отнести малышей, у которых неврологи или орто-
педы на первом году жизни находили отклонения в мы-
шечном тонусе, особенно в его снижении, а также при вы-
раженном недоборе или избыточном весе малыша.


Стопа является опорой, фундаментом тела, поэ-
тому естественно, что нарушение этого фундамента обя-
зательно отражается на формировании подрастающего 
организма. Изменение формы стопы не только вызы-
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вает снижение ее функциональных возможностей, но и, 
что особенно важно, изменяет положение таза, позвоноч-
ника. Это отрицательно влияет на функции последнего и, 
следовательно, на осанку и общее состояние ребенка. Не-
достаточное развитие мышц и связок стоп неблагоприятно 
сказывается на развитии многих движений у детей, при-
водит к снижению двигательной активности.


В таких случаях ребенку трудно при ходьбе выпол-
нить перекат с пятки на носок, в прыжках энергично от-
толкнуться. Бег выполняется тяжело, на всей ступне. Все 
это отрицательно влияет на функциональную деятельность 
внутренних органов и систем, ведет к нарушению осанки 
и всего опорно-двигательного аппарата, к снижению дви-
гательной активности. Дети, страдающие плоскосто-
пием, при ходьбе широко размахивают руками, сильно то-
пают, подгибают ноги в коленях и тазобедренном суставе; 
во время бега, прыжков у них появляются конвульсии, со-
трясается тело, что при нормальном анатомо-функцио-
нальном развитии стопы не наблюдается; походка их на-
пряженная, неуклюжая.


Таким образом, укрепление опорно-двигательного ап-
парата, и в частности стопы, имеет большое значение.


В дошкольном возрасте организм отличается большой 
пластичностью, поэтому можно сравнительно легко при-
остановить развитие плоскостопия или исправить его 
путем укрепления мышц и связок стопы.


Успешная профилактика и коррекция плоскостопия 
возможны на основе комплексного использования всех 
средств физического воспитания: гигиенических, природ-
но-оздоровительных факторов и физических упражнений.


Формированию правильного свода стоп у детей, а также 
профилактике и коррекции их функциональной недоста-
точности придавали большое значение в народных тради-
циях воспитания. Так, например, при подготовке ребенка 
к освоению навыков прямостояния и ходьбы с целью укре-
пления мышц стопы принято было легонько пошлепывать 
его по подошвам ножек, приговаривая:


Куй, куй, ковалек,
Подкуй чеботок:
На маленьку ножку
Золоту подковку.
Подай молоток
Подковать чеботок!
И хотя многое сегодня утеряно из веками отобранного 


бесценного опыта народной педагогики, подобные пе-


стушки, потешки, прибаутки отражают традиции и миро-
воззрение ее создателей.


Для предупреждения и коррекции плоскостопия у до-
школьников мы предлагаем упражнения, которые прово-
дятся в определенной последовательности и в три этапа.


На первом этапе дети выполняют упражнения 
без предметов. Носками и пальцами ног делаются раз-
личные движения — вверх — вниз, вправо — влево; 
из положения основной стойки тяжесть тела переносится 
в разные части стопы, выполняются повороты, круги, 
пружинящие движения носками с глубоким перекатом 
с пятки на носок и наоборот.


С целью повышения тонуса и функции трёхглавой мышцы 
голени используем упражнения с сопротивлением, отягоще-
нием, разнообразную ходьбу по ровной и наклонной мест-
ности. Для улучшения периферического кровообращения 
предлагаем разнообразные общеразвивающие упраж-
нения на укрепление мышц бедра и голени, охватывающие 
все группы мышц, тыльное и подошвенное сгибание стопы, 
пронация и супинация стопы и т. д. Все это не только спо-
собствует развитию мышц конечностей, формированию 
дуги стопы, профилактике или коррекции плоскостопия, 
но и правильному формированию осанки и походки.


На втором этапе детям предлагаем упражнения 
с предметами: захватывание пальцами стопы мелких пред-
метов, удержание и выбрасывание их (камушки разных 
размеров, круглые палки, прутья, веревки разной толщины, 
мешочки с песком и т. д.), перекатывание стопой набивного 
мяча; кроме того, давление стопой на резиновый массажер 
и ходьба по резиновой дорожке — массажеру. Для пра-
вильной и симметричной постановки стоп используем де-
ревянные дощечки, шаблоны с отпечатками стоп, которые 
изготавливаются с учетом возрастных особенностей, длины 
и ширины, глубины наружной и внутренней дуги стоп, ве-
личины угла разворота носков, их направленности и т. д.


На третьем этапе усложняем двигательные действия 
ребенка; используем различные приспособления универ-
сального типа, усложняем способ перемещения ребенка 
на этих снарядах. Дети ходят по наклонной доске (угол на-
клона которой постепенно увеличивается), по дорожкам, 
лесенке, мостику — качелям, ребристым доскам, рейкам 
гимнастической лестницы, кирпичам и т. д. Все вышеизло-
женные упражнения сориентированы на правильное фор-
мирование голеностопного сустава, а также на профилак-
тику и коррекцию косолапости и плоскостопия.
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Работа по профилактике и коррекции плоскостопия 
у детей в условиях ДОУ осуществляется систематически. 
Она включает ежегодную диагностику состояния сводов 
стопы у детей, создание полноценной развивающей физ-
культурно-оздоровительной среды, обеспечение реко-
мендуемого двигательного режима, соблюдение гиги-
енических условий, а также правильную организацию 
физического воспитания и валеологического образо-
вания.


Ежегодная диагностика состояния сводов стопы у детей 
дошкольного возраста осуществляется медицинским пер-
соналом ДОУ с использованием объективных методов 
исследования. На основе результатов диагностики фор-
мируются рекомендации по использованию средств фи-
зического воспитания в целях профилактики и коррекции 
деформации стоп.


В детском саду создана полноценная развивающая 
физкультурно-оздоровительная среда, которая предус-
матривает наличие оборудования и инвентаря, способ-
ствующих укреплению мышц стопы и голени и оказыва-
ющих положительное влияние на формирование сводов 
стопы (ребристые и наклонные доски, скошенные поверх-
ности, гимнастическая стенка, веревочные лестницы, об-
ручи, мячи, скакалки, массажные коврики, гимнастиче-
ские палки, гимнастические маты).


Успешное решение оздоровительных задач физиче-
ского воспитания возможно на основе совместной де-
ятельности педагогического коллектива и родителей. 
Для привлечения родителей к активному участию в ра-
боте профилактической и коррекционной направленности 
используем различные формы общения с семьей: роди-


тельские собрания, тематические консультации, педаго-
гические беседы, дни открытых дверей, открытые занятия 
по физической культуре, стенды (уголки) для родителей, 
папки-передвижки и т. п. Это позволяет обеспечить пре-
емственность в развитии и обучении ребенка в условиях 
ДОУ и семьи, а также повышает осведомленность роди-
телей в коррекционно-профилактических вопросах вос-
питания детей.


Комплексы специальных упражнений, направленных 
на укрепление мышц стопы и голени и формирование 
сводов стоп применяем в различных частях занятия по фи-
зической культуре, а также в других формах работы по фи-
зическому воспитанию — в процессе утренней зарядки, 
гимнастики после дневного сна, в качестве домашних за-
даний и т. п. Наибольший эффект достигается тогда, когда 
упражнения выполняются босиком.


Дозировка упражнений зависит от возраста и уровня 
подготовленности детей и может составлять от 4–5 раз 
на этапе разучивания упражнений до 10–12 раз на этапе 
закрепления и совершенствования комплекса.


С целью создания положительного эмоционального 
фона дети выполняют упражнения под музыку (например, 
для комплекса «Утята» в качестве музыкального сопрово-
ждения можно использовать «Танец маленьких лебедей» 
из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро» в совре-
менной обработке). Кроме того, используем наглядные 
пособия (различные картинки, рисунки), а также загадки, 
песни, стихотворения, соответствующие сюжету ком-
плекса. Все это способствует повышению интереса и ак-
тивности детей и, следовательно, более качественному 
выполнению упражнений.


Специальные упражнения проводятся несколько раз 
в день по 2–3 упражнения:


 — Ходьба по узкой дорожке (в качестве «узкой до-
рожки» можно использовать любую (10–15 см) доску, 
полоску на ковре)


 — Ходьба на наружных краях стоп (Мишка косолапый)
 — Ходьба по различным рельефным поверхностям 


(малыш может бегать босиком по песку и по жестким ка-
мешкам)


 — Захват мелких предметов пальцами ног развивает 
мелкие мышцы стопы, увеличивает подвижность и лов-
кость пальцев. Это упражнение можно делать сидя и стоя. 
(предложите малышу «поймать» мелкий предмет (ка-
рандаш, палочку) и удерживать его некоторое время)


 — Собирание платочка пальцами ног захватывание 
и собирание ткани.


 — Сидение в позе по — турецки (помогайте ребенку 
вставать, поддерживая его за руки. При стоянии стопы 
должны быть крест на крест, меняйте их поочередно, так 
чтобы впереди была то правая то левая стопа)


 — Приседание на полную стопу. При выполнение этого 
упражнения стопы не должны отрываться от пола (можно 
помогать ребенку, поддерживая его за руки или подмышки).


 — Вставание на носки. Это упражнение можно объ-
единить с игрой «Стань большим» — ребенок встает 
на носочки и тянет вверх руки


 — Сидя на стуле положить обе стопы на небольшой 
мячик. Сильно надавливать на него ногами, покатать 
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мячик по полу. Такое же самое упражнение можно де-
лать и с механическим массажером, который очень похож 
на старинные счеты.


 — Сидя на стуле, по очереди, сжимать резиновый мяч 
то правой, то левой стопой.


 — Ежедневно, по пятнадцать минут в день, ходить 
по мелкодробленой крупе или песку, насыпанному в ящик 
или в большую миску, туда и обратно.


 — Сидя на удобном стуле, необходимо выполнять 
движения стопой: поворачивать стопу внутрь, сгибать 


тыльную часть стопы, сгибать всю подошву, сгибать 
пальцы ног, вращать стопами, поочередно, то в одну сто-
рону, то в другую, сгибать тыльную часть стоп с захватом 
маленьких предметов.


Представленная методика организации работы по про-
филактике и коррекции плоскостопия, предусматрива-
ющая комплексное использование средств физического 
воспитания, достаточно эффективна и позволяет добиться 
значительного снижения числа детей, имеющих дефор-
мацию стоп.


Конспект НОД в старшей группе на тему: «Чудеса на грядке»  
(посадка рассады помидор)
Рассолова Полина Александровна, воспитатель
БДОУ МО Динской район «Детский сад № 37» (Краснодарский край)


Предлагаю вам конспект непосредственно образовательной деятельности для детей старшей группы 
(5–6 лет) по теме: «Чудеса на грядке». Данный материал будет полезен воспитателям старшей группы. 
Это конспект практико-ориентированного занятия, направленного на закрепление представлений о рас-
саде; закреплении знаний последовательности во время посадки рассады; развитие интереса к развитию 
и росту растений.


Интеграция образовательных областей: «Познава-
тельное развитие», «Речевое развитие», «Социаль-


но-коммуникативное развитие»
Цель: Закрепить представления о рассаде; закрепить 


знания последовательности во время посадки. Развивать 
речевое общение и мыслительные процессы у детей по-
средствам проблемных ситуаций. Закрепление навыков 
самостоятельного выполнения полного трудового про-
цесса (от постановки цели до результата).


Задачи:
Образовательные:


 — систематизировать знания детей о выращивании 
рассады из семян;


 — уточнить представление о растении помидор и его 
семенах;


 — закрепить знания об условиях роста рассады (земля, 
вода, свет, тепло);


Развивающие:
 — развивать интерес к развитию и росту растений;
 — развивать речь детей, учить согласовывать прилага-


тельные с существительными; обогащать словарный запас 
детей новыми словами (существительные — семена, семя, 
почва, росток, зелень, рассада; глаголы — сеять, про-
растать, зеленеть, сажать).


Воспитательные:
 — воспитывать желание трудится, аккуратно ухажи-


вать за рассадой,
 — воспитывать заботу и интерес к наблюдениям;
 — воспитывать в детях любовь к природе.


 — воспитывать умение слушать, отвечать на вопросы 
воспитателя.


Предварительная работа: посев семян овса, посадка 
лука, посадка семян помидор — наблюдение за их разви-
тием и ростом, уход за посевами.


Настольно-печатные игры: «Что, где растет?» «, 
В саду и огороде»,


Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Угадай 
по вкусу».


Рассматривание иллюстраций овощей, чтение рас-
сказов Носова «Репка», Пришвина «Опытное поле», 
заучивание песен, стихов, загадок про овощи. Беседа 
о пользе помидоров «Сеньор помидор», сезонные работы 
в огороде.


Материал к занятию: торфяные горшочки с рас-
садой помидор, детский садовый инвентарь (лопатки, гра-
бельки), лейки, палочка с табличкой, для отметки, что по-
сажено и когда.


Методические приемы: игровая ситуация, беседа-ди-
алог, рассматривание иллюстраций по теме, воспоми-
нания из личного опыта детей, пальчиковая гимнастика, 
продуктивная деятельность детей, анализ, подведение 
итогов.


Ход занятия.
Дети выходят на улицу и видят, что на скамейке лежит 


красный конверт.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам очень инте-


ресное послание. Давайте, сядем на скамейку и прочтем 
его. Дети садятся на скамейку.
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Воспитатель: на конверте написано куда: детский сад 
№ 37, кому: старшая группа «Почемучки». От кого: 
Знают все его прекрасно


И ответят все подряд,
Кто с зелёного на красный
Поменяет свой наряд?
Кто на грядках самый важный
И в теплице командор?
Из ребят ответит каждый
Этот овощ —….
(И. Захарова); [1, с. 13],
Дети: Помидор.
Воспитатель: Верно это письмо нам прислал Сеньор 


Помидор. Давайте же прочтем это послание. Здравствуйте, 
я Сеньор Помидор. Хочу вам рассказать как я прибыл 
к вам из страны, которая называется Мексика, где всегда 
тепло, греет солнце и никогда не бывает зимы. Мексика 
находится очень далеко. Там живет весёлый и трудолю-
бивый народ. Они выращивают различные фрукты: ли-
моны, апельсины, ананасы. И овощи, среди которых 
и я ваш любимый помидор. Очень, очень давно помидоры 
выращивали, как комнатное растение. Их в горшочках 
привозили к нам. А привёз к нам Пётр Первый 180 лет 
назад. Помидоры не использовали для еды, а служил по-
мидор для украшения жилища. Придворные дамы укра-
шали свои платья и шляпки цветами и плодами помидор. 
Называли раньше помидор не овощем, а ягодой. Вот уже 
много лет знают, что красные помидоры очень вкусные 
и полезные т. к. они содержат витамины А, С, которые 
нужны вашему организму. Надеюсь вам понравился мой 
рассказ. Мне пора с вами прощаться. До свидания, друзья.


Воспитатель: Ребята, понравился вам рассказ.
Дети: Да.
Воспитатель: Можно ли зимой посадить в огороде по-


мидор? Почему?
Дети: кругом снег, на улице мороз, земли не видно, се-


мена замерзнут
Воспитатель: Как же быть, если мы хотим весной ку-


шать красные, спелые помидоры?
Дети: можно выращивать помидор в теплице
Воспитатель: Ребята, а вы видели теплицу?
Дети: Да, у моей бабушки есть теплица. И у нас дома 


есть теплица…
Воспитатель: в теплицах выращивают не только поми-


доры, но и другие овощи. Какие овощи вы знаете? (огурцы, 
перец). Люди, которые работают в теплице, называются: 
овощеводы, семеноводы. В теплице всегда светло и тепло, 
т. к. они обогреваются


Электричеством и поэтому выращивают овощи кру-
глый год.


Воспитатель: Помидор однолетнее растение и для роста 
семян нужна тёплая земля, а помните как мы с вами сажали 
семена помидор? Что мы делали перед посадкой семян?


Дети: Мы семена отбирали. Можно опустить се-
мена в воду. Те, что опустились на дно — хорошие, а те, 
что всплыли наверх пустые и расти не будут.


Дети: Мы семена выдерживали в марганцовке, чтобы 
они не болели. землю в торфяной горшочек, не до краёв, 
чтобы осталось место, и при поливе вода не вылилась 
из горшочка.


Далее палочкой делали лунку, на такую глубину, где от-
мечено на палочке.


Ложили семечко в лунку. Сколько лунок, столько семян.
Затем поливали, а сверху присыпали лунку с семенами 


торфом
Воспитатель: Молодцы! Все вспомнили. Теперь по-


смотрите какая у на получилась хорошая рассада. / показ 
и объяснение / 


Рассада выросла быстро, появились новые листочки, 
более сильные и мощные.


Воспитатель: А вы знаете, что теперь нужно делать 
с рассадой? Нужно высадить рассаду в открытый грунт. 
Что такое открытый грунт?


Дети: земля в огороде
Воспитатель: Верно! Давайте теперь пройдем к нашему 


групповому огородику и посадим нашу рассаду. Посмо-
трите сначала нужно землю разровнять граблями, наме-
тить места, куда будем высаживать рассаду. Затем делаем 
ямки небольшие лопаткой, берем наш горшочек и ставим 
в ямку, присыпаем землей. Теперь нужно плотно уложить 
землю. Это можно сделать ногами, слегка придерживая 
кустик. И в конце нужно полить его. Прежде чем при-
ступить к посадке, нужно сделать гимнастику для наших 
пальчиков, подготовить их к работе. Приглашаем народ: 
(Сделать руками жест «к себе»).


Заходите в огород! (Развести руки в стороны перед 
собой)


Проходите между гряд — (Указательные и средние 
пальцы обеих рук, как ножки, «шагают» по столу.)


Там огурчики лежат, (Изобразить огурец: сложить 
пальцы в форме овала)


Помидоры висят, (Изобразить помидор: сложить 
пальцы в форме круга)


Прямо в рот хотят.
Рядом зреет репка (Изобразить репу: сложить 


пальцы в форме сердечка)
Ни густа, ни редка.
Наберем мы овощей (Округлить левую руку как лу-


кошко, а правой рукой «класть» в нее воображаемые 
овощи)


Для себя и для друзей. [2],
Воспитатель: Теперь мы можем приступить к работе. 


Сначала нужно разровнять землю. Витя, возьми грабли 
и разровняй земельку. Молодец! Каждый проходит, берет 
лопатку, становится на свое место и делает не глубокую ямку. 
Берем свой горшочек и сажаем его, так как я показывала.


Воспитатель: Посмотрите, как красиво смотрится 
на огород. Потрудились мы с вами на славу! Но мы не все 
сделали. нужно еще установить табличку с надписью 
что здесь посажено и когда. (устанавливаю табличку с по-
мощью детей) Ребята, мы с вами забыли самое главное. 
Подскажите что?







974. Дошкольная педагогика


Дети: полить рассаду.
Воспитатель: верно! Коля и Алена, возьмите леечки 


и полейте рассаду.
Воспитатель А вот теперь все. Под действием тепла, 


солнца, при постоянном поливе, рыхлении помидоры бы-
стро вырастут, начнут цвести, появятся зеленые плоды, 
а затем они покраснеют. И потом мы собираем урожай.


Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, какие условия 
нужны, чтобы вырастить хороший урожай.


Дети: Солнце.
Воспитатель: Для чего нужно солнце растениям?
Дети: дает свет и тепло
Воспитатель: Для чего нужна вода?
Дети: питание
Воспитатель: Для чего нужен воздух?
Дети: чтобы растения дышали
Воспитатель: Для чего нужна земля?
Дети: питание, которое помогает расти


Воспитатель: самое главное, что нужно?
Дети: наша доброта, забота, бережное отношение
Воспитатель: Ребята, давайте с вами поиграем в игру 


«зайцы и огородник».
Ход игры: из числа всех участников при помощи счи-


талочки выбирается «огородник», а остальные дети ста-
новятся «зайцами». С одной стороны игрового поля обо-
значается «дом огородника» (ложится обруч), а с другой 
стороны площадки «норки зайцев» (кружки диаметром 
по полметра). Между «домом» и «норками» располага-
ется «огород», на котором растут овощи. По сигналу ве-
дущего на огород выбегает огородник и пытается поймать 
зайцев, которые норовят укрыться в своих норках. Пой-
манным зайцам считается тогда, когда до него дотронулась 
рука огородника, он выбывает из игры. Побеждает самый 
шустрый заяц и самый ловкий огородник. Игра прово-
дится несколько раз [3, с. 104].


Литература:


1. Сборник стихов и песенок, считалок и потешек, игр, скороговорок и загадок для детей
2. http://www.7ya.ru / article / Sbornik-igr-i-zadanij-dlya-razvitiya-melkoj-motoriki-Chast-IV / 
3. Николай Павлов «300 + 1 игра для детей»


Учет гендерных особенностей дошкольников  
в воспитательно-образовательном процессе
Улисных Анна Александровна, воспитатель
МАУДО «Центр развития ребенка — Детский сад» (г. Ялуторовск, Тюменская обл.)


Если мы хотим воспитывать человека во всех отноше-
ниях, то мы должны понять его во всех отношениях.


К. Д. Ушинский


Когда мы говорим о мальчиках или девочках, мы — 
хотим этого или нет — постоянно имеем в виду суще-


ствование различий в их психологии и поведении. Вопросы 
воспитания и развития детей разного пола в последнее 
время привлекают многих исследователей (Т. П. Хризман, 
В. Д. Еремеева, Т. А. Репина, Т. Доронова и др.). Интерес 
этот обусловлен тем, что современные требования инди-
видуального подхода к формированию личности не могут 
игнорировать особенности пола ребенка, т. к. это биосо-
циокультурные характеристики. Период дошкольного дет-
ства — это то время, когда у ребенка раскрываются уни-
кальные возможности, данные ему своим полом. В связи 
с этим по-новому видятся цели воспитания и обучения 
мальчиков и девочек. В этом аспекте мы говорим о ген-
дерном воспитании детей.


Гендерный подход в образовании — это индивиду-
альный подход к проявлению ребенком своей идентич-


ности, что дает в дальнейшем человеку большую сво-
боду выбора и самореализации, помогает быть достаточно 
гибким и уметь использовать разные возможности пове-
дения.


Конструирование педагогического процесса на основе 
индивидуально-дифференцированного подхода в условиях 
совместного воспитания девочек и мальчиков в детском 
саду является современной и очень актуальной задачей.


Актуальность её заключается в том, что содержание 
работы с дошкольниками с учетом их гендерных особен-
ностей разработано недостаточно, что, по мнению ис-
следователей (Т. В. Бендас, С. А. Марутян, Т. А. Репина) 
приводит к отсутствию у детей специфических черт, ха-
рактерных для пола. Мальчики лишены эмоциональной 
устойчивости, выносливости, а девочки — терпимости, 
скромности, стремления к мирному разрешению кон-
фликтов. [2, с. 4]
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Важность этого вопроса обусловлена еще и тем, что до-
школьное учреждение, как социальный институт продол-
жает воспроизводить жесткие стандарты традиционной 
культуры в отношении женственности и мужественности, 
что в свою очередь не способствует проявлению индиви-
дуальности воспитанников.


Кроме того, одной из проблем воспитания детей в ДОУ 
является преимущественно женское влияние на формиро-
вание гендерной идентичности детей разного пола. Стра-
тегия, формы и методы работы с детьми, применяемые 
в детском саду, чаще всего рассчитаны на девочек.  [2, 
с. 11]


Таким образом, в настоящее время существуют проти-
воречия между:


 — объективной потребностью общества в воспитании 
детей на основе гендерного подхода и практикой обучения 
и воспитания в ДОУ.


 — необходимостью гендерного воспитания, начиная 
с дошкольного возраста, и недостаточной теоретической, 
практической, дидактической, методологической разра-
ботанностью условий гендерного воспитания дошколь-
ников.


Актуальность выделенной проблемы и обозначенные 
противоречия определили выбор темы концепции «Учет 
гендерных особенностей дошкольников в воспитатель-
но-образовательном процессе».


При разработке этой темы я исходила из предполо-
жения о том, что эффективность процесса гендерного вос-
питания, возможно, будет обеспечиваться комплексом 
следующих педагогических условий:


1. Просвещение родителей в вопросах гендерного вос-
питания девочек и мальчиков.


2. Создание ситуаций выполнения гендерных ролей 
дошкольниками.


3. Организация предметно-развивающей среды, ори-
ентированной на гендерное саморазвитие детей.


4. Учет воспитывающими взрослыми гендерных осо-
бенностей детей в педагогическом процессе.


По этой проблеме мною были изучены научно-ме-
тодические пособия В. Д. Еремеевой и Т. П. Хризман 
«Мальчики и девочки: два разных мира», А. М. Щети-
ниной и О. И. Ивановой «Полоролевое развитие детей 
5–7 лет», Т. Дороновой «Девочки и мальчики 3–4 лет 
в семье и детском саду», Н. А. Баранниковой «О маль-
чиках и девочках, а также их родителях», статьи в жур-
нале «Дошкольное воспитание» № 6, 2009 г. Н. Та-
таринцевой «О полоролевом воспитании мальчиков 
и девочек: технологический компонент», № 4,2008 г. 
О. Нагель «О гендерном образовании дошкольников», 
статьи в журнале «Детский сад от А до Я»№ 1 2006 г. 
и другие.


В изученной литературе понятие «гендер» интерпре-
тируется, как социальный пол человека, формируемый 
в процессе воспитания личности и включающий в себя 
психологические, социальные и культурные отличия 
между мужчинами (мальчиками) и женщинами (девоч-


ками), а существующие свойства и отношения называ-
ются гендерными.


Выше перечисленные авторы рассматривают идеи ген-
дерного воспитания с разных позиций, а именно:


а) с позиции особенностей функциональной органи-
зации мозга (В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман);


б) с позиции межгруппового взаимодействия детей 
(А. М. Щетинина, О. И. Иванова);


в) с позиции полоролевого воспитания и социализации 
детей (А. М. Щетинина, О. И. Иванова).


Все они не противоречат друг другу, так как одно и то же 
явление рассматривается в ракурсе психологии, нейро-
физиологии, педагогики и социологии. Но все же ученые 
разграничивают понятия гендерного и полоролевого вос-
питания. В чем их отличие? Гендерный подход в отличие 
полоролевого не является жестко регламентирующим 
схему поведения и взаимодействия с людьми, главное 
в нем — учет интересов личности и смягчение различий 
между полами.


Основное влияние на становление моей авторской 
идеи сыграли исследования Т. П. Хризман и В. Д. Ере-
меевой. Авторы выдвинули гипотезу о том, что ведущую 
роль в развитии механизмов социализации половых ролей 
играют высшие системы мозга, имеющие разную морфо-
функциональную организацию и обеспечивающие склон-
ность к развитию у ребенка под влиянием воспитания 
своих поведенческих схем.


Проблематика гендерных различий является инте-
ресной областью для изучения. В психологической лите-
ратуре накоплена информация о возрастных особенностях, 
обучаемости, преимущественных способах умственной де-
ятельности, особенностях поведения, общения, выбора 
социальных ролей, потенциала развития детей разных 
полов.


Так, мальчики и девочки по-разному играют и обща-
ются, утверждают свою индивидуальность и проявляют 
свою агрессивность, сочувствуют и заботятся, решают 
новые задачи, имеют разные стартовые возможности фи-
зиологической зрелости и готовности к школьному обу-
чению. Интересные результаты получены учеными в ходе 
исследования социально-психологических особенностей 
полов.


Поскольку существуют объективные половые раз-
личия, то и подходы к воспитанию детей разного пола 
должны быть различными.


В настоящее время я работаю с детьми четвертого 
года жизни. Вопрос гендерного воспитания детей встал 
для меня очень остро в связи с тем, что в составе моей 
группы преобладают мальчики. У меня возникало много 
трудностей в организации детей в разных видах деятель-
ности и в общении с ними.


В научно-популярной литературе при характеристике 
младшего дошкольного возраста существует несколько 
образных определений, отражающих специфические осо-
бенности детей трех-четырех лет. Так, например, одни 
ученые называют этот возраст «нежным».
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Вместе с тем, именно в этом возрасте при общении 
с детьми начинают проявляться проблемы: дети не слу-
шаются взрослых, не могут себя самостоятельно занять, 
не умеют выражать отрицательные эмоции в приемлемой 
для окружающих форме. В это время у детей все еще про-
является кризис трех лет, который характеризуется нега-
тивизмом, упрямством, строптивостью, своеволием, обес-
цениванием взрослых и т. д.


Но самым главным является то, что к трем годам 
дети начинают отчетливо различать и признавать свои 
гендерные особенности: я — мальчик, я — девочка. 
По мнению ученых гендерное самосознание ребенка этого 
возраста включает:


 — Внешность.
 — Имя.
 — Образ «Я» (в настоящем и будущем).
 — Установки (социума и свои).
 — Роли (социума и свои).


В этом возрасте у детей закрепляется половое са-
мосознание, дети различают людей по полу, опираясь 
на внешние признаки. [2, с. 18]


Многие специалисты полагают, что младшие до-
школьники внутренне мотивированы к приобретению 
ценностей, интересов и моделей поведения, соответ-
ствующих их полу, например, мальчики играют в ма-
шинки и не плачут, девочки играют куклами и любят на-
ряжаться. [2, с. 19]


Но представления детей 3–4 лет о собственной ген-
дерной принадлежности еще не стойки. Например, если 
музыкальный руководитель приглашает выйти на танец 
девочек, то обязательно несколько мальчиков выйдут 
тоже.


Очевидно, что содержание гендерного сознания детей 
в возрасте 3–4 лет весьма ограничено, но является доста-
точным для того, чтобы включать в процесс воспитания 
детей задачи, связанные с формированием гендерной 
идентичности.


Эти задачи частично отражены в программе «Дет-
ство» в блоке социально-нравственного воспитания, 
а именно:


 — Освоение детьми разных способов взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками в игре, в повседневном об-
щении и бытовой деятельности; проявление вежливости 
и сопереживания во взаимоотношениях.


 — Побуждение детей к самостоятельности, актив-
ности, проявлению доброты.


 — Воспитание самостоятельности в самообслужи-
вании.


 — Содействие развертыванию детьми ролевого диа-
лога и поведения в играх.


 — Формирование представлений о людях, об особен-
ностях их внешнего вида, половых различиях.


Как видно из этого перечня, задачи касаются в ос-
новном осознания внешних различий мальчиков и девочек 
и формирования нравственных норм поведения в об-
щении, игре, бытовой деятельности.


В результате специальных исследований учеными было 
установлено, что в этом возрасте гендерная идентичность 
особенно интенсивно формируется в игровой и изобрази-
тельной деятельности. [2, с. 18]


Именно в сюжетно-ролевой игре происходит усвоение 
детьми гендерного поведения. Поэтому создание игровой 
среды и подбор игрового оборудования с учетом гендерных 
особенностей детей является важным условием реали-
зации гендерного подхода в воспитании детей.


Организуя игровое пространство, я обращаю вни-
мание:


а) на привлекательность игрового материала и ролевой 
атрибутики с целью привлечения детей к отражению 
в игре социально одобряемых образов женского и муж-
ского поведения;


б) на достаточность и полноту материала для игр, в про-
цессе которой девочки воспроизводят модель социального 
поведения женщины — матери;


в) на наличие атрибутики и маркеров игрового про-
странства для игр — путешествий, в которых для маль-
чиков предоставляется возможность проиграть мужскую 
модель поведения;


г) на наличие атрибутов, обозначающих ролевые по-
зиции в игре.


Известно, что мальчики любят бегать во время игр, 
кричать, играть в войну. Но если учесть, что мальчикам 
физиологически нужно больше пространства для игр, 
что в игре они развиваются физически, учатся регули-
ровать свою силу, игра помогает им разрядить скопив-
шуюся энергию, то причин для порицания будет меньше. 
Просто я стараюсь создать соответствующие условия 
для игры, освободить как можно больше места в группе, 
при этом слежу, чтобы в игре не было проявления 
агрессии, учу игровым приемам и мирному разрешению 
конфликтов.


Для игр девочек требуется небольшое пространство. 
Организуя среду, я учитываю эту особенность. В группе 
подобрано много мелких игрушек, достаточное количество 
колясок, кукол и прочей атрибутики, создан уголок кухни.


Стратегии обучения, формы и методы работы с детьми, 
применяемые в детском саду, как я уже выше сказала, 
чаще всего рассчитаны на девочек. Педагог-женщина, 
естественно, не располагает детским опытом пережи-
ваний, с которым сталкиваются мальчики дошкольного 
возраста при общении со взрослыми и детьми. Поэтому, 
общаясь с мальчиками, я руководствовалась лишь пред-
ставлениями о том, что если это мальчики, то, следова-
тельно, они является воплощением воли, силы, вынос-
ливости. В результате этого совсем не мужественные, 
а скорее боязливые, слабые физически и очень ранимые 
мальчики систематически подвергаются травмирующему 
воздействию.


Зная гендерные различия, можно сконструировать 
процесс взаимодействия, способствующий раскрытию по-
тенциальных возможностей детей и их индивидуальных 
особенностей.
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Таблица 1
Гендерные отличия мальчиков и девочек


Девочки Мальчики
• Первые отвечают на вопросы воспитателя, стара-
ются, чтобы ответ был полным


• При ответе на вопрос воспитателя смотрят ему 
в глаза, ждут эмоциональную реакцию


• Не спешат с ответом на вопрос педагога, тщательно 
обдумывают, что ответить


• Речь развита хуже, чем у девочек, требуется больше 
времени, чтобы подобрать нужные слова


• Лучше развит слуховой канал • Плохо воспринимают объяснение на слух, нужно ви-
зуальное подкрепление


• Лучше развита мелкая моторика • Кисть руки в развитии отстает на 1,5 года от кисти 
девочек


• Чувствительны к интонации, форме оценки, её пу-
бличности. Нравится, когда ими восхищаются в при-
сутствии других людей, родителей


• Значимо указание на то, что он добился резуль-
тата (научился здороваться, чистить зубы). Тенденция 
к тому, что добившись результата в каком-то виде де-
ятельности и, получив удовлетворение и радость, они 
готовы повторять одно и то же, что позволяет им ут-
вердиться в этих достижениях


• Играют в тихие игры на семейно-бытовые темы • Любят дружеские потасовки, что не является про-
явлением агрессии, а создает положительный эмоцио-
нальный фон


• Любят шумные игры
• Превосходят в вербальных способностях • Сильнее в визуально-пространственных способно-


стях
• Развито слуховое восприятие • Развито зрительное восприятие
• Более внушаемы • Самооценка более устойчива
• Лучше справляются с простыми. Рутинными зада-
чами


• Выше математические способности


• Большое влияние наследственности • Большое влияние социальной среды
• Эмоциональны, обидчивы, самолюбивы • Эмоциональны, как девочки, но стремятся скрыть 


свои эмоции
• Опираясь на ближайшее зрение, девочки раскла-
дывают перед собой свои богатства, им достаточно 
маленького пространства В играх проявляют ин-
стинкт материнства


• Опираются на дальнее зрение, бегают друг 
за другом, бросают предметы, стреляют в цель, ис-
пользуют все окружающее пространство. Если го-
ризонтальной площади мало, то осваивают верти-
кальную (лезут на шкафы и т. д.) 


• В рисовании используют яркие цвета, рисуют су-
ществительные, принцесс, цветы


• В рисунках темные цвета, рисуют глаголы


• Самостоятельны в проявлении навыков самооб-
служивания


• Проявляют беспомощность в простых житейских 
делах, в самообслуживании


• Интересен человек и его внутренний мир • Предпочитают точные науки, интересуют вопросы, 
выходящие за рамки окружающей действительности


• Девочки в играх объединятся в небольшие группы. 
В этих группах меньше агрессивности, больше вза-
имности, разговоры доверительные


• Игровые объединения большие


• Хорошо адаптируются в новой обстановке • Хуже адаптируются в новой обстановке, в школе
• Более приемлема взаимозависимость. Они об-
ретают собственную индивидуальность в общении 
с другими.


• Стремятся к независимости. Проявляют свою ин-
дивидуальность, стараясь отделиться от воспитателя, 
от матери


• Лучше выполняют типовые задания, по шаблону. 
Тщательная проработка деталей на высоком уровне. 
Легче усваивают правила и алгоритмы, любят за-
дания на повторение


• Лучше выполняют поисковую деятельность, выдви-
гают новые идеи. Труднее выполняют многоэтапные 
задания, не терпят однообразия, не сидят на месте, 
но любят задания на сообразительность.


• После начала занятия быстро набирают опти-
мальный уровень работоспособности


• Пик работоспособности приходится на конец за-
нятия
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Проанализировав эти отличия, я разработала алгоритм взаимодействия с девочками и мальчиками, который по-
зволит избежать многих ошибок в воспитании детей.


Таблица 2
Алгоритм взаимодействия воспитателя с детьми с учетом гендерных особенностей


Гендерные особенности детей Способы и приемы взаимодействия взрослого с детьми
Девочки


• Быстро схватывают новую информацию, но плохо 
соотносят с имеющимися знаниями


• Материал выдавать медленно и размеренно, повторение 
типовых заданий


• Развито слуховое восприятие • Подбирать приемы с ориентацией на слуховой канал вос-
приятия, наглядность не важна


• Чувствительны к интонации, к эмоциональным ре-
акциям педагога, нравится, когда ими восхищаются


• Речь педагога эмоционально окрашена, похвалить в при-
сутствии других людей, родителей


• Выполняют задания лучше в смешанной по полу 
группе


• Предлагать групповые формы деятельности, совместные 
игры, труд


• Игры рассчитаны на ближнее зрение, любят 
играть мелкими предметами


• Сделать мини-уголки для игр, обсудить расстановку мебели 
в кукольном уголке


• Первыми отвечают на вопрос педагога, стараются, 
чтобы ответ был полным, смотрят в глаза педагога 
в ожидании эмоциональной оценки.


• Смотреть девочке в глаза, дать оценку эмоционально окра-
шенную (молодец, умница и т. д.) 


• Мелкая моторика развита лучше • Предлагать игры с мелкими предметами, рисование
• Девочки быстро набирают оптимальный уровень 
работоспособности, смотрят на педагога


• Предлагать в начале занятия более сложные задания


• Лучше выполняют шаблонную работу, типовые 
задачи.


• Максимальные требования к аккуратности, тщательности, 
минимальные — к поиску и новаторству.


Мальчики
• Лучше выполняют работу в одиночку • Предлагать индивидуальные задания
• Высокая активность умственной работы в усло-
виях дефицита времени


• Можно ставить временные рамки для выполнения задания


• Лучше развито зрительное восприятие, плохо вос-
принимают объяснение на слух


• Подбирать приемы с ориентацией на визуальный канал 
восприятия


• Мало реагируют на интонацию и модуляцию го-
лоса. Пик напряжения в первые минуты, затем от-
ключает слуховой канал и информация не доходит 
до его сознания


• Говорить спокойно, нельзя долго ругать, нагнетая эмоции


• Любят осваивать все пространство, игры рассчи-
таны на дальнее зрение


• Предоставить пространство для игр, игровое оборудование 
для лазания в горизонтальной и вертикальной плоскости


• Каждый хочет быть лидером • Создавать ситуации соревновательности, где каждый 
смог бы стать лидером, победителем


• Когда педагог спрашивает о чем-то, то не спешат 
с ответом, тщательно его обдумывают, в глаза 
не смотрят, могут ходить по группе


• Не торопить с ответом, не требовать дословного пересказа, 
чтобы мальчик смотрел в глаза.


• Кисть руки в развитии отстает на 1,5 года • Испытывает трудности в изодеятельности, самообслужи-
вании


• Эмоциональны, как девочки, но скрывают свои 
эмоции


• Позволить проявлять свои эмоции, свои чувства, не сдер-
живать (Мальчики не плачут) 


• Важна оценка действий • Хвалить за какое-то дело (молодец, ты научился завязы-
вать шнурки и т. д.) 


• Пик работоспособности в конце занятия, долго 
раскачиваются, на педагога не смотрят


• В начале занятия предлагать простые задания, с последу-
ющим усложнением, поискового характера.


• Лучше выполняют поисковую деятельность, могут 
предложить нестандартное решение, требования 
к качеству, тщательности, аккуратности её испол-
нения невелики


• Предлагать выдвинуть идею, придумать что-то. Не давать 
готовых ответов
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Учет гендерных особенностей детей позволяет мне со-
здать положительный психологический климат во взаимо-
действии в системе ребенок-ребенок, ребенок-взрослый. 
Мальчики становятся более гармоничными, развивается 
их эмоциональная сфера. У детей сглаживаются прояв-
ления кризиса трех лет, развиваются умственные способ-
ности, социальные навыки.


Проведенная работа не претендует на исчерпывающий 
анализ всех аспектов исследуемой проблемы ввиду её 
многоплановости. Дальнейшее изучение проблемы может 
быть продолжено по следующим направлениям:


 — Особенности гендерного воспитания на разных 
этапах дошкольного детства.


 — Особенности гендерного воспитания детей в разных 
видах деятельности.


Мальчики и девочки — это два разных мира. Очень 
часто мы неправильно понимаем, что стоит за их поступ-
ками, а значит, неправильно на них реагируем. Мальчика 
и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. 
Они по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, го-
ворят и молчат, чувствуют и переживают. Постараемся 
понять и принять наших мальчишек и девчонок такими, 
какие они есть, такими разными и по-своему прекрас-
ными, какими их создала природа.
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Использование электронных пособий при ознакомлении детей  
старшего дошкольного возраста с космосом
Яружина Алена Игоревна, воспитатель
МБДОУ детский сад № 79 (г. Иркутск)


Ничто во всей Вселенной
Не существует, только их полет,
И он мои печали прочь несет
Полет планет, Земли, и звезд полет, и камня,
И мысль моя на жизни и смерти
На двух крыльях, на двух волнах плывет.


Поль Элюар, «Повторения»


На рубеже двух столетий — девятнадцатого и двадца-
того — наш соотечественник, основоположник со-


временной космонавтики К. Э. Циолковский стал рассма-
тривать космос как возможную среду обитания человека, 
исследовать условия, в которых он окажется, совершая 
межпланетный полет. 4 октября 1957 года впервые в мире 
на орбиту был выведен искусственный спутник Земли. Так 


началась космическая эра в истории человечества. А 12 
апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин проложил 
людям дорогу в космическое пространство, совершив 
первый полет в истории человечества. С того дня прошло 
более 50 лет…


Мечта вчерашних мальчишек — стать космонавтом — 
не актуальна для современных детей. Между тем кос-







1034. Дошкольная педагогика


мические пираты, звездные воины и другие инопла-
нетные существа — герои их любимых мультфильмов. 
Вымышленные персонажи дезинформируют дошколь-
ников, рассказывая о несуществующих планетах, и зача-
стую вызывая у них отрицательные эмоции, способствуют 
развитию страхов. Поэтому родителям и педагогам важно 
грамотно выстроить работу по формированию у детей 
представлений о космосе.


Занимаясь с ребенком изучением природы и окру-
жающего мира, нельзя не коснуться космоса. Тем более, 
что наблюдение за небосклоном всегда вызывают интерес 
у детей. Рассказывать ребенку об устройстве звездного 
мира, уникальности нашей планеты и важности изучения 
космического пространства необходимо уже с дошколь-
ного возраста.


Проблема формирования представлений, в том числе 
о космосе — одна из центральных в детской психологии 
и педагогике. Прежде всего, она связана с образованием 
понятий и развитием мышления у дошкольников, для ко-
торых обучение — ведущая деятельность, обеспечива-
ющая первоначальное вхождение в область научных пред-
ставлений, усвоение их основополагающих положений.


Представления — это знания, понимание чего-ни-
будь, а формирование представлений о космосе — при-
обретение законченности, зрелости знаний о нем. Из-
учению данной проблемы посвящены работы ряда 
психологов: П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Н. Ле-
онтьева, Д. Б. Эльконина [1, с. 53]. Теория П. Я. Гальпе-
рина о поэтапном формировании представлений, о раз-
личных типах ориентировок, обнаруживших кратчайшие 
пути к усвоению важнейших представлений, — это лишь 
один из аспектов ее решения.


Другой аспект решения проблемы представлен в ис-
следовании В. В. Давыдова, который теоретически 
и экспериментально показал не только возможность, 
но и целесообразность развития у дошкольников научно — 
теоретического мышления, формирования у них представ-
лений нового типа на основе всеобщей генетической связи 
вещей. В этом случае само понятие первично и служит ос-
новой восхождения к конкретным знаниям.


Проблема формирования представлений в дошкольном 
возрасте решается исследователями различно. Неко-
торые психологи раскрыли возможность формирования 
у дошкольников представлений (Р. Г. Натадзе, Л. Ф. Обу-
хова и др.). Они отметили и трудности, сопровождающие 
этот процесс: изыскание специальных условий, особых 
приемов и методов образования представлений, органи-
зация дифференцированного обучения детей, стоящих 
на разных уровнях овладения понятиями, трудности в ис-
пользовании усвоенных детьми представлений для ана-
лиза новых объектов, т. е. осуществление операции вклю-
чения. [3, с. 29]


Третий аспект проблемы связан с образованием у до-
школьников различных видов допонятийных представ-
лений. А. В. Запорожец обращал внимание на важность 
изучения тех особенностей наглядно-образного мыш-


ления, которые позволяют ребенку правильно обобщать 
наблюдаемые явления.


Впервые проблема специфики формирования пред-
ставлений в период дошкольного детства исследована 
Л. С. Выготским. Им выделены и описаны такие образо-
вания, как синкреты, различные виды комплексов, которые 
позволяют ребенку, не владеющему научными понятиями, 
создавать совокупность предметов. Синкреты, по мнению 
Л. С. Выготского, первооснова в длительном процессе 
становления и развития мышления. Их суть заключается 
в том, что ребенок объединяет вещи без какой — либо 
предметной связи между ними, лишь на основе случайных 
субъективных впечатлений. Тем не менее автор считает, 
что «это перепроизводство субъективных связей имеет… 
огромное значение как фактор дальнейшего развития 
детского мышления, так как оно — основа для дальней-
шего процесса отбора соответствующих действительности 
и проверяемых практикой связей». [5, с. 36]


В психолого-педагогической литературе имеется не-
мало конкретных исследований, цель которых — вы-
явление особенностей формирования обобщенных 
представлений и умений у детей дошкольного возраста. Со-
держанием обучения в этих исследованиях являются раз-
личные стороны действительности, составляющие сферу 
программных представлений для дошкольников, а также 
разные виды деятельности. Исследованиями установлено, 
что представления успешно формируются в процессе целе-
направленно и систематически осуществляемой деятель-
ности (например, наблюдения); постепенного углубления 
и расширения представлений, например, в ходе усвоения 
детьми системы представлений о космосе. При этом ре-
зультат обучения — наличие у детей обобщенных пред-
ставлений — проявляется не столько в словесной форме, 
сколько в практической деятельности (умение наблюдать 
за изменением долготы дня на основе знания о вращении 
планеты и т. д.). В ряде педагогических исследований 
предприняты попытки сформировать у старших дошколь-
ников широкие по содержанию представления, например 
живая и неживая природа. В них показано, что система-
тическое обучение, демонстрация наиболее значимых 
свойств живых существ и предметов неживой природы по-
зволяют сформировать у старших дошкольников полно-
ценные обобщенные знания.


Формирование обобщенных представлений о космосе 
прослежено в ряде психологических и педагогических ис-
следований (А. М. Гаврилова, С. А. Ладывир, Р. Г. На-
тадзе, Л. И. Цеханская и др.). Авторы рассматривают во-
прос о возможности формирования у дошкольников таких 
представлений, как космические явления, планеты сол-
нечной системы и т. д. В работе М. М. Харшани обсужда-
ется процесс становления представлений у детей разного 
возраста с помощью различных методик (традиционной 
и методом П. Я. Гальперина). [3, с. 42]


Анализ выше представленных исследований в свете 
теории Л. С. Выготского о представлениях показывает, 
что формируемые у детей обобщенные образования о еди-
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ницах космической систематики не соответствуют ис-
тинным научным понятиям и не могут быть ими названы 
прежде всего из-за ограниченных познавательных воз-
можностей детей дошкольного возраста. Говоря о псевдо-
понятиях, Л. С. Выготский подчеркивал, что речь взрослых 
определяет пути развития детских представлений, но это 
еще не означает усвоение ребенком способов мышления 
взрослого человека. Псевдопредставления ребенка всего 
лишь эквиваленты представлений взрослого человека, так 
как получены специфическим для дошкольников способом 
мышления. Исследователь Н. Н. Поддьяков, оценивая на-
учные положения Л. С. Выготского, отмечает сильные 
стороны его теории «мышления в комплексах». В ней 
обосновывается возможность ребенка познавать пред-
меты во всем многообразии свойств и связей, последова-
тельно выделять разные стороны познаваемого предмета, 
переориентироваться с одного свойства на другое, улав-
ливать относительность границ между отдельными груп-
пами предметов ипереходить от одной группы к другой. 
Н. Н. Поддьяков подчеркивает, что выявление основных 
средств и способов комплексного мышления, механизмов 
перехода к представленному мышлению — это акту-
альная задача исследований. [4, c. 35]


Представления, стоящие в центре нашего исследо-
вания, мы рассматриваем как представленные образо-
вания, в содержание которых входят сведения об одно-
родных предметах и закономерных явлениях космического 
пространства. Основой для их формирования служит 
группа наглядных признаков, включая типичные и ха-
рактерные морфофункциональные особенности объ-
ектов природы. Представления включают ряд умственных 
умений объединять предметы в одну группу по наиболее 
характерным признакам и давать им общее название; пе-
речислять основные признаки, характеризующие данное 
объединение; анализировать конкретные явления с по-
зиции обобщенных представлений и устанавливать сте-
пень их соотнесенности с последними. Представления, 
рассматриваемые как представленные образования, на-
ходятся в определенных взаимоотношениях с научными 
понятиями. Их роднит с понятиями следующее: взаимоот-
ношения конкретного и общего в них всегда однотипичны 
они построены на связях единого вида. Это свойство обе-
спечивает возможность представлению, так же как и по-
нятию, выступать в качестве средства анализа и познава-
тельной ориентировки в новом материале.


Таким образом, представления могут занимать место, 
промежуточное между обобщением типа «комплекс» 
и научным понятием. Функции представлений в педагоги-
ческом процессе умственного воспитания дошкольников — 
это упорядочивание представлений об однородных 
явлениях и предметах окружающей действительности, со-
вершенствование наглядно — образного мышления детей 
и на его основе первоначальное становление элементов 
логического мышления.


Основная цель формирования представлений 
в старшем дошкольном возрасте — не форсированное об-


учение и преждевременное введение детей в мир научных 
представлений, а интенсивное развитие соответствующих 
возрасту особенностей мыслительной деятельности, раз-
витие способности обобщать, использовать приобре-
тенные знания для самостоятельной продуктивной ориен-
тировки в окружающем природном мире. Представления, 
сформированные на основе ряда наиболее значимых ха-
рактерных признаков, позволяют ребенку рассматривать 
каждый предмет в системе его связей с другими предме-
тами.


Практика обучения показывает, что представления 
должны строиться на различных конкретных знаниях, си-
стематически приобретаемых детьми на протяжении всего 
дошкольного возраста, а также получаемых в процессе 
многократных наблюдений.


Как подтверждают практика дошкольного воспитания 
и некоторые исследования, фундамент конкретных пред-
ставлений о космосе у старших дошкольников позволяет 
сформировать обобщенные представления о планетах, 
космических явлениях. Во всех случаях основой пред-
ставления должен быть ряд значимо — характерных при-
знаков. Например, обобщенное представление — пла-
неты, формируется на основе следующих признаков:


 — планеты не излучают собственного света;
 — вращаются вокруг своих осей;
 — по орбите вращаются вокруг Солнца;
 — почти одинаковая форма


Но есть один из главных отличительных признаков 
у всех 9 планет — разные размеры.


Познавая, ребенок осваивает представления о связях 
в природе и социуме, о многообразии ценностей природы 
Земли, космосе. При этом знания дошкольника, как пока-
зали ученые исследования (Н. Н. Кондратьева, В. И. Ло-
гинова, С. Н. Николаева, П. К. Саморукова) приобретает 
системный характер. При этом совершенствуется позна-
вательные умения, наблюдательность и познавательный 
интерес, способность понимать последствия поступков 
и осознавать важность соблюдения правил и норм пове-
дения. [2, с. 51]


Как известно, старший дошкольный возраст — пе-
риод активного развития и становления познавательной 
деятельности. Старший дошкольник стремится узнать, 
как предметы устроены, для чего они предназначены, пы-
тается установить (с помощью взрослого) взаимосвязи 
предметов и явлений действительности, задает очень много 
вопросов о том, как устроен космос, о том как устроена 
ракета и т. д. К концу дошкольного возраста дети отдают 
явное предпочтение интеллектуальным занятиям перед 
практическими. Детей привлекают головоломки, крос-
сворды, задачки и упражнения в которых «нужно думать». 
Разрозненные, конкретные мало осознаваемые впечат-
ления об окружающей действительности становятся все 
более четкими, ясными и обобщенными, появляется не-
которое целостное восприятие и осмысление реальности, 
возникают зачатки мировоззрения.
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В этот период происходят значительные изменения 
структуры и содержания детской деятельности. Так знако-
мить детей с космосом можно через различные виды игр, 
беседы, авторские сказки, рассматривание иллюстраций, 
просмотр фильмов и телепередач, наблюдения и так далее. 
Но мы подробно остановимся на использовании в работе 
с детьми электронных пособий.


В отличие от обычных технических средств обучения 
электронные пособия позволяют не только насытить ре-
бенка большим количеством готовых, строго отобранных, 
соответствующим образом организованных знаний, 
но и развивать интеллектуальные, творческие способ-
ности, и что очень актуально в дошкольном детстве — 
умение самостоятельно приобретать новые знания.


Способность компьютера воспроизводить информацию 
одновременно в виде текста, графического изображения, 
звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 
обрабатывать данные позволяет создавать для детей 
новые средства деятельности, которые принципиально от-
личаются от всех существующих игр и игрушек. Все это 
предъявляет качественно новые требования и к дошколь-
ному воспитанию — первому звену непрерывного образо-
вания, одна из главных задач которого — заложить потен-
циал обогащенного развития личности ребенка. Практика 
показала, что при этом значительно возрастает интерес 
детей к занятиям, повышается уровень познавательных 
возможностей. Использование новых непривычных при-
ёмов объяснения и закрепления, тем более в игровой 
форме, повышает непроизвольное внимание детей, помо-
гает развить произвольное внимание. Информационные 
технологии обеспечивают личностно-ориентированный 
подход. Возможности компьютера позволяют увеличить 
объём предлагаемого для ознакомления материала. Кроме 


того, у дошкольников один и тот же программный мате-
риал должен повторяться многократно, и большое зна-
чение имеет многообразие форм подачи.


Электронные игры и пособия приучают к самостоя-
тельности, развивают навык самоконтроля. Маленькие 
дети требуют большей помощи при выполнении заданий 
и пошагового подтверждения своих действий, а автомати-
зированный контроль правильности освобождает время 
педагога для параллельной работы с другими детьми. Ис-
пользование компьютерных средств обучения также по-
могает развивать у дошкольников собранность, сосредо-
точенность, усидчивость, приобщает к сопереживанию. 
Возможности компьютера позволяют увеличить объём 
предлагаемого для ознакомления материала. Яркий све-
тящийся экран привлекает внимание, даёт возможность 
переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, ани-
мационные герои вызывают интерес, в результате снима-
ется напряжение.


Специалисты выделяют ряд требований, которым 
должны удовлетворять электронные пособия для детей 
старшего дошкольного возраста:


 — исследовательский характер,
 — легкость для самостоятельных занятий ребенка,
 — развитие широкого спектра навыков и представ-


лений,
 — высокий технический уровень,
 — возрастное соответствие,
 — занимательность.


Таким образом, использование электронных пособий 
позволяет оптимизировать педагогический процесс, ин-
дивидуализировать обучение детей старшего дошкольного 
возраста и значительно повысить эффективность озна-
комления дошкольников с космосом.
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5. П Е Д А Г О Г И К А О Б Щ Е О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н О Й Ш К О Л Ы


Межличностные отношения как отражение работы в группах
Бабкина Татьяна Николаевна, учитель технологии; 
Радостева Светлана Александровна, учитель математики; 
Талюк Анастасия Владимировна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 4 (г. Южно-Сахалинск)


Тот, кто думает, что может обойтись без других — сильно ошибается.
Тот кто думает, что другие не смогут обойтись без него, ошибается еще сильнее.


Ларошфуко


Современная школа — это большой коллектив людей: 
учеников, учителей, родителей, объединённых 


важным государственным делом — образование детей, 
подготовкой их к жизни в обществе, к выбору профессии, 
к трудовой деятельности. Она занимается воспитанием 
у детей таких качеств, как чувства товарищества (соли-
дарности), самокритичности, требовательности к себе 
и другим, благородства, взаимопонимания, уважения 
к старшим и т. д.


Успешная учёба очень важна для школьника, его роди-
телей и общества в целом. Разносторонние знания помо-
гают ему стать образованным человеком. Участие в твор-
ческих конкурсах, проектах, олимпиадах открывает путь 
в высшие учебные заведения, в науку.


Для развития индивида как личности только группа 
представляется незаменимой, особенно, если группа пред-
ставляет собой сплочённый высокоразвитый коллектив, 
поэтому учебную группу следует прежде всего рассматри-
вать как коллектив, занимающийся совместной учебной 
деятельностью, а процессы общения в группе во время 
занятий — как процессы, формирующие межличностные 
отношения в этом творческом коллективе.


Групповая форма организации учебной работы на уроке 
изначально предполагает подготовительные меропри-
ятия и действия:


 — на первоначальном этапе урока класс делится 
на группы для решения конкретных учебных задач, 
или учащиеся сами распределяются по группам в зависи-
мости от своих симпатий и поставленной перед ними за-
дачи;


 — каждая группа получает задание или выбирает его 
самостоятельно из числа заданий, предложенных учи-
телем, выполняя его сообща под руководством коллек-
тивно выбранного лидера группы;


 — на протяжении урока состав группы может меняться, 
он должен быть таким, чтобы с максимальной эффектив-
ностью для коллектива могли реализоваться учебные воз-
можности каждого члена группы;


 — в конце урока учитывается и оценивается вклад 
в выполнение задания каждого члена группы (оценивает 
как учитель, так и члены группы).


Таким образом, оценивается не только результат вы-
полнения поставленной задачи на уроке, но и работа 
группы.


Важно определить систему оценок: будет ли оцени-
ваться вклад каждого участника либо результат группы 
в целом, по каким показателям будет производиться 
оценка. Но она не должна приводить к конфликтам и обес-
цениванию результатов работы.


Положительное воздействие на ученика группы 
в том, что:


 — отношения между детьми, складывающиеся 
в группах, приучают их выполнять существующие соци-
альные нормы, которые несут в себе ценностные ориен-
тиры, устанавливающиеся личностью;


 — группа является тем местом, где человек отрабаты-
вает свои коммуникативные умения и навыки;


 — от участников группы ученик получает информацию, 
позволяющую ему правильно воспринимать и оценивать 
себя, сохранять и укреплять всё положительное в своей 
личности, избавляться от отрицательного и недостатков;


 — группа даёт ребёнку уверенность в себе, снаб-
жает его системой положительных эмоций, необходимых 
для его развития.


 — ребята оказываются в условиях, когда им хочется 
высказаться, ибо в микро коллективе каждый ощущает 
свою личностную значимость, веру в свои творческие 
силы.


Межличностное общение в учебном процессе — это 
обсуждение вопросов, которые так важны для решения 
поставленной проблемы на уроке, общение, которое 
сближает ребят, создаёт между ними доверительные от-
ношения, что повышает мотивацию путём включения со-
циальных стимулов: появляется личная ответственность, 
чувство удовлетворения от публично переживаемого 
успеха в учении.
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Ведь развитие ребёнка в обществе создаёт такое пе-
реплетение отношений, которое формирует его как лич-
ность, которая наделена только ей присущим сочетанием 
психологических черт и особенностей, образующих её ин-
дивидуальность, составляющих своеобразие человека, его 
отличие от других людей. А индивидуальность проявляется 
в чертах темперамента, характера, в качествах познава-
тельных процессов (восприятия, памяти, мышления, во-
ображения), в способностях и т. д.


Между принятием СЕБЯ, принятием ДРУГИХ и при-
нятием ВАС другими людьми существует определённая 
связь. Следовательно, восприятие себя и восприятие 
других — основа межличностных отношений. Всё это 
формирует у обучаемых качественно новое отношение 
к предмету, чувство личной сопричастности к общему 
делу, каким становится совместное овладение знаниями 
в микро группе.


Виды групповых работ:
 — урок-конференция: подготовка состоит из следу-


ющих этапов:
1. Тема и план занятия даются ребятам за две-три не-


дели;
2. Класс разбивается на творческие группы по 5–6 че-


ловек;
3. Каждая группа выбирает один из вопросов и подби-


рает литературу, знакомится с материалом;
4. Распределяются обязанности в группе;
5. За несколько дней до конференции с каждой группой 


проводится консультация.
 — урок-дискуссия: формированию культуры дис-


куссии могут помочь следующие правила:
1. Вступая в дискуссию, необходимо представлять 


предмет спора;
2. В споре не допускать тона превосходства;
3. Грамотно и четко ставить вопросы;
4. Формулировать главные выводы.
В ходе дискуссии не надо добиваться единообразия 


оценок. Оскорбления, упреки, недоброжелательность 
в отношении к своим товарищам не должны присутство-
вать в споре.


урок-соревнование: форма проведения таких уроков 
самая различная: КВН, «Брейн-ринг», «Звездный час» 
и др. В организации и проведении уроков-соревнований 
выделяют три основных этапа:


1. Подготовительный: для участия в соревновании 
класс разбивается на команды. Каждой команде даются 
одни и те же задания с таким расчётом, чтобы число за-
даний было равно числу участников команд;


2. Игровой: регламентированные правила игровых 
действий способствуют познавательной активности 
учащихся, дают им возможность проявить свои спо-
собности, применить знания и умения для достижения 
целей игры;


3. Подведение итогов: игра имеет определенный ре-
зультат, который выступает в форме решения поставлен-
ного задания и оценивания действий учащихся.


Условия применения группой работы:
 — внешние условия: число участников группы 


не должно быть слишком большим, в аудитории должно 
быть достаточно места для перемещения групп;


 — социальные и воспитательные условия: состав 
группы должен включать сильных и слабых учеников, 
а распределение обязанностей касалось всех участников 
группы;


 — условия, касающиеся содержания занятий: работа 
может применяться только для группового выполнения 
и последующего обсуждения;


 — групповая рефлексия: организованный и созна-
тельно направляемый процесс, в ходе которого члены 
группы обсуждают: удалось ли им достичь поставленных 
целей, какие из действий групп и её участников были эф-
фективны, т. к. цель групповой рефлексии — повысить 
эффективность деятельности каждого участника как члена 
группы, увеличить его возможный вклад в достижение 
общих целей.


Факторы, влияющие на эффективность работы 
групп:


 — групповые нормы — неформальные правила, ко-
торые устанавливают члены группы с целью регламенти-
рования поведения каждого члена группы;


 — размер группы — от 6–10 человек принимают 
более удачные решения, чем большие, но малые группы 
от 2–5 человек имеют больше возможностей достичь кон-
сенсуса в противоречивых вопросах;


 — состав группы — вынесение решений вопросов 
на рассмотрение группы должно рассматриваться 
с разных точек зрения, учитывая мнение каждого;


 — сплочённость — должна присутствовать симпатия 
каждого члена группы по отношению к другим и желание 
быть членом данной группы;


 — конфликтность — разнообразие мнений способ-
ствует более эффективному решению проблем, но повы-
шает риск вероятности конфликта;


 — статус членов группы — статус личности в группе 
может определяться рядом факторов: по возрастным кри-
териям, по успеваемости, информированности и т. д.


Конечно, успех групповой работы зависит от того, 
как быстро каждый член группы приспособится к темпу 
работы других членов, насколько он правильно понимает 
их, ясно формулирует свои мысли и желания, соотнося 
их с заданиями.


Но и сам учитель может участвовать в работе группы, 
предлагая участникам разные варианты ответов, т. е. вы-
ступать в роли наставника, который хочет организовать 
эффективную групповую работу.


От мастерства учителя, от умения его распределять 
свое внимание таким образом, чтобы каждая группа 
и каждый её участник в отдельности ощущал его за-
боту, его заинтересованность в успехе. Ему нельзя 
оказывать давление на участников, мешая им выска-
зываться. Нельзя исправлять или критиковать выска-
зывания, даже если они содержат грубейшие ошибки, 
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т. к. эту работу должны выполнить ученики в доброже-
лательной форме. Он должен выражать заинтересован-
ность в успехе как сильных так и слабых учащихся, все-
лять уверенность.


Типы групп:
 — разнородные группы: формируются по принципу: 


один «сильный», два «средних» и один «слабый» ученик, 
при этом в группе желательно присутствие девочек и маль-
чиков. Достоинства данного типа:


1. Обеспечивается максимальное воздействие между 
учениками с разными способностями;


2. «Слабые» попадают под опеку «сильных» 
и при правильном построении задания приобретают мак-
симум знаний и опыта;


3. В каждой группе есть сильный ученик, который 
может стать помощником учителю во многих случаях 
при работе в группах.


 — тематические группы: в состав входят ученики 
с разными точками зрения.


 — базовые группы: формируемая учителем на дли-
тельный срок, в соответствии с некоторыми принципами:


1. Группы формируются в начале учебного года / чет-
верти / месяца;


2. Группа должна быть разнородной, т. к необходимо 
избегать наличия в одной группе учеников, которые своим 
чрезмерным общением друг с другом могут помешать эф-
фективной работе.


 — произвольные группы, которые подразумевают 
деление на группы по произвольному признаку (месяц 


рождения, любимый цвет и т. п.). Преимущества типа:
1. Гарантируется максимальная объективность де-


ления на группы, поскольку оно носит случайный ха-
рактер;


2. Уместно использовать такой способ деления групп 
в начале первого года обучения, когда ученики еще плохо 
знают друг друга;


3. Процесс формирования групп таким способом 
вносит разнообразие и элемент игры;


4. При временном переходе из базовой группы в про-
извольную ученики получают разные социальные роли.


Так чему же учит групповая работа?
 — сотрудничать,
 — ставить вопросы,
 — решать проблемы,
 — договариваться,
 — слушать других,
 — убеждать других,
 — отвечать за себя.


Итак, групповая работа способствует развитию комму-
никативной компетентности и даёт возможность для са-
мореализации в конкретном виде работы. Только в со-
трудничестве (ученик — субъект + объект) легче учесть 
индивидуальные потребности, интересы и способности 
ребёнка. Такая форма работы может применяться для ре-
шения почти всех основных дидактических проблем: ре-
шения задач и упражнений, закрепления и повторения, 
изучения нового материала.
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Технология творческих мастерских  
как средство формирования коммуникативных навыков
Бабкина Татьяна Николаевна, учитель технологии
МБОУ СОШ № 4 (г. Южно-Сахалинск)


«Знание того, какими вещи должны быть, характеризует чело-
века умного; знание того, каковы вещи на самом деле, характери-
зует человека опытного; знание же того, как их изменить к луч-
шему, характеризует человека гениального».


Дидро Д.


Никогда не следует говорить: «Вы меня не поняли». Лучше ска-
зать: «Я плохо выразил свою мысль».


Робер


«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в жизни 
он будет только подражать, копировать»


Л. Н. Толстой


Человек живёт в мире людей. Его желания и интересы 
не могут быть осуществлены без помощи тех, кто его 


окружает, тех, кто находится рядом. Для самореализации 
он должен принимать участие в беседах, дискуссиях, ра-
ботать с документами, решать проблемные задания, де-
лать выводы, работать в группе, выступать публично, 
учиться выражать своё отношение к обществу людей и за-
думаться над той ролью, которую исполняет он сам в со-
обществе. Ведь умение добывать, обрабатывать инфор-
мацию и пользоваться ею на сегодняшний день является 
весьма ценным достоянием.


Основываясь на этом определении, можем сделать 
вполне логический вывод, что задача учителя на совре-
менном этапе развития педагогики — формирование 
коммуникативных навыков общения обучающихся, т. е. 
умение слушать собеседника и высказывать свою точку 
зрения, приходить к компромиссному решению, аргу-
ментировать и отстаивать свою позиции, адекватно ре-
агировать на справедливую и несправедливую критику, 
взаимодействовать друг с другом, с учителем и с миром 
в целом.


Поэтому задача школы заключается не только в том, 
чтобы дать детям знания, но и в том, чтобы научить вос-
питанников добывать эти знания и осваивать их самосто-
ятельно.


Одним из альтернативных и эффективных способов из-
учения и добывания новых знаний является технология 
творческих мастерских, а главной задачей этой техно-
логии является приобретение знаний о самом себе.


В процессе такого развития личную значимость и при-
влекательность приобретают прежде всего те действия 
и те проявления личности, которые, став доступными, 
ещё не стали повседневными.


Не секрет, что данная система обучения была разрабо-
тана французскими педагогами и психологами, а в России 


об этой технологии узнали в 1990 году на семинаре Андре 
Дюни в Санкт-Петербурге.


Основная идея этого метода — ВСЕ СПОСОБНЫ, 
все могут достигнуть высокого результата, но только 
за разный промежуток времени, обращение к личности 
ребенка, ее саморазвитие через осознание своего места 
в мире и отношение к другим людям. Такая работа форми-
рует доверие к человеку, веру в его силы и возможности, 
потому что каждый способен творить.


В процессе работы в мастерской дети обнаружи-
вают у себя способности: рисовать, лепить, писать стихи 
и прозу, вышивать, составляют аннотации и пишут эссе 
и т. д.


При проведении мастерских необходимо помнить, 
что информация, пропущенная через эмоционально-чув-
ственную сферу ребёнка, осваивается и усваивается лучше.


С. И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» 
даёт лексические значения словам:


 — технология — «Совокупность производственных 
методов и процессов в определённой отрасли»;


 — творчество — «Создание новых по замыслу куль-
турных или материальных ценностей»;


 — мастерская — «Небольшое производственное 
или ремонтное предприятие».


Следовательно, своё название данная технология по-
лучила из-за того, что учитель на уроке перестаёт быть 
учителем, он становится МАСТЕРОМ, который соз-
даёт условия, придумывает различные ситуации и задачи 
без вопросов. Он — консультант, советник, помогающий 
организовать учебную деятельность. Он ведёт обучающе-
гося по пути субъективного открытия, он управляет про-
блемно — поисковой или исследовательской деятельно-
стью.


Мастерская — это оригинальный способ организации 
деятельности учеников в составе малой группы (2–15че-
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ловек) при участии учителя — мастера, инициирующего 
поисковый, творческий характер деятельности.


Состав групп меняется от мастерской к мастерской. 
Это живой опыт принятия любого партнёра, развития то-
лерантности и взаимопомощи.


А цель мастерской — подтолкнуть обучающегося 
к творческому поиску, избавить от чувства страха, рас-
крепостить и побудить к общению. Новые знания «выра-
щиваются», познание происходит через творчество.


Ведь мастер не призывает: «Делай как я», он говорит: 
«Делай по — своему», поэтому его задача — создать 
такие условия, чтобы каждый обучающийся чувствовал 
себя свободным в выборе, свободным от определённых 
рамок и требований.


В творческой мастерской существует 6 основных 
этапов проведения:


1. Индукция — у В. В. Одинцова в «Школьном сло-
варе иностранных слов» это слово переводится, как «(вы-
ведение, побуждение), способ рассуждения, при котором 
из частных факторов выводятся общие».


Следовательно, начало этапа должно быть неожи-
данным, важно побудить интерес к предстоящей работе. 
Это может быть слово, текст, звук, предмет, задание — 
всё, что способно вызвать ассоциации.


2. Основной — здесь происходит накопление знаний, 
их деконструкция (разрушение, хаос), неспособность 
выполнить задание имеющимися средствами. На этом 
этапе происходит формирование информационного 
поля. Ставится проблема и отделяется известное от не-
известного.


3. Реконструкция — создаём из хаоса своего проекта 
пути решения поставленной проблемы. Выдвигаем гипо-
тезы, способы решения, создаём творческие работы: рас-
сказы, рисунки и т. д.


4. Социализация, афиширование — соотнесение 
своей деятельности с деятельностью других, защита твор-
ческого проекта.


5. Разрыв — это кульминационный момент в творче-
ском процессе: выделение нового для себя и осознание не-
полноты своего знания, побуждение к новому углублению 
в проблему (инсайт — «ОЗАРЕНИЕ»).


6. Рефлексия — у С. И. Ожегова в «Толковом сло-
варе русского языка» это слово означает «Размышление 
о своём внутреннем состоянии, самоанализ». На этом 
этапе происходит осознание себя в собственной деятель-
ности, анализ осуществлённой деятельности, обобщение 
чувств, в момент выполнения работы, отражение дости-
жений собственной мысли, собственного мироощущения.


Принципы и правила ведения мастерской:
1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, 


включая мастера — руководителя.
2. Право каждого участника на ошибку.
3. Безоценочность, отсутствие критических замечаний 


в адрес любого участника мастерской.
4. Предоставление свободы в рамках принятых правил, 


что даёт ощущение внутренней свободы.


5. Большой элемент неопределённости (даже загадоч-
ности), что стимулирует творческий процесс.


6. Диалог как главный принцип взаимодействия, со-
трудничества, сотворчества.


7. Организация и перестройка реального простран-
ства, в котором происходит мастерская, в зависимости 
от задачи каждого этапа.


8. Ограничение участия, практической деятельности 
учителя как руководителя и авторитета на всех этапах ма-
стерской.


Методические приёмы:
1. Ребята самостоятельно формулируют цель (ко-


нечный результат) урока, а учитель вызывает интерес, по-
буждает мотивы.


2. Учитель подбирает материал в соответствии с по-
ставленной целью.


3. На уроке учитель ставит вопросы, предлагает 
их осмыслить, укрепляет позитивную самооценку.


4. Организация поиска, обучающиеся размышляют, 
обсуждают предложенные задания в группе, делают вы-
воды.


5. Развитие навыков конструктивного общения, 
знакомство с результатами деятельности других групп.


Способы обучения в технологии творческих ма-
стерских:


 — индивидуальные;
 — парные;
 — групповые.


Следовательно, целью педагогической технологии ма-
стерских является не прямая передача информации, а со-
вместный поиск знаний.


Концептуальные соображения:
 — отказ от методов принуждения и форм подавления 


достоинства обучающихся;
 — мастерская предоставляет каждому возможность 


продвигаться к истине своим путём;
 — материал существует не в логической последова-


тельности, а в свободной стихии контрастов и противо-
речий;


 — процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само 
знание;


 — в отличие от урока знания на мастерских не даются, 
а выстраиваются;


 — обучающиеся имеют право на ошибку: ошибка счи-
тается закономерной ступенью процесса познания; точные 
знания следуют за ошибками;


— творческая деятельность — это безоценочная дея-
тельность;


— мастер — для ученика, а не ученик для мастера;
— совместное сотрудничество, сотворчество, со-


вместный поиск.
Таким образом, технология творческих мастерских 


как педагогическая технология нацелена на раскрытие ин-
дивидуальности человека, реализацию его права на раз-
витие всех способностей. А коммуникативные навыки по-
могают людям строить отношения с окружающими.
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Поэтому коммуникативное развитие должно рассма-
триваться в общем контексте социализации подростка 
в плане учета особенностей общения со сверстниками, т. к. 
они часто испытывают трудности в межличностных отно-
шениях, которые вызваны отсутствием у них коммуника-
тивных навыков, которые помогают людям строить отно-
шения друг с другом и с окружающими.


Это обуславливает основные направления социаль-
но-педагогической деятельности с подростками по фор-
мированию коммуникативных навыков.


Тот, кто знает, как правильно устанавливать контакт 
с другими людьми, быстрее и эффективнее добивается 
своих жизненных целей и чувствует себя увереннее.
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Исследовательская и проектная деятельность школьников
Баймуханова Татьяна Чунаделъевна, учитель математики
МОУ ООШ (с. Александровка, Саратовская обл.) 


В настоящее время произошли глобальные изменения 
в системе образования: пересмотрены ценностные 


приоритеты, целевые установки и педагогические сред-
ства. Современная школа ориентирована на форми-
рование у обучающихся широкого научного кругозора, 
общекультурных интересов, утверждение в сознании при-
оритетов общечеловеческих ценностей. Поэтому одна 
из главных задач современной школы — создание необхо-
димых и полноценных условий для личностного развития 
каждого ребёнка и формирование его активной позиции. 
В связи с этим возникает необходимость подготовки уча-
щихся к такой деятельности, которая учит размышлять, 
прогнозировать и планировать свои действия, развивает 
познавательную и эмоционально-волевую сферу, создаёт 
условия для самостоятельной активности и сотрудниче-
ство и позволяет адекватно оценивать свою работу.


Исследовательская деятельность — творческая, 
и не существует общих универсальных правил и схем, 
по которым она развивается. Но все же любое исследо-
вание, в том числе учебное, исследование школьника, со-
стоит из нескольких обязательных приемов:


1) выделение и постановку проблемы (выбор темы ис-
следования)


2) выработку гипотез
3) поиск и предложение возможных вариантов решения
4) сбор материала
5) анализ и обобщение полученных данных
6) подготовку и защиту итогового продукта (сооб-


щение, доклад, макет)
Многие педагоги считают, что ученик, особенно 


младший школьник, не способен пройти через все эти этапы. 
Но опыт показывает, что все страхи и сомнения отступают, 
как только начинается реальная исследовательская дея-


тельность с детьми. Основной ожидаемый результат иссле-
довательской деятельности — развитие творческих спо-
собностей, приобретение ребенком новых знаний, умений, 
навыков исследовательского поведения и обработки по-
лученного материала. И конечно не стоит путать результат 
с тем продуктом, который рождается в итоге труда малень-
кого исследователя. Возможно, мы имеем дело не с одним 
результатом, как минимум с двумя. Первый, самый важный 
педагогический, и второй — это то, что ребенок создает 
своей головой и руками, — макет, проект, отчет.


Проект (от лат. projectus — брошенный вперед) — 1) 
замысел, план; 2) разработанный план сооружения, ме-
ханизма, схема технологического процесса; 3) предвари-
тельный текст какого — либо документа.


Проектирование представляет собой процесс создания 
проекта — прототипа, прообраза предполагаемого объ-
екта или состояния.


Виды проекта
Монопредметный проект → в рамках одного предмета. 


Осуществляется в условиях классно- урочной системы.
Межпредметный (междисциплинарный) проект → 


в рамках нескольких предметов, на основе надпреметных 
умений и навыков. Осуществляется во внеурочной дея-
тельности.


Надпредметный проект → на стыке областей знаний 
и за рамками содержания школьных предметов. Осущест-
вляется во внеурочной деятельности, носит исследова-
тельский характер.


В настоящее время широкую популярность приобрели 
проектные и исследовательские методы обучения.


Вначале дети учатся планировать свою деятельность 
и осуществлять её в соответствии с составленным планом; 
затем составлять план как инструкцию уже не для себя, 
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а для других; потом составлять инструкцию как способ ре-
шения проблемы и, наконец, учатся выполнять самосто-
ятельно все этапы технологии проектирования: начиная 
с рассмотрения проблемной ситуации и заканчивая вы-
страиванием последовательности действий, решающих 
проблему. При таком построении проектной деятельности 
учащиеся оказываются в различных жизненных ситуациях, 
сталкиваются с трудностями, преодолевают их как интуи-
тивно, так и посредством новых знаний, которые необхо-
димо добывать для достижения поставленной цели.


Проектная деятельность успешно сочетается с иссле-
довательской. Исследовательский метод обучения пред-
полагает организацию процесса выработки новых знаний. 
Главное для меня, как для учителя, — увлечь учащихся 
показать им значимость их деятельности и вселить уверен-
ность в своих силах и способностях, а также привлечь ро-
дителей к участию в школьной жизни своего ребёнка.


Исследовательская деятельность учащихся — деятель-
ность, связанная с решением учащимися творческой, ис-
следовательской задачи с заранее неизвестным решением. 
Она предполагает наличие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 
изучение теории, посвященной данной проблематике, 
подбор методик исследования и практическое овладение 
ими, сбор собственного материала, его анализ и обоб-
щение, научный комментарий, собственные выводы. 
Любое исследование имеет подобную структуру. [1, с. 15]


Проектная деятельность учащихся — совместная учеб-
но-познавательная, творческая или игровая деятельность 
учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение об-
щего результата деятельности. Непременным условием 
проектной деятельности является наличие заранее вырабо-
танных представлений о конечном продукте деятельности, 
этапов проектирования и реализации проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности [4, с. 4].


Исследование может выступать компонентом про-
ектной деятельности, а проектная деятельность может 
быть подчинённой по отношению к исследовательской, 
выполняться «внутри» исследования [1, с. 13].


Средством формирования исследовательской и про-
ектной компетенций учащихся выступает учебный проект. 
Это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, 
графических и других видов работ, выполняемых учащи-
мися самостоятельно с целью практического или теорети-
ческого решения значимой проблемы. Она должна быть 
взята из реальной жизни и быть значимой для подростка. 
Для её решения необходимы как ранее полученные знания, 
так и те, которые предстоит приобрести. Личный интерес 
учеников в данной деятельности является необходимым 
условием успешной работы [2, с. 123].


Метод проектов всегда ориентирован на самостоя-
тельную деятельность учащихся: индивидуальную, парную, 
групповую. Он предполагает решение какой-то проблемы, 
которое предусматривает, с одной стороны, использо-
вание совокупности разнообразных методов, средств об-


учения, а с другой — необходимость интегрирования 
знаний, умений применять знания из различных областей 
их деятельности: науки, техники, технологии, творческих 
областей. Результаты выполненных проектов должны 
быть, что называется, «осязаемыми»: если это решение 
теоретической проблемы — конкретные выводы; если 
решение практической задачи — конкретный результат, 
готовый к использованию на уроке, в школе, в реальной 
жизни. Если говорить о методе проектов как о педагоги-
ческой технологии, то эта технология предполагает сово-
купность исследовательских, поисковых, проблемных ме-
тодов, творческих по самой своей сути [3, с. 4].


Задача учителя заключается в том, чтобы научить ви-
деть проблему, выдвигать гипотезу, наблюдать, проводить 
эксперимент, объяснять результаты наблюдений, делать 
выводы.


Работа по развитию исследовательских навыков может 
проходить как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 
Наибольший интерес у учащихся вызывает возможность 
установления межпредметных связей в процессе исследо-
вания.


При изучении темы «Длина окружности и площадь 
круга» в 6 классе предлагаю ребятам провести исследо-
вательскую работу «Открытие числа «. Класс разделён 
на 3 группы. В кабинете подготовлены для каждой группы 
два сдвинутых стола. На каждом столе набор из 10 пред-
метов: круглая металлическая пластина, блюдце, диск СД, 
круглое зеркало, пуговица, картонный круг, круглый ци-
ферблат от часов, крышка от банки и т. д.


Цель работы: определить отношение длины окруж-
ности к её диаметру.


Этап 1. Актуализация знаний.
Учитель. Посмотрите, сколько разных предметов 


на ваших столах. Не заметили ли вы в них что-то общее? 
(Ребята отвечают). Вы заметили, что все они имеют форму 
круга. А сейчас вспомним, что такое круг, что такое окруж-
ность и чем они отличаются. Обсудите это в группах.


Этап 2. Постановка проблемы.
Учитель. Буквой D мы обозначаем длину диаметра. 


Проверьте в своих группах, все ли хорошо находят радиус 
окружности и её диаметр на круглом предмете. А теперь 
измеряем длину окружности. (Ребята пытаются измерить 
длину окружности с помощью линейки, прикладывая её 
чуть ли не в каждой точке, но так и не смогли найти длину 
окружности)


Учитель. Ребята, как быть?
Этап 3. Итак, перед всеми группами поставлена про-


блема: как найти длину окружности, раз уж обычная ли-
нейка нас не выручила? (Группы совещаются, перебирают 
у себя измерительные приборы. Предлагают взять пласти-
ковую ленту с делениями и обернуть по линии окружности)


Этап 4. Обработка результатов.
Учитель. Итак, у нас получились следующие резуль-


таты для отношения С / D.
3.2; 3,18; 3,1; 2,98; 3,142. Подсчитаем среднее всех 


полученных результатов. Получим: 3,124
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На самом деле, мы с вами оказались не далеки от ис-
тины. Примерное значение этого отношения 3,14…, а обо-
значают его буквой .


Ученики делают вывод: Какова бы не была окружность, 
отношение длины окружности к её диаметру есть величина 
постоянная.


Этап 5. Домашнее задание.
1-я группа. Из какого греческого слова взяли букву .
2-я группа. В занимательной литературе по математике 


делают так называемые мнемонические правила (стихот-
ворение) для запоминания нескольких верных десятичных 
знаков этого числа.


Найдите эти правила.
3-я группа. Найдите в справочниках не менее пяти 


верных знаков после запятой в числе .
На уроке «Теорема Виета» в 8 классе целесообразно 


организовать исследовательскую работу. Для этого раз-
бить класс на 5 групп, каждой из которых дать решить 
приведённое квадратное уравнение. После его решения 
один представитель от каждой группы выходит к доске 
и заполняет соответствующую строку в предложенной 
таблице. Далее учитель предлагает учащимся сравнить 
сумму и произведение полученных корней с коэффициен-
тами в и с, выдвинуть гипотезу. Учитель подтверждает вы-
сказанное предположение, сообщая, что данное утверж-
дение называется теоремой Виета, акцентируя внимание 
учащихся на то, что эта теорема справедлива для приве-
дённых квадратных уравнений.


В качестве исторической справки можно привести 
краткий материал о жизни и деятельности Франсуа Виета, 
заранее подготовленный одним из учащихся.


Большую часть своей внеурочной работы по предмету 
я посвящаю исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. Наиболее яркими и познавательными работами 
были:


1. Исследовательская рабата «Золотое сечение» — 
божественная мера красоты человека.


Целью данной работы является:
а) изучение пропорциональности строении тела че-


ловека, его сравнительной характеристикой с «боже-
ственной пропорцией»;


б) раскрытие связи человека с окружающим миром.
В рамках этой работы проведены исследования, по ре-


зультатам которых было выявлено, что пропорция тела, 
близкая к «золотому сечению» была только у одной де-
вушки (из 10 девушек в классе), ни у одного из юношей 
данного класса пропорция тела не соответствовала «зо-
лотому сечению». Исследования показали, что для со-
вершенного человеческого тела, образцом которого при-
знаётся «Аполлон Бельведерский», юношам и девушкам 
класса нужно стремиться совершенствовать своё тело. 
Для этого необходимо: вести здоровый образ жизни; регу-
лярно заниматься спортом; не увлекаться вредными при-
вычками; правильно питаться.


2. Исследовательская работа «Чем полезно изучение 
математики?».


Цель исследования — определить, как взаимосвязаны 
успехи при изучении математики с уровнями развития 
мышления, внимания, памяти; выявить, существует ли 
взаимосвязь между успеваемостью по математике и успе-
ваемостью по остальным предметам; выяснить важность 
изучения математики в современном мире.


По результатам данного исследования сделан следу-
ющий вывод: математика развивает внимание, тренирует 
мозг, волю, воспитывает настойчивость и упорство в до-
стижении цели; существует связь между успеваемостью 
по математике и успеваемостью по другим предметам: 
чем выше оценка по математике, тем выше успеваемость 
по остальным предметам; Современная жизнь без мате-
матики не реальна.


3. Проект «Может ли математика сделать школу 
чище?»


Цель: выявить причину загрязнения школы в дожд-
ливую погоду. В ходе исследования проверялась выдви-
нутая учащимися гипотеза — если ученики не будут со-
блюдать чистоту в школе, то это негативно повлияет 
на здоровье.


Источник загрязнения нашли быстро. Некоторые уче-
ники забывают дома сменную обувь. Наблюдали — ве-
селились, подсчитали — прослезились! В день исследо-
вания не имели второй обуви 49 человек из 160 учащихся, 
что составило 31 % от всех учащихся школы. На следу-
ющий день ребята собрали всю грязь с обуви и принесли 
её нам. Собранная грязь составила 10 кг 290 г — столько 
грязи принесли в школу дети, забывшие вторую обувь.


Вывод: в школе и дома нужно носить сменную обувь, 
тогда частицы почвы, всегда присутствующие на обуви, 
не будут попадать в помещение и создавать дополни-
тельные источники пыли. Гипотеза подтвердилась. Данный 
материал можно использовать на классных часах о здо-
ровом образе жизни.


4. Проект «Среднестатистический ученик МБОУ СОШ 
с. Александровка Советского района Саратовской об-
ласти. 2012–2013 учебный год».


Цель проекта: составить портрет среднестатистиче-
ского ученика школы. Задачи проекта: проанализировать 
физиологические параметры; качество знаний; приори-
тетные предметы; уровень общения.


Гипотеза исследования: предполагается, что знание ста-
тистики необходимы современному человеку, что каждый 
человек обладает статистическим мышлением, способ-
ностью к анализу и синтезу информации об окружающем 
его мире. Исследование проводилось по следующим пун-
ктам: краткая характеристика учащихся, рейтинг имён, рост, 
успеваемость по четвертям, любимый школьный предмет, 
занятость в кружках и секциях, вредные привычки, как вы 
проводите свободное время. На основании исследователь-
ской работы был получен среднестатистический портрет 
ученика со следующими характеристиками: пол — женский, 
имя — Татьяна, рост — 147,25 см, средняя оценка — 4,2, 
любимый предмет — физическая культура, ведёт здоровый 
образ жизни, увлекается баскетболом и лыжами, свободное 
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время проводит с друзьями. Продуктом данного проекта 
было графическое изображение описанной выше девушки.


Статистическое наблюдение — интересная и занима-
тельная область математики. Материалы статистики ис-
пользуются практически везде. Гипотеза проекта подтвер-
дилась.


По своей сути проектный метод обучения близок 
к проблемному обучению, которое предполагает после-
довательное и целенаправленное выдвижение перед уча-
щимися познавательных проблем, решая которые они 
под руководством учителя активно усваивают новые 
знания. Проблемное обучение обеспечивает прочность 
знаний и творческое их применение в практической дея-
тельности. Кроме того, исследовательская и проектная де-
ятельность учащихся относится к технологии развиваю-
щего обучения. Она способствует развитию критического 
мышления, информационной культуры, творческих и ком-
муникативных способностей, умения ставить цели и нахо-
дить пути их реализации. Развивающее обучение — ак-


тивно-деятельностный способ обучения, при котором 
осуществляется целенаправленная учебная деятельность. 
При этом ученик, являясь полноценным субъектом этой 
деятельности, сознательно ставит цели и задачи самоиз-
менения и творчески их достигает.


Участвуя в исследовательской и проектной деятель-
ности, учащиеся приобретают компетенции: подготовлен-
ность к данной деятельности, умение видеть проблему, са-
мостоятельно ставить задачи, планировать и оценивать 
свою работу, коммуникабельность [1, с. 16].


Всё это свидетельствует о необходимости целенаправ-
ленного обучения школьников общим и специальным ме-
тодам познания окружающего мира, логике и этапам на-
учного познавательного процесса и, в конечном счете, 
целостной исследовательской и проектной деятельности.


Умелое сочетание видов исследовательской и про-
ектной деятельности научит учащегося самостоятельно 
мыслить, анализировать не только учебные, но и жиз-
ненные ситуации, а значит, подготовит к взрослой жизни.
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МБОУ СОШ ст. Павлодольской (Республика Северная Осетия-Алания)
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В век современных технологий и развитого прогресса 
время мчится, молниеносно диктуя инновационные 


идеи реформ образования. Вносит существенные по-
правки, корректирует образовательные и воспитательные 
методики, предлагая экспериментальные методы и формы. 
Но, по-прежнему, актуальной темой, приобретшей клас-
сический статус, остается проблема адаптационного пе-
риода при переходе обучающихся из начальной школы 
в среднее звено. Поступление в пятый класс — трудный 
и ответственный этап в жизни каждого школьника, так 
как в этот период осуществляется переход к новому образу 
жизни, новым условиям деятельности, новым взаимоотно-
шениям со сверстниками и учителями. «В первый раз — 


в пятый класс»… Для многих детей, обучавшихся первона-
чально у одного учителя, переход к нескольким учителям 
с разными требованиями и разным стилем общения явля-
ется ярким внешним показателем их взросления. Перед 
пятиклассником ставятся задачи нового, по сравнению 
с начальной школой, уровня, и успешность адаптации 
на этом этапе влияет на всю дальнейшую школьную жизнь.


Приход в среднюю школу, как известно, совпадает 
еще и с началом «переходного» возраста у детей: они ста-
новятся младшими подростками. Психологически — это 
начало кризисного периода: физиологическое созревание, 
переоценка моральных ценностей. У детей с переходом 
в среднюю школу резко повышается уровень тревожности, 
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связанный с новыми ожиданиями. Они чаще отвлекаются, 
неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя 
вызывающе, бывают раздражены, капризны. Эти сложные 
психологические этапы взросления требуют внимательного 
отношения со стороны взрослых. Неправильная реакция 
со стороны педагога может послужить почвой для возник-
новения конфликтов между ним и учениками.


Одни учителя предпочитают «живые» уроки, когда дети 
активно работают, самостоятельно или сообща выдвигают 
гипотезы, всевозможные предположения, устанавливают 
причинно-следственные связи, вступают в учебные дис-
куссии, спорят с товарищами, отстаивая свою точку зрения. 
На таких уроках педагогу бывает сложно упорядочить вы-
сказывания детей, их инсайты (озарения). Однако все мы 
знаем, что именно в споре рождается истина. Другие педа-
гоги отдают предпочтение более спокойным урокам. Ос-
новными их лозунгами становятся: «Не выкрикивайте 
ответ! Поднимите руку!», «Не все хором! По одному: 
слишком шумно!». К тому же придется удерживать в голове 
несколько версий, высказанных детьми, и давать им оценку. 
А точнее, быть беспристрастным глашатаем истины — под-
водить школьников к пониманию несостоятельности их вы-
сказываний или в их правильности. Куда проще сказать: 
«Молодец! «Отлично!» или «Слабо! Неуд»…


Пока ребенок решает, как выстроить модель своего по-
ведения на каждом уроке, он может попасть в число не-
успешных школьников и его отметочный статус будет 
установлен педагогом без соответствия с реальными воз-
можностями. Пятиклассники — народ эмоциональный. 
И школьную жизнь они воспринимают через призму соб-
ственных эмоций. Зачастую их личные эмоции «бегут впе-
реди» здравого смысла. Отношение к предмету определя-
ется личностным отношением к учителю, а не наоборот. 
Если нравится учитель, то нравится и предмет. Оценить ин-
теллектуальный багаж педагога, его достижения и знания 
школьники будут способны в старших классах. А сейчас 
для них важны забота и внимание со стороны учителя.


Педагоги среднего звена часто забывают о том, 
что если у школьников, присутствующих на уроке, есть 
какие-то волнения, тревоги, обиды, раздражения, то это 
не лучшим образом скажется на результатах занятия, 
и процесс обучения не станет эффективным. Поэтому це-
лесообразно в начале урока уделить время на создание 
комфортной доброжелательной атмосферы и на ликви-
дацию негативных эмоций учащихся. Особенно в этом 
нуждаются учащиеся, у которых в начальной школе учи-
тель уделял данному фактору большое значение.


Пятиклассники очень тяжело переживают, когда ру-
шатся традиции, которые они вместе с учителем созда-
вали и хранили на протяжении четырех лет. Это органи-
зация и проведение праздников, викторин, конкурсов, 
консультаций слабоуспевающим учащимся, выпуск тема-
тических классных газет, совместные поездки, экскурсии. 
Опытные педагоги, понимая значимость этих традиций 
в школьной жизни детей, стремятся сохранить их и про-
должить в пятом классе с последующей трансформацией 


в соответствии с возрастными особенностями в более 
важные и необходимые для учеников мероприятия. Отри-
цание педагогом всего, что было наработано коллективом 
учащихся до него, не принесет позитивных результатов 
и не лучшим образом отразится на личностных взаимоот-
ношениях с педагогом.


Нередко с переходом обучающихся из начальной школы 
в пятый класс, педагоги фиксируют небрежность записей 
в рабочих тетрадях, отсутствие необходимых учебных при-
надлежностей на уроках, записей с номерами домашних 
заданий и, как результат, отсутствие и самих домашних 
работ. На это влияют многие факторы, одним из которых 
является ослабление контроля со стороны учителя и роди-
телей за выполнением домашних работ. Вот и получается, 
что многие пятиклассники постепенно отучаются продук-
тивно работать дома. Это приводит к появлению запусков 
и пробелов в знаниях.


Резкие изменения условий обучения, усложнение 
и ужесточение требований, предъявляемых школьнику 
разными учителями — предметниками, да и сама смена 
позиции «старшего» ученика начальной школы на «самого 
маленького» в средней — серьезное испытание для пси-
хики пятиклассника. Это проявляется в понижении ра-
ботоспособности, возрастании тревожности, робости или, 
напротив, развязности, неорганизованности, забывчи-
вости. У большинства детей подобные отклонения исче-
зают через две-три недели учебы, но у некоторых процесс 
адаптации затягивается от двух месяцев — до полугода….


Период адаптации в 5-м классе является одним 
из трудных периодов школьного обучения. Это обу-
словлено совокупностью тех содержательных перемен, 
что происходят в школьной среде и внутреннем мире детей 
этого возраста. А именно:


1) увеличение объема и разнообразие содержания об-
разования;


2) увеличение веса многопредметного обучения и рас-
ширение круга учителей, с которыми учащиеся вынуж-
дены систематически вступать в деловые взаимодействия;


3) на место первой учительницы приходит новый 
классный руководитель;


4) завершение перехода к кабинетной системе обу-
чения;


5) отсутствие у школьников умения как самостоятельно, 
так и совместно организовывать учебную деятельность.


Состояние детей в этот период с педагогической точки 
зрения характеризуется низкой организованностью, 
учебной рассеянностью и недисциплинированностью, 
снижением интереса к учебе и ее результатам; с психо-
логической — снижением самооценки, высоким уровнем 
ситуативной тревожности.


В течение адаптационного периода (1-е полугодие об-
учения) у пятиклассников должно сформироваться так 
называемое «чувство взрослости», которое проявляется 
в новой личностной позиции:


1) по отношению к учебной деятельности;
2) по отношению к школе и предметам;
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3) по отношению к одноклассникам;
4) в новом отношении к внутреннему миру собствен-


ного «Я».
В связи с этим, возникает необходимость четкого пла-


нирования работы по преемственности. Решая проблему 
преемственности, работа должна вестись по трем направ-
лениям:


 — совместная методическая работа учителей на-
чальной школы и учителей-предметников в среднем звене;


 — работа с учащимися;
 — работа с родителями.


Преемственность между начальной школой и 5-м 
классом предполагает следующие направления:


 — образовательные программы;
 — организация учебного процесса;
 — единые требования к учащимся;
 — структура уроков.


Одной из причин трудностей, обусловливающих переход 
в среднюю школу, является дезадаптация детей в новых ус-
ловиях учебной деятельности. Ее можно сравнить со слож-
ностями адаптационного периода в 1 классе. Однако, 
кроме объективной новизны ситуации обучения, добавля-
ется еще и отсутствие единых требований по многим во-
просам учебной деятельности между начальной и средней 
школой. В частности, ситуацию адаптации усугубляют не-
достаточно изученные будущими учителями — предметни-
ками данные о выпускниках начальной школы, их возмож-
ностях и реальных учебных результатах.


Учитель начальной школы, выпустив своих детей в ос-
новную школу, знает, какой образовательный потенциал 
каждый ребенок накопил для дальнейшего роста. В ра-
боте с учениками 5 классов необходимо сохранить и раз-
вить основные способы и формы организации образова-
тельного процесса начальной школы, осуществлять поиск 
новых форм работы, позволяющих решать задачи раз-
вития учащихся, учитывая их критический возрастной 
этап. Стремиться к созданию эмоциональной обстановки 
в классе, близкой к начальной школе (доверительность, 
искренность, мягкость, оптимизм, возможность посовето-
ваться, пожаловаться, откровенно поговорить).


Часто несогласованные требования учителей в содер-
жании учебных курсов, в нормах выставления оценок при-
водят к тому, что ребенок вынужден приспосабливаться 
к своеобразному реализации образовательного процесса, 
особенностям речи, стилю преподавания каждого учителя. 
Уровень изложения знаний в средней школе значительно 
отличается от того, который принят в начальной школе. 
Поэтому нельзя забывать тот факт, что дети, перешедшие 
в 5 класс, должны адаптироваться к новым условиям де-
ятельности: к индивидуальному стилю преподавания учи-
телей, к более быстрому темпу работы, к правилам вы-
полнения новых заданий и так далее. Учителя 5 классов 
должны быть квалифицированными педагогами по всем 
характеристикам: профессиональным, психологическим 
и личностным. Они должны дать возможность млад-
шему школьнику безболезненно пройти тяжелый путь 


от младшей к средней ступени обучения. Ведь обучение — 
это не просто процесс получения знаний, а, прежде всего, 
жизнь ребенка в школе. Преемственность предполагает 
плавный переход на среднюю ступень обучения, чтобы 
под натиском новых впечатлений, непривычных при-
емов работы не растерять все хорошие приобретения на-
чальной школы, не утратить интерес к обучению.


Отсутствие индивидуального подхода к учащимся
Учителя — предметники подчас не имеют возможности 


учитывать индивидуальные особенности учащихся (темп 
деятельности, тип мышления, специфику восприятия), 
которые влияют, особенно в начале, на качество обучения. 
Учителя начальных классов реально имеют такую возмож-
ность в силу специфики формата целей и задач учебной 
программы. Поэтому учитель среднего звена при оцени-
вании ориентируется, прежде всего, на результат его де-
ятельности, без учета индивидуальных особенностей. По-
нять ребенка, помочь ему реализовать все самое лучшее 
из того, что заложено, формировать личность, способную 
ставить перед собой цели и принимать решения — наи-
высший и наисложнейший труд. Воспитывать ребенка 
на его силе, а не на слабости — в этом задача учителя.


Следует помнить, что если учитель контролирует только 
качество продуктов учебной работы школьников и не на-
ходит места для оценки детского творчества, инициа-
тивы, самостоятельности, то процесс образования теряет 
для ученика актуальность и всякую привлекательность. 
Стремление экспериментировать, используя свои возмож-
ности — едва ли не самая яркая характеристика младших 
подростков. Если школа не предоставляет ученикам куль-
турных форм такого экспериментирования, то оно реализу-
ется лишь в самой поверхностной и примитивной форме — 
например, в экспериментах со своей внешностью.


Решить проблему успешной адаптации в формате со-
хранения лучших традиций преемственности можно только 
при условии сотрудничества учителей начального и среднего 
звена, администрации учреждения. В рамках этого сотруд-
ничества проводить уроки, на которых в начальной школе 
присутствуют или проводят их учителя среднего звена. 
Таким образом, появляется блестящая возможность заранее 
оценить потенциал возможностей и способностей будущих 
пятиклассников, их особенности и таланты. Впоследствии, 
в начале следующего, пятого года обучения, продолжать 
эту практику, но уже с систематическим посещением уроков 
бывших четвероклассников их бывшим учителем в на-
чальных классах. Данная форма сотрудничества позволяет 
предупредить возникновение и развитие многих педагогиче-
ских и психологических проблем, реально поможет успешно 
осуществить профилактику детской дезадаптации.


Проблема преемственности и адаптации учащихся на-
чальной школы к среднему звену обучения является акту-
альной и требует больших затрат времени, общих усилий 
педагогического коллектива, административного состава, 
психологической службы общеобразовательного учреж-
дения при поддержке родителей учащихся и готовности 
самих учащихся принять новые условия школьной жизни.
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В статье рассматриваются виды и способы формирования толерантного поведения подростков в усло-
виях образовательного процесса.
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В настоящее время российское общество переживает 
сложный период своего развития. Конфликтные си-


туации с разными странами и их народами, к сожалению, 
приобрели систематический характер. Стремительное 
развитие данных негативных процессов провоцирует рост 
агрессивных настроений в обществе, что, в свою оче-
редь, приводит к потере гуманистических ценностей, па-
дению морали, культуры взаимоотношений между людьми 
и ухудшению криминогенной обстановки. Деструктивную 
роль играют различные СМИ и социальные сети, соз-
дающие крайне агрессивный и негативный информаци-
онный фон, который, в свою очередь, отражается на пове-
дении подрастающего поколения.


В таких обстоятельствах крайне важным является вос-
питание у молодого поколения толерантности, поскольку 
утверждение принципов и норм толерантности является 
необходимым условием взаимопонимания между людьми, 
взаимодействия, согласия, сплочения и консолидации об-
щества.


Среди российских ученых этой проблемой занима-
лись А. Асмолов, Л. Байбородова, Б. Вульфов, Б. Гершун-
ский, Е. Клепцова, О. Кравцов, М. Магура, А. Погодина, 
М. Рожков, Г. Солдатова, Л. Шайгерова, О. Шарова, 
О. Щеколдина.


Психолого-педагогические условия воспитания толе-
рантности подростков и молодежи раскрываются в ра-
ботах украинских исследователей О. Безкоровайной, 


И. Беха, И. Костюк, М. Лендел, М. Масютиной, Е. Мати-
енко, М. Фицулы, О. Швачко.


Проявление толерантности, которое созвучно уважению 
прав человека, не означает терпимого отношения к со-
циальной несправедливости, отказа от своих или уступки 
чужим убеждениям. Оно означает, что каждый человек 
имеет право придерживаться своих убеждений и признает 
такое же право за другими. Кроме того в научной литера-
туре используется термин «интолерантность». Так под ин-
толерантностью понимают проявление нетерпимости в от-
ношении и поведении человека при взаимоотношениях 
с другими людьми на основе различных признаков.


Воспитывать толерантность следует целенаправленно 
и поэтапно. Формированию толерантности способствует 
специально организованная деятельность.


Педагогика толерантности основывается на терпе-
ливом, внимательном отношении к убеждениям других 
людей, является одним из средств решения проблем лич-
ности и разрешения конфликтных ситуаций. Б. Вульфов 
отмечает, что процесс воспитания толерантности пред-
полагает целенаправленную организацию положитель-
ного опыта толерантности, то есть создание простран-
ства прямого или косвенного взаимодействия с другими 
по взглядам или поведению людьми, их общностями, дру-
гими словами — сосуществования различий [3].


Воспитание толерантной личности — процесс 
сложный и длительный, осуществляется всей социальной 
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действительностью, окружающей ребенка, обществом, 
под влиянием взаимоотношений в семье, сложившихся 
взглядов и отношений ее членов к другим людям и об-
ществу в целом, под влиянием общения со сверстниками 
и окружающими людьми [8].


Самым проблемным возрастом в отношении интоле-
рантного поведения является подростковый. Так выдаю-
щиеся психологи Л. Выготский, А. Петровский, Д. Эль-
конин выделяют подростковый возраст как важный 
момент социального развития, имеющий особую нагрузку 
в становлении личности. Система ценностей подростка, 
основанная на дуализме добра и зла, жестка и бинарна, 
но именно ее он пытается наложить на окружающий мир. 
Как указал Н. Барбелко, именно в подростковом возрасте 
обнаруживается своего рода «зазор» между толерантно-
стью типа «А» и толерантностью типа «Б»: подросток уже 
не способен к тому типу принятия, которое было харак-
терно для ребенка и еще не способен к тому терпению, ко-
торое характерно для взрослого [1].


Изучением сформированности толерантности у под-
ростков занимаются современные психологи и педагоги: 
И. Дроздецкая, О. Кравцов, Е. Маркелова, С. Мутерперель.


Е. Маркелова утверждает, что подросток не умеет 
еще контролировать свои эмоциональные порывы, имеет 
высокий уровень тревожности, это делает его не успешным 
и не толерантным в общении и социальных контактах [4].


Исследователь О. Кравцов указал, что в период под-
росткового самосознания и самостановления личности 
происходит условное деление социальной среды на группы 
«Чужие» и «Свои». При определенных условиях, учитывая 
юношеский максимализм, это может служить основой 
для развития интолерантных черт личности, поскольку ка-
тегория «Свои» приобретает однозначно положительных 
черт, а «Чужие» превращаются в явно негативную кате-
горию, что неизбежно приводит к поиску врага [3].


Так же проблемным моментом является не только де-
ление на «Чужих» и «Своих», а также использование не-
нормативной лексики, проявление вербальной агрессии 
и предубежденности по отношению к другим людям.


Так исследователь С. Мутерперель отмечает, что в под-
ростковой среде распространена оскорбительная лексика, 
унижающая людей другой культуры или религии, нега-
тивные стереотипы и предубеждения [5].


В работе с подростками учителя-предметники, 
школьные психологи и социальные педагоги должны на-
править воспитательную работу на формирование адек-
ватной самооценки, самостоятельности, социальной ак-
тивности, ответственности и партнерского взаимодействия 
на основе взаимного уважения и осознания многогран-
ности мира. Для успешного формирования толерантных 
качеств в школе необходимо выстраивать целостную си-
стему взаимоотношений и мероприятий, включенную 
в основной образовательный процесс, жизнь классного 
коллектива и во внеурочную деятельность учащихся.


Современный учащийся должен правильно воспри-
нимать и понимать единство человечества, взаимосвязь 


и взаимозависимость всех и каждого живущих на пла-
нете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и тра-
диции других людей, найти свое место в жизнедеятель-
ности общества, не нанося вреда и не ущемляя права 
других людей.


В процессе воспитания толерантности педагоги исполь-
зуют следующие формы и методы работы: работа в группах, 
подгруппах; беседы, лекции; обсуждение; видеолектории.


Кроме того в последнее время широкое распростра-
нение получило использование технологии интерак-
тивного обучения, а именно использование обучающих 
тренингов. Вопросы использования тренинговых форм 
в развитии толерантности раскрыты в работах Л. Анн, 
И. Вачкова, Г. Солдатовой, К. Фопеля, Л. Шайгеровой, 
О. Шаровой. В процессе тренинга предполагается форми-
рование и закрепление тех навыков и умений, которые со-
ответствуют эффективному позитивному взаимодействию 
между людьми. Особое внимание уделяется межлич-
ностному и групповому взаимодействию: развитию спо-
собности к гибкому общению, открытости новому опыту 
и людям, способности к проявлению уважения, включен-
ности во взаимодействие, умению поддерживать пози-
тивный контекст межличностных отношений. Эти стороны 
поведения отражают способность общаться в адаптивной, 
гибкой, дружелюбной манере.


Эффективными и увлекательными формами работы 
с детьми являются игровые (познавательные, сорев-
новательные, конкурсные игры), которые направлены 
на развитие у подростков сплоченности, чувства толе-
рантности [4]. Также на подростков положительно воз-
действуют трудовые формы внеурочной работы — со-
вместная работа, любой труд (разные виды работ в школе, 
разная помощь нуждающимся).


Немаловажную роль в формировании толерантных от-
ношений может играть жизнь классного коллектива, орга-
низованная в русле толерантности [6]. То, как складыва-
ются отношения ребенка в классе, во многом определяет 
его личностное развитие и социальную адаптацию. Фор-
мирование толерантных отношений в классном коллек-
тиве может осуществляться через систему классных меро-
приятий, правильное распределение ролей и обязанностей 
в классе и, конечно же, через такие формы проведения 
классных часов, которые целенаправленно будут вести 
учащихся к развитию запланированных качеств личности.


Развитие толерантности в процессе организации внеу-
рочной деятельности учащихся рассматривается в работах 
И. Дроздецкой, Е. Маркеловой, Е. Селюковой. Преиму-
ществом данного вида деятельности является то, что здесь 
ведущими формами взаимодействия участников обра-
зовательного процесса могут стать активные групповые 
формы, требующие сотрудничества, с одной стороны, 
а с другой — предоставляющие возможность ребенку рас-
крыть те свои возможности и качества, которые в рамках 
урока не всегда бывают востребованы: эмоциональные, 
художественные качества, взаимовыручку, эмпатию и т. п. 
Но именно названные качества и ложатся в основу фор-
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мирования толерантных свойств личности и толерантных 
отношений учащихся [6].


Одной из наиболее эффективных, познавательных, 
развивающих и доступных для реализации детьми под-
росткового возраста является проектная деятельность. 
Проектная деятельность позволяет подросткам исполь-
зовать возможности Интернета с созидательной стороны, 
а не со стороны разжигания национальной розни, травли 
других народов. Программа проекта предусматривает уча-
стие подростков в художественном творчестве, литера-
турных и музыкальных мероприятиях.


Формируя толерантные установки и поведение необ-
ходимо создавать условия воспитанникам для рефлексии 
произошедших с ним изменений и анализа складываю-
щихся отношений в коллективе, семье, обществе.


Анализ форм и методов формирования толерантности 
показал, что в процессе воспитания толерантности педаго-
гами используются игровая и тренинговая формы работы, 
тематические классные часы и праздники, внеурочная де-
ятельность, в том числе трудовая, благотворительная, 
проектная деятельность.
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Проблема терпимого отношения к людям иной нацио-
нальности, культуры, религии, образу жизни и соци-


альному положению в настоящее время является осо-
бенно актуальной. Ни для кого не секрет, что сегодня всё 
большее распространение в подростковой среде полу-
чили недоброжелательность, озлобленность, агрессив-
ность. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через 
средства массовой информации проникают в семью, об-
щеобразовательную школу и даже в учебные заведения 
закрытого типа, к которым можно отнести Суворовские 
училища и кадетские корпуса. Поэтому, сейчас, как ни-
когда, необходимо активизировать процесс поиска эф-
фективных механизмов воспитания в духе толерантности.


«Толерантность» — в последнее десятилетие этот термин 
прочно вошел в отечественную научно-педагогическую ли-
тературу. В разных языках слово «толерантность» имеет 
сходное значение и является своеобразным синонимом 


«терпимости». В соответствии с «Декларацией принципов 
толерантности», принятой ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, 
данное понятие трактуется следующим образом:


«Толерантность означает уважение, принятие и пони-
мание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений человече-
ской индивидуальности. Ей способствуют знания, откры-
тость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 
Толерантность — это гармония в многообразии. Это 
не только моральный долг, но и политическая, и правовая 
потребность. Толерантность — это добродетель, которая 
делает возможным достижение мира и способствует за-
мене культуры войны культурой мира».


Таким образом, толерантность — есть активная нрав-
ственная позиция и психологическая готовность к терпи-
мости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной 
культуры, нации, религии, социальной среды.
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Все вышеуказанные моральные качества наилучшим 
образом характеризуют человека высокоразвитой вну-
тренней культуры. Но ведь никто не рождается духовно 
богатым. Каждый представитель нового поколения людей 
лишь постепенно приобретает нравственный образ в про-
цессах воспитания и образования, активными участни-
ками которых являются семья, общеобразовательные уч-
реждения, социум, церковь, разнообразные институты 
социализации. И ведущая всеобщая воспитательная цель 
сегодня — это гуманизация подрастающего поколения, 
приобщение его не только к национальным, но и к ми-
ровым духовно-нравственным ценностям.


Образование, независимо от типа образовательного 
учреждения, в котором оно осуществляется, формирует 
у учащихся определенное мировоззрение, определенные 
ценности и образцы поведения. Учащиеся не свободны 
от иллюзий: они считают свою точку зрения, личностные 
нормы поведения и представления единственно верными 
и нормативными. Разнообразие человеческих типов, наци-
онально-культурных традиций, нравов и обычаев является 
основой жизнеспособности развития ученического микро-
климата. Никто не должен осуждать деятельность дру-
гого человека до тех пор, пока она не представляет опас-
ности и не наносит ущерб окружающим. Педагогическая 
толерантность, в свою очередь, это — признания разно-
образия воспитанников, проявление конструктивного от-
ношения к этому многообразию. Религиозные и нацио-
нальные особенности, поведенческие стереотипы, а порой 
и сама внешность одних учащихся могут оказаться непри-
вычными для других. Определенные элементы ксенофобии 
(страх и неприятие иного) довольно широко распростра-
нены в ученической среде. Дети-сироты, дети из небла-
гополучных семей, разных национальностей, верований 


и убеждений нередко становятся объектами детского и под-
росткового интолерантного отношения. Естественной пси-
хологической защитой ребят, оказавшихся в подобной си-
туации, является отторжение этого социума, замыкание 
в кругу «своих», неприятии норм и правил жизни, исхо-
дящих от «чужих». Иными словами интолерантность по-
рождает ответную враждебность. Избегание деструктивных 
тенденций подобного рода является первоочередной за-
дачей классного руководителя. Именно педагог в своей 
повседневной воспитательной деятельности представляет 
собой пример уважительного отношения к людям и обучает 
воспитанников корректно общаться друг с другом.


Толерантность являет собой новую основу педагогиче-
ского общения воспитателя и воспитанника, сущность ко-
торого сводится к таким принципам взаимодействия, ко-
торые создают оптимальные условия для формирования 
у подростков культуры достойного самовыражения лич-
ности. Толерантность в новом тысячелетии — гарантия 
жизнеспособности человечества, обязательное условие 
гармоничных отношений в обществе.


Глобальное образование, в рамках Суворовского во-
енного училища, должно воспитывать у учащихся чув-
ство и сознание ответственности за настоящее и будущее 
мира, в котором они живут. Воспитание в духе толерант-
ности способствует формированию у подростков навыков 
независимого мышления, критического осмысления и вы-
работки суждений, основанных на моральных ценностях.


Толерантное воспитание подразумевает формирование 
у суворовцев уважительного отношения к себе, своей 
семье, окружающим, природе, истории и культуре мира, 
своей страны, своего края. Нормативные толерантные 
ориентации воспитанников можно представить в виде сле-
дующей схемы:
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Таким образом, воспитательная деятельность класс-
ного руководителя направлена на развитие таких аспектов 
толерантности как:


 — гражданско-правовой
 — духовно-нравственный
 — семейный


 — коммуникативный (межнациональное и межлич-
ностное общение)


 — спортивно-оздоровительный
Реализуется данная программа через систему классных 


часов по следующим темам:


Формирование 
толерантного 


 отношения


Аспекты толерантности
Гражданско-пра-


вовой Духовно-нравственный Семейный Коммуника-
тивный


Спортивно-оздоро-
вительный


К себе Насколько я толерантен 
к себе?


«Курить не модно», 
«Все о вреде жева-
тельной резинки»


К окружающим Нетерпимость, отра-
женная в мнениях и вы-
сказываниях, — как она 
проявляется


Нефор-
мальные 
объединения


К истории и куль-
туре своей Малой 
Родины


История 
моей семьи


К истории и куль-
туре своей страны


Как служили наши 
отцы и как слу-
жить нам?


Современная армия: 
за и против


Олимпийцы — Герои 
России


К истории и куль-
туре стран мира


Геноцид в истории 
человечества


Межэтническая толерант-
ность — путь к миру и со-
гласию


Равенство 
рас


Как видно из таблицы, особое внимание воспитатель 
на классных часах должен уделять патриотическому воспи-
танию, направленному на формирование положительного 
отношения к Родине, родным местам, историческому про-
шлому, родной культуре, собственному народу и народам 
России. Одна из приоритетных задач Суворовского военного 
училища — это взращивание такого гражданина, который 
любит свою Родину, уважает государство и его законы, то-
лерантно относится к народам, населяющим Российскую 
Федерацию, стремится работать на благо процветания От-
чизны, гордится достижениями страны и своего региона.


Положительная гражданская позиция должна стать 
частью мировоззрения суворовца, определять его дей-
ствия по отношению к государству, вселять веру в будущее 
России. Человек, который не любит свой край, не чув-
ствует привязанности к родной земле, не знает историю 
и культуру своего народа — не может считаться насто-
ящим гражданином и патриотом. Родина может ассоци-
ироваться с домом, селом, краем, республикой, всем го-
сударством, и лучше всего, если границы Родины будут 
постепенно расширяться и включать в себя все части це-
лого — от, отчего дома, до всей России.


Училище и воспитатели призваны заботиться о форми-
ровании психологии ребенка, о воспитании его в духе тер-
пимости и братской любви к людям.


Система воспитания толерантности в училище 
не должна быть основана на разнородных планетарных 
утопиях и пренебрежении к религиозно-этической основе 
культуры. Образование должно быть, прежде всего, ос-


новано на глубоком освоении духовного наследия России. 
Патриотическое воспитание должно гармонично соче-
таться с приобщением учащихся к лучшим достижениям 
мировой цивилизации. Это способствует выработке у вос-
питанников преемственного мышления, приверженности 
своему национальному наследию и осознанию его роли 
и места в мировом духовном развитии, также уважению 
и открытости ко всем другим системам и традициям. 
Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию 
побуждает человека с уважением относиться к чувствам 
других, быть чутким к трагедиям Отечества и народа.


Необходимо особое внимание обратить на воспитание 
исторической памятью, правдой о становлении и развитии 
нашего многонационального государства, что приобретает 
особую важность для установления объективной истины, 
формирования личной позиции. В педагогическом аспекте 
единство исторического знания и культуры обозначает незы-
блемость межкультурных и межнациональных связей, спо-
собствует взаимопониманию и взаимообогащению народов.


Таким образом, историческая память — основа наци-
онального самосознания, патриотизма, интернациона-
лизма, которые, в свою очередь, оказывают решающее 
влияние на развитие страны, жизнеспособность государ-
ства, особенно в условиях тяжелых этнических кризисов. 
Россия — многонациональная страна, поэтому основной 
целью интернационального воспитания молодежи явля-
ются привитие любви к своей культуре, истории, языку 
своего народа, народу с толерантным отношением к чужим 
культурам других.
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Большую ценность для учащихся имеют этнографиче-
ские знания о происхождении народов, с представителями 
которых они вместе учатся, о своеобразии национального 
этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных 
промыслов, праздников. От классного руководителя, в свою 
очередь, требуется не просто быть компетентным в этих 
вопросах, но еще и использование накопленных знаний 
в данной области в ходе воспитательной работы, а также 
во время беседы, посещения учащимися краеведческих и ли-
тературных музеев, различных национальных культурных 
центров, театров, выставок, фольклорных концертов.


Как уже упоминалось выше, педагог, воспитывающий 
в детях толерантность должен обязательно сам обла-
дать этим качеством. В основе педагогической деятель-
ности классного руководителя должен быть живой смысл 
и живое общение на основе живого слова, живого понятия, 
что, в свою очередь, важно как путь не просто к толерант-
ности и пониманию, а путь к толерантному взаимодей-
ствию и взаимному пониманию. Если педагог толерантен, 
он уверен, открыт, доброжелателен. Он выступает по от-
ношению к суворовцу в роли наставника.


Одним из способов достижения толерантных отно-
шений в среде подростков является обучение их основам 
ассертивного поведения. Ассертивность — это способ-
ность личности открыто и свободно заявлять о своих же-
ланиях, требованиях и добиваться их воплощения. При-
менительно к суворовцам это означает умение оптимально 
реагировать на замечания, справедливую и несправед-
ливую критику, способность говорить себе и окружающим 
«нет», отстаивать свою позицию, не ущемляя при этом до-
стоинства другого человека. Важно учить воспитанников 
умению просить других об одолжении, не испытывая чув-
ства неловкости. Все это позволит сохранить партнерские 
отношения с окружающими людьми.


Таким образом, путь к толерантности — это серьезный 
эмоциональный и интеллектуальный труд, ибо сформи-
ровать активную гражданскую позицию, основанную 
на уважении других людей и своей страны, можно только 
в результате активного самоизменения, образующегося 
в результате синтеза самовоспитания и самосовершен-
ствования, стремление к которым и должно формировать 
Суворовское военное училище.


Современные техники и технологии как средство повышения мотивации 
учащихся к изучению иностранного языка в школе (из опыта работы)
Верховцева Людмила Анатольевна, учитель английского языка
КГУ «Средняя школа № 6» (г. Лисаковск, Казахстан)


Без стремления к новому нет жизни, нет развития, нет прогресса.
В. Г. Белинский


Современная школа сегодня динамична также как и со-
временный мир. В образовательный процесс интенсивно 


внедряются инновации, которые помогают адаптировать 
детей к жизни в быстро меняющемся мире, наполненном 
огромным количеством различной информации. Бóльшую 
часть этой информации ребёнок добывает из компьютера. 
Не секрет, что ученики огромное количество времени про-
водят за компьютером или современными гаджетами. Так 
как сделать, чтобы столь вредная потребность послужила 
на пользу ребёнку? Нам, учителям, необходимо научиться 
использовать возможности компьютера в своих, образо-
вательных целях.


Использование компьютера предлагает огромные воз-
можности для процесса обучения детей. Ещё из инсти-
тута мной было усвоено, что для успешного обучения ре-
бёнка нужна качественная наглядность. А современный 
компьютер и интерактивная доска как нельзя лучше могут 
справляться с этой проблемой.


Имея в своём кабинете интерактивную доску, я открыла 
для себя огромные её возможности. Интерактивность этой 
техники позволяет использовать её на различных этапах 
урока для реализации различных целей. Использование 


доски помогает более простому и неформальному нако-
плению фактических знаний, развивает информационную 
грамотность ребёнка, позволяет формировать коммуника-
тивные навыки, навыки работы с интерактивной техникой, 
и самое главное, способствует развитию мотивации детей.


Конечно, здесь можно сказать, что использование пре-
зентации, видео или аудиофайлов на сегодняшний день 
не является инновацией. Даже использование флипчарта 
и программного обеспечения ActivInspire тоже не столь 
ново. Однако грамотное его использование (не только 
как наглядная презентация текста или видео) до сих пор 
встречается не столь часто на просторах Интернета.


В своей статье я хочу рассказать об одном, на мой 
взгляд, очень интересном и увлекательном уроке англий-
ского языка в первом классе, где я и работала.


На первый взгляд я использовала традиционный тип 
урока — закрепление изученного материала, но с исполь-
зование мультимедиа. Тема урока называлась «Animals». 
На этом уроке дети не просто закрепляли свои знания 
по этой теме, но выполняли задания и упражнения 
в игровой форме, так как игра делает процесс обучения 
занимательным, развивает познавательную активность, 
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наблюдательность, мышление. Благодаря смене видов игр 
поддерживается интерес к изучаемому материалу, снижа-
ется утомление у детей.


Основными целями урока были: закрепление лекси-
ческих единиц по теме «My pet»; Формирование навыков 
устной речи; Развитие уверенности, активности, инициа-
тивности каждого ребёнка.


По окончании урока я предполагала получить следу-
ющие результаты:


 — Предметные: уметь запрашивать информацию 
об интересующем предмете и адекватно реагировать 
на неё.


 — Личностные: проявлять любовь к животным, умение 
заботиться о животных;


 — Системно-деятельностные: использовать изученный 
лексико-грамматичекий материал в данной речевой теме 
в заданной коммуникативной ситуации. Воспринимать 
и понимать речь учителя и одноклассников в процессе ди-
алогического общения на уроке.


На уроке я планировала самостоятельную работу, ра-
боту в парах, фронтальную.


В течение урока использовалась интерактивная доска, 
демонстрационный и раздаточный материал для самосто-
ятельной и парной работы.


Свой урок я начала с речевой разминки, которая помо-
гает настроить детей на рабочий лад. Постепенно, не ак-
центируя особого внимания, я перешла непосредственно 
к теме урока. Попросив посмотреть их на доску, на которой 
были изображены яркие и красочные домашние животные, 
картинки которых я нашла в свободном доступе в Ин-
тернете. Дети охотно назвали всех домашних питомцев 
и затем сказали мне, каким же общим словом мы можем 
их всех назвать. Только после этого я открыла тему нашего 
урока (использовала одну из возможностей программного 
обеспечения ActivInspire — скрытый объект). Для стиму-
лирования детей к активной работе, я предложила им вы-
полнять задания, а за правильные ответы они могли по-
лучить «улыбочки» (smiles). Детям известно, что в конце 
урока, ребята, которые больше всех наберут «улыбочек», 
получат оценку «5». Из практики могу сказать, что такое 
стимулирование является очень эффективным, а в сово-
купности с игровыми моментами, оно поддерживает ин-
терес детей на протяжении всего урока. Дети с увлечением 
выполняли задания и с нетерпением ждали продолжения.


Рис. 1. Победитель игры Bingo


Первая игра, которую я предложила детям, называлась 
«Bingo». Это любимая ими игра, в которую ребята играют 
с большим удовольствием и просят её на каждом уроке. 
Для этой игры я предварительно приготовила на каж-
дого ребёнка индивидуальные конверты с игровым полем 
и фишками. На игровом поле были нанесены по пять 
картинок животных, названия которых дети уже знали 
на английском языке. Для себя я ставила цель проверить 
усвоение учащимися лексического материала прошлых 
уроков, умение ими слышать произношение английских 
слов и понимание этих слов. Это был первый самый про-
стой этап проверки знаний учащихся. Здесь можно отме-
тить то, что ребята очень серьёзно подошли к выполнению 
этого задания, так как каждый из них хотел стать первым 
и громко крикнуть слово «Bingo» по окончании выпол-
нения задания.


Рис. 2. Страница флипчарта с постепенно 
открывающимися заданиями по выбору учителя


Следующее задание было связано с применением инте-
рактивной доски. Я по очереди открывала картинки (сти-
керы) и просила ребят назвать животных, их цвет и коли-
чество. Это очень сложная работа для первоклассников, 
так как им стоило связать сразу достаточно большое ко-
личество английских слов по разным темам в одном пред-
ложении: животные, цвета и числа. При этом я записы-
вала числа по количеству животных на доске. После этого 
я спросила у детей, какого числа не хватает, и попросила 
детей посчитать по-английски в прямом и обратном по-
рядке. Выполняя задания, дети, в то же время, не отры-
вали взгляда от экрана, с нетерпением ждали следующего 
задания.


Рис. 3. Нажав на цветы в центре страницы, ребята 
самостоятельно могут выбрать тему диалога
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И вот на экране появляются знакомые детям герои 
Ann и Ben. Для ребят это обозначает, что они сейчас 
будут выходить к доске и по образцу составлять ди-
алог, состоящий из 3–4 предложений. А вот о ком, ре-
бята смогут узнать только тогда, когда выйдут к доске. 
И в этом опять помогает «умная» доска, которая скры-
вает подготовленные заранее картинки и добавляет не-
которую интригу до самого начала выполнения задания. 
От желающих выполнить такое задание нет отбоя, так 
как ребята знают, что мы только учимся и ничего страш-
ного нет в том, что кто-то может допустить ошибку, ведь 
все ребята могут помочь своему однокласснику и подска-
зать ему правильный ответ. Но, в качестве примера, я по-
просила составить диалог первыми наиболее сильных 
учащихся, которые стали своего рода эталоном для со-
ставления диалога другим выступающим. Плюсом к этому 
ещё и стало получение «улыбочек».


После завершения задания дети выполняли физми-
нутку, которая ими очень любима. Каждый старался выйти 
вперёд и быть лидером, показывать движения для всех 
остальных. Здесь были продемонстрированы знания ан-
глийской лексики совершенно не по изучаемой теме, но, 
тем не менее, эта песенка в будущем поможет ребятам 
при изучении темы «Части тела».


Рис. 4. Игра «Внимательные глазки»


Закончив физминутку, ребята с нетерпением ждали 
следующего задания, которое называлось «Внимательные 
глазки». На слайде были показаны разные животные: 
как домашние, так и дикие. Для поддержания интереса 
и духа соперничества я предложила выполнить это за-
дание в виде соревнования между рядами. Я показывала 
картинки, а представители от ряда называли животное 
и действия, которые может выполнять это животное. Ка-
ждая команда очень старалась при ответе, ребята помо-
гали своим членам команды, дополняли их ответы, со-
ставляя предложения с употреблением структуры It can…. 
Затем я предложила им сыграть ещё в одну игру. Я «пря-
тала» животное, а ученики отгадывали, какое животное 
пропало.


Следующий вид работы был в парах. Для этого вида 
работы я также заранее заготовила конверты, с разрезан-
ными на части картинками. Задача детей была: собрать 
картинку за 3 минуты. Одна, наиболее сильная пара рабо-
тала у доски. По окончании работы пары должны были на-


звать своё животное и сказать, какие действия может вы-
полнять это животное. Целью этой игры была не только 
проверка усвоения материала. Такие игры помогают раз-
вить внимательность и терпение.


Рис. 5. Игра «Собери паззл»


В качестве смены вида деятельности, я предложила ре-
бятам спеть песенку, с которой мы познакомились на пре-
дыдущем уроке. Здесь можно отметить, что ученики 
начальной школы очень любят этот вид работы и с удо-
вольствием поют простые песенки на английском языке. 
Однако, здесь также не было простое исполнение пе-
сенки — это было соревнование между мальчиками и де-
вочками в красивом, правильном и громком исполнении. 
А после исполнения мы аплодисментами оценивали свою 
работу.


Рис. 6. Игра «Шифровальщик»


И наконец, последним заданием урока стала игра 
«шифровальщик». На доске карточки с зашифрован-
ными словами, ребята должны были поставить цифры 
в порядке возрастания. Посчитать по-английски, на-
звать слово, которое у них получилось (название жи-
вотного) и действия, которые может выполнять это 
животное. В качестве доказательства правильности вы-
полнения задания я подготовила картинки забавных жи-
вотных, которые выступали в качестве доказательства 
правильности ответа. Эти картинки вызвали у ребят 
огромное количество положительных эмоций. А мне по-
зволили ещё раз проверить уровень усвоения учащи-
мися изученных тем «Animals», «My pets», «Colours», 
а также проверить умение употребления структуры It 
can… и счёта до 10.
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Рис. 7. Рефлексия в конце урока


В качестве рефлексии урока, я предложила ребятам 
поместить смайлики на доске в две колоночки. Первая ко-
лоночка обозначала, что ребёнок усвоил изученный мате-
риал, урок ему понравился. Во второй колоночке должны 
были разместиться смайлики, которые показывали, 
что ученик не смог усвоить материал по теме «Animals» 
и этот урок ему совершенно не понравился. К своей гор-
дости, могу сказать, что только один смайлик оказался 
во второй колонке и то, когда я спросила у девочки, по-
чему она его туда поместила, то она ответила, что она 
передвинула два смайлика: одного в первую колоночку, 
а другого — во вторую, потому что ей захотелось так сде-


лать. Этой работой я преследовала несколько целей: 
во-первых, посмотреть, насколько ребятам урок понра-
вился. Во-вторых, таким видом рефлексии ребята учатся 
анализировать свою деятельность на уроке. В третьих, 
в случае большого количества отрицательных отзывов, 
я смогу проанализировать свои ошибки и провести «ра-
боту над своими ошибками».


Урок закончен. Смогла ли я заинтересовать ребят из-
учением английского языка? Смогла ли сделать урок за-
поминающимся и интересным? Выполнила ли то, что за-
думывала, планируя урок? Думаю, что на эти вопросы 
можно ответить утвердительно.


Конечно, на подготовку такого урока тратится доста-
точно много времени, но результат оправдывает это. Дей-
ствительность превзошла все мои ожидания. На протя-
жении всего урока дети были заинтересованы, а глазки 
горели в ожидании.


На мой взгляд, использование ИКТ в учебном про-
цессе — это требование времени, что позволяет вовлечь 
детей в активную работу и вызвать у них стремление к полу-
чению знаний и развитию ключевых компетенций, а игровые 
формы урока в совокупности с ИКТ — это великая сила, по-
зволяющая развивать детей, высоко мотивированных, кон-
курентно способных, творческих, деятельностных.


Видеоурок — новый метод обучения
Гатовская Диана Алексеевна, учитель английского языка
МОУ СОШ № 17 (г. Клин, Московская обл.) 


В современном мире человек окружен всевозможными 
информационными технологиями: компьютеры, ноут-


буки, планшеты, электронные книги и смартфоны. Все 
это делает нашу жизнь разнообразной и более удобной. 
Современные дети — это дети высоких технологий, бу-
мажные носители становятся им неинтересны и непо-
нятны. Что же делать учителю в этой ситуации?


Педагогу необходимо учиться подстраиваться под из-
меняющуюся действительность, учиться использовать 
цифровые технологии и их продукты в процессе обу-
чения.


Мне бы хотелось поделиться с коллегами понятием 
«видеоурок». Видеоурок может быть двух типов:


1. Когда учащиеся смотрят обучающее видео от 5 
до 15 мин, где сначала им рассказывается теория (пра-
вило, новый материал, возможно, вводится новая лексика 
по теме и др.), а затем приводятся примеры. В данном ви-
деоролике можно привести элементарные задания, на-
правленные на контроль усвоения увиденного и услышан-
ного материала.


2. Когда во время урока учащиеся смотрят небольшие 
видеоролики (фрагменты из мультфильмов, художе-
ственных и документальных фильмов, сериалов и науч-


но-познавательных программ), которые носят познава-
тельный характер (новый материал по теме, расширение 
материала, закрепление, повторение). После просмотра 
видео учащиеся выполняют чаще всего ряд коммуника-
тивных заданий.


Давайте остановимся на каждом типе видеоурока в от-
дельности.


Если мы говорим о первом типе видеоурока, то данный 
метод предполагает самостоятельную работу учителя 
на всех этапах подготовки. Педагогу необходимо иметь 
специальную программу для записи видео и уметь ей 
пользоваться (например, это можно делать в программе 
CamtasiaStudio 8), уметь грамотно составлять презен-
тации в PowerPoint или другой программе, которые лягут 
в основу видеоролика, озвучить материал подготовленной 
презентации таким образом, чтобы теоретическая часть 
была доступна и понятна учащимся.


Безусловно, в настоящее время в интернете можно 
найти уже готовые видеоуроки по тем или иным темам, 
но не всегда они соответствуют конкретной теме урока 
или занятия. Материал видео ролика может быть дан 
полнее, чем нужно на определенном этапе обучения 
или наоборот, дается лишь его малая часть. В данной си-
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туации учителю приходится подстраиваться под готовую 
версию видео или создавать новый учебный материал 
(видео). Поэтому, зная особенности успеваемости своей 
группы или класса, того материла, который вы проходите, 
лучше всего не искать видео в интернете, а разрабатывать 
свои видео файлы.


Несмотря на трудоемкость и время, потраченное 
на подготовку материалов, данный вид работы на уроке 
оправдывает себя. Интересная подача материала способ-
ствует росту усвоения материала. Просматривая видеоро-
лики, учащиеся активнее вовлекаются в процесс обучения, 
а если в них еще есть интерактивные задания, тогда про-
цесс восприятия новой информации возрастает не только 
у заинтересованных в предмете учащихся, но и у слабоу-
спевающих.


Еще одной отличительной чертой данного метода 
можно назвать возможность отработки данного мате-
риала учащимися самостоятельно, в случае их отсут-
ствия на уроке. Учителю и ученику не нужно будет ис-
кать удобное для обоих время, чтобы восполнить пробел 
по пропущенной теме, ученик может самостоятельно про-
смотреть материал в подходящее для него время и месте, 
а в случае затруднений или возникших вопросов, обсудить 
их с преподавателем.


Также этот материал могут просмотреть еще раз дома 
все желающие ученики, закрепив и отработав материал 
урока. Просматривать видео гораздо интереснее, чем си-
деть с учебником и просто читать текст, тем более про-
сматривать можно в любое время, даже занимаясь не свя-
занными с выполнением уроков делами (например, едешь 
в автобусе, моешь посуду, обедаешь). В условиях роста ин-


новаций в сфере информационных технологий школьники 
могут это сделать даже при помощи своих сотовых теле-
фонов, не говоря уже о компьютерах, ноутбуках и план-
шетах.


При использовании на уроке второго типа, учителю 
нужно лишь подобрать фрагменты видео, подходящие 
по смысловому содержанию урока и изучаемого учащи-
мися материала, т. е. создавать видео самому не нужно. 
Затем педагог подбирает или разрабатывает сами 
упражнения и задания, которые выполняются учащи-
мися до, вовремя и после просмотра видео фрагмента. 
Упражнения могут быть индивидуальными, с разной 
степенью сложности, что обеспечивает индивидуальный 
и дифференцированный подходы в обучении, группо-
выми, что помогает развитию навыков социализации 
среди сверстников и направленными на работу со всем 
классом или группой, когда соревновательный момент 
подталкивает школьников к более активному участию 
на уроке.


Использование данного типа видеоурока мотивирует 
учащихся на изучение английского языка своим нестан-
дартным подходом в подаче материала, у учащихся воз-
никает потребность и ситуация общения, что очень важно 
при изучении иностранного языка.


Таким образом, несмотря на то, что видеоурок — это 
всего лишь фрагмент урока, во время которого ученик по-
лучает ту или иную информацию посредством цифрового 
носителя, учится ее воспринимать и адекватно применять 
на практике, видеоурок — это метод, который повышает 
интерес к изучаемому предмету, и дает возможность каче-
ственно улучшить свои результаты.


Разработка конспекта урока с использованием интенсивных методов обучения 
иностранному языку
Герасименко Анастасия Владимировна, студент
Российский государственный профессионально-педагогический университет (г. Екатеринбург)


В данной разработке урока используются элементы ме-
тода погружения (А. С. Плесневич), а также метода 


Г. А. Китайгородской (трехкратное повторение текста дик-
тором, неформальная обстановка, заданные роли уча-
щимся). Метод предполагает продолжительное время 
общения только на английском языке. Для снятия пси-
хологических преград учащиеся сидят там, где им удобно. 
На этапе отработки новой лексики учащиеся сидят 
в круге, чтобы лучше видеть оппонента. Допускается, 
что в учебной группе 7 человек.


Предполагается, что конспект урока на тему «The In-
ternet» используется в образовательной деятельности 
в рамках факультатива для 10 класса общеобразова-
тельной школы для повышенного уровня. На уроках ис-


пользуются материалы УМК «Intermediate Listening 
Comprehension» Patricia A. Dunkel и Phyllis L. Lim.


Цель урока: формирование навыков аудирования и го-
ворения по теме»The Internet».


Задачи урока:
 — обучающая: совершенствование умения аудирования 


и говорения по теме, изучение и закрепление новой лексики;
 — развивающая: развитие интереса у учащихся к об-


щению на английском языке, развитие творческого потен-
циала учащихся;


 — воспитательная: воспитание культуры общения 
на английском языке с помощью интересных заданий и мо-
тивации учащихся в процессе работы в режиме диалога 
и полилога, воспитание толерантности к чужому мнению.
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Оборудование: раздаточный материал, компьютер, ко-
лонки, аудиоматериал УМК «Intermediate Listening Com-
prehension» Patricia A. Dunkel и Phyllis L. Lim.


Тип урока: изучение новой темы.
Вид урока: практический.
Ход занятия:
Организационный этап.
Учитель: Good afternoon! What's your mood? How are 


you? What was your holiday? (ответы учеников).
Этап объявления темы урока.
Учитель: Millions of people use the Internet everyday to 


send and receive e-mail messages. To find information on 
the World Wide Web, or to download files, such as games, 
music files or movie clips. What is the Internet and how does 
it work? How do e-mail messages get from your computer to 
the computer of the person you send them to? How do Web 
pages travel to your computer? How do files you download 
reach your computer? Today we will try to examine it.


But before it you should take your role on today. Act and 
speak according to your role.


Учитель раздает карточки с ролями:
1. John Smith, 21 years old, is an English student of the 


Cambridge University. He studies physics and is successful 
in it. He interests in the ceremony of tea drinking, golf and 
examination of space. He is well-mannered man, but has an 
ability of tactful expressing his opinion about everything. He 
has a lot of friends around the world. He has a pat — snake 
Betelgeuse.


2. Yuko Miyadzaky, 23 years old, works at the big Japa-
nese company of new Internet technologies as a programmer. 
He is a professional and he likes his job. He is single. His 
hobbies are dancing and fishing. At the weekends he goes 
with his friends to the night club.


3. Roma Kadochnikov, 18 years old, is a Russian 
freshman of the Ural Federal University of the computer 
technology faculty. He knows a lot about computer technol-
ogies and has been working as a programmer for 2 years. He 
entered to the university because his mother insisted on it. 
He wants to work at the Google Company. He has a hobby of 
skateboarding. He has a pet — cat Rudolf.


4. Julia Richardson, 22 years old, an American student of 
the Harvard University. She studies linguistics. She likes to 
study foreign languages and wants to work at the university 
as a professor. She knows Japan, German languages. Her 
parents support her in everything. She has a boyfriend Harry. 
Her hobbies are cooking, swimming, playing the guitar in her 
band at the friend's music studio. She composes rock music. 
She is hot-tempered.


5. Regina Wilson, 20 years old, is an American student of 
surgery faculty. She wants to be the first-class surgeon. She 
studies hard. Her hobbies are belly dancing and gardening. 
She is a chatter-box and communicates with her friends a lot 
in the Internet. She likes watching thrillers and documenta-
ries.


6. Daniel Porter, 24 years old, is an English man from the 
19th century, who travelled by Time Machine. He got in 2015 


but his Time Machine was broken during the last travel. He 
is single. He is a scientist from a rich family. He is cunning. 
He created his own Time Machine and travelled on it with his 
cat Begemot. Daniel is the calm person. He likes drinking 
coffee in the mornings.


7. Olivia Douglas, 19 years old, a student of the Dancing 
Academy. She will be a ballet dancer. She likes her study 
but she gets tired a lot after her classes. She likes surfing 
and cooking cakes, although, she never eats it. She has a 
younger brother Phillip. She is sophisticated and hot-tem-
pered.


Этап введения нового лексико-грамматического 
материала.


Учитель: Now read the sentences and using the context 
try to guess meanings of the italics words. Give the definition 
of these words and word combinations.


 — The Internet consists of millions of computers, all 
linked together into a gigantic network.


 — These computers are equipped with special commu-
nication software.


 — An Internet Service Provider (ISP) is a company that 
provides Internet service for a monthly charge.


 — Local ISPs connect to larger ISPs, which in turn con-
nect to even larger ISPs.


 — A hierarchy of networks is formed.
 — The data, or information, in an e-mail message, a Web 


page, or a file is first broken down into tiny packets.
 — The router then decides the best route to send the 


packet on its way to its destination.
 — Imagine that you want to send a friend a book, but you 


can send it only as postcards.
 — Many postal agents may look at the addresses on the 


postcards in order to decide the best route to send them off on 
to reach their destination.


Предтекстовый этап.
Учитель: Now you will listen to the audio file. In this talk, 


the speaker explains how the Internet works, how the infor-
mation travels over the Internet. The speaker uses an analogy, 
or comparison, to help explain the process. Now, let's listen 
to the talk about what the Internet is and how it works. Just 
relax and listen carefully. (Учащиеся слушают аудиозапись 
№ 9).


Учитель: Let's listen to the talk once more. This time the 
description of the Internet and how it works will be given 
in massage unites. Please repeat each of the sentences or 
phrases to yourself silently as you hear it spoken. Remember, 
do not repeat the units out loud. (Учащиеся слушают ау-
диозапись № 10, в которой диктор читает текст медленно, 
с размеренным ритмом, на фоне записи играет спокойная 
музыка).


Учитель: Now you will listen to the other talk. This time 
take notes on what you hear. (Учащиеся слушают аудиоза-
пись № 11 и записывают важные моменты).


Этап контроля:
Учитель: Let's play a role game. Seat in a circle, please. 


Now imagine that you are taking part in the international con-
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ference on which you are discussing problems of the Internet. 
And suddenly Daniel Porter comes to us from the 19th cen-
tury using his Time Machine, which was broken during the 
travel. He shocks to see such technologies. He wants to know 
what is it and how it works. He asks different questions to you. 
You should answer his questions and explain to him one by 
one how the information in e-mail messages, Web pages, and 
downloaded files travel over the Internet and what computers 
and the Internet itself is. You can use your notes. Your task 
is to impress him by these technologies and persuade him to 
stay in your reality. Daniel, your task is yield to no persua-
sion. (Учащиеся по очереди объясняют Даниэлю, что такое 
интернет, компьютер, электронная почта, сайты и другое).


Учитель: Now you are continuing the international con-
ference with Daniel. Let's discuss why you agree or disagree 
with the sentences, I will tell you. If you agree with the sen-
tence — seat at the side «Yes», if you are not agree with the 
sentence — seat at the side «No», if you are can't determine 
your answer — seat at the side «Don't know». Ok. Every-


body chooses his side. Now explain us why you have chosen 
these answers.


The sentences:
1. The Internet is the best place to find information on 


almost everything.
2. Information on the Internet is usually quite accurate.
3. The government needs to control the kind of 


information that can be on the Internet.
4. Every student should have a laptop computer and an 


Internet connection.
Этап подведения итогов.
So, Daniel, what did you decide? Will you stay in our re-


ality or come back to your time?
Every of you did a great work today. Good job! I like your 


game. Thank you for the lesson. Good bye!
Домашнее задание не предусмотрено.
Данная разработка будет полезна учителям англий-


ского языка, а также студентам преподавательской на-
правленности.


Литература:


1. Patricia Dunkel, Phyllis L. Lim Intermediate Listening Comprehension: Understanding and Recalling Spoken 
English, Third Edition. — Boston: Thomson Heinle, 2006. — 194 S.


Личностное общение педагога
Жагорина Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 7 (г. Волгоград) 


Слово «общение» понятно всем, но может быть именно 
поэтому, когда это слово употребляется примени-


тельно к организации учебного процесса, то подчас воз-
никает недоумение: общение преподавателя с учениками, 
а тем более общение учеников между собой очень по-
хвально, но на уроке мало времени, это слишком большая 
роскошь. Да и вообще, какое отношение имеет общение 
к обучению?


В своей профессиональной деятельности я очень часто 
задаю себе вопрос, как мне нужно общаться с детьми, 
коллегами, родителями в школе? Проанализировав свой 
опыт, я пришла к выводу, что мое личностное общение 
можно свести к двум видам:


1. Общение, организуемое для необходимости скоор-
динировать все усилия для решения тех или иных общих 
задач. Такое общение я бы назвала деловым.


2.  Собственно личностное общение, где меня вол-
нуют не только знания и умения детей, а какие-то нрав-
ственные качества (ответственность, эгоизм, сострадание, 
сочувствие, неприязнь и др.).


Деловое общение — это установление психологиче-
ского контакта учителя и ученика в процессе обучения 


и воспитания. Одной из главных целей на таком уроке 
можно назвать обеспечение на уроке благоприятный, 
психологический и комфортный климат для успешного ре-
шения педагогических задач, которые направлены на раз-
витие личности и профессиональные способности ученика.


В своей практике я выделяю стиль личностного об-
щения, который (как мне кажется) наиболее ярко рисует 
мое общение на уроке и во внеурочной деятельности: де-
мократический. Если я должна оказать какое-то влияние 
на побуждения учеников, их намерения, внутренний мир, 
то в его управление я должна руководствоваться дей-
ствиями ученика. Я учитываю индивидуальные особен-
ности учеников, отличаю одного ученика от другого, стрем-
люсь включить ученика в выбор и достижение конечной 
цели работы. Ученик в рамках такого общения рассматри-
вается как активный участник совместной деятельности. 
При этом я стараюсь позитивно относиться и к личности, 
и к способностям ученика, вижу в нем значительные неис-
пользованные возможности, уважаю его, проявляю так-
тичность.


Например, в 5 классе на уроке литературы при из-
учении темы «Басни И. А. Крылова» я должна научить 
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детей выразительно читать наизусть басни, я для этого 
нам нужно правильно проинтонировать произведение, 
выделить главное и второстепенное, найти мораль 
в басне и прочитать ее правильно. В зависимости от спо-
собностей учеников я буду по-разному руководить их дей-
ствиями, слабым ученикам задания я буду детализиро-
вать, чаще контролировать, а более сильным ученикам 
нужно давать больше самостоятельности, осуществлять 
контроль реже.


Если вернуться к уроку литературы при изучении басен 
И. А. Крылова, то, для того чтобы научить выразительно чи-
тать стихотворение, я с учениками должна совместно выра-
ботать план подготовки к выразительному чтению ученика, 
совместно выбрать выразительные средства и приемы. 
В результате, меняется отношение ученика к учебе.


Многие думают, что общение на уроке и во внеу-
рочной деятельности строиться без какой-либо подго-
товки. Но это не так. Прежде чем прийти на урок, я про-
думываю предстоящее общение с учеником, планирую 
разные варианты вступления в контакт с учеником, 
разные направления развития контакта и разных спо-
собов выхода из него. Так, продумывая очередной урок 
с учеником на этапе изучении басен (когда на прошлом 
уроке было задано выучить ее наизусть) я могу наметить, 
что и как скажу ученику в зависимости от степени вы-
полнения задания (все или не все удалось выучить наи-
зусть) и от качества его выполнения (хорошо или плохо 
было выучено). При этом я могу припомнить и учесть, 
как тот или иной уровень готовности к занятиям прояв-
ляется у данного конкретного ученика во внешнем пове-
дении (в выражении лица, движениях, особенностях зву-
чания голоса, характере речи).


Можно также продумать, как работать на уроке 
над басней в зависимости от степени ее выученности, 
о чем спрашивать ученика и что ему говорить, как завер-
шить урок, чтобы домашние занятия были более эффек-
тивными.


После этапа планирования моего общения на уроке, 
для успеха урока чрезвычайно важно вступление в непо-
средственный разговорный контакт с учеником. Чтобы 
в дальнейшем управлять общением в целях решения пе-
дагогических задач, мне необходимо с самого начала 
проявить инициативу в общении. Эта инициатива будет 
тем более успешна, чем более быстро и более конкретно 
я смогу истолковывать проявления эмоциональных, во-
левых и интеллектуальных состояний ученика, а также 
правильно на основе этих проявлений понять намерения 
и предстоящие действия ученика.


Организовывая начальный контакт с учеником, я бы-
стро перехожу к деловому общению, подчеркиваю со-
вместный характер работы на уроке, преодолеваю воз-
можные негативные установки, сложившиеся к успехам 
данного ученика по прошлым занятиям, активно включаю 
в общение разнообразные неречевые средства (мимику, 
пантомимику, контакт глаз и др.), стараясь сразу достичь 
взаимопонимания.


Определенных усилий требует от меня и дальнейшее 
развитие контакта на уроке. Решающее значение здесь 
имеет способность к неослабному вниманию за дей-
ствиями ученика и за его состоянием с тем, чтобы вовремя 
изменить свое поведение в целях сохранения взаимопо-
нимания и вовремя поддержать ученика психологически, 
вселить в него уверенность. Неправильные же действия 
учеников корректируются конструктивно, без яркой отри-
цательно эмоциональной нагрузки, поскольку и в ошибках 
учеников сказывается и моя работа.


Важное значение имеет в общении на уроке и выход 
из контакта, завершение общения с учеником на данном 
уроке. Эта стадия во многом определяет впечатление уче-
ника от результатов работы на уроке и, соответственно, 
его настрой на будущее, в частности на домашние занятия.


Подводя итог, можно сказать, что поурочное общение 
является циклическим процессом.


При общении на уроке я использую три взаимосвя-
занных функции: коммуникативную (обмен информа-
цией), перцептивную (восприятие и познание людьми друг 
друга), интерактивную. Эти функции в моей практике реа-
лизуются в единстве.


Рассмотрим подробнее. При изучении темы «Дуэль 
в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (9 класс, лите-
ратура), используя коммуникативную функцию, я должна 
привлечь внимание, вызвать интерес к теме общения, 
обеспечить положительную мотивацию при передаче ин-
формации. С этой целью я использую занимательные 
факты из истории дуэли в России, проблемные ситуации 
«Была ли дуэль единственным выходом в борьбе за честь 
и достоинство дворянина?», аналитическую беседу, исто-
рическую справку о смерти А. С. Пушкина, предлагаю 
просмотреть фрагменты спектаклей. «Слово педагога — 
это его профессиональное средство, «ничем не заме-
нимый инструмент воздействия на душу воспитанника» 
(В. А. Сухомлинский).


Кроме того, задав вопрос, я должна уметь выслушать 
своего ученика не только и не столько как «ученика», 
но и как собеседника, партнера. Это умение проявляется 
в реакции на содержание, смысл сказанного учеником.


В качестве примера можно привести фрагмент уро-
ка-дискуссии в 10 классе по теме «Драма А. Н. Остров-
ского «Гроза». «Луч света» или «Привлекательная 
иллюзия»? Трактовка образа Катерины в русской литера-
турной критике.


Цель: Обучить некоторым приемам дискуссии на при-
мере рассматриваемых статей.


Биография критиков…
— А теперь, ребята, давайте посмотрим, как эти два 


критика трактовали образ Катерины Кабановой, героини 
драмы Островского «Гроза». (Учащиеся I варианта зачи-
тывают тезисы статьи Добролюбова; учащиеся II вари-
анта — тезисы статьи Писарева. Учитель кратко записы-
вает их в таблицу на доске. Такая работа позволит более 
наглядно представить разный подход критиков к образу 
Катерины).
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Н. А. Добролюбов Д. И. Писарев
1. Характер Катерины составляет шаг вперед 
во всей нашей литературе


1. Добролюбов принял личность Катерины за светлое яв-
ление


2. Решительный, цельный русский характер 2. Ни одно светлое явление не может возникнуть 
в «темном царстве»


3. Это характер по преимуществу созидательный, 
любящий, идеальный


3. Что это за суровая добродетель, сдающаяся 
при первом удобном случае? Что за самоубийство, вы-
званное такими мелкими неприятностями?


4. У Катерины все делается по влечению натуры 4. Добролюбов отыскал привлекательные стороны Ка-
терины, сложил их вместе, составил идеальный образ, 
увидел вследствие этого луч света в темном царстве


5. В Катерине видим мы протест против кабанов-
ских понятий о нравственности, протест, дове-
денный до конца


5. Воспитание и жизнь не могли дать Катерине ни твер-
дого характера, ни развитого ума


6 Горько такое освобождение; но что же делать, 
когда другого выхода нет. В том и сила ее харак-
тера.


6. Катерина разрубает затянувшиеся узлы самым глупым 
средством — самоубийством.


7 Нам отрадно видеть избавление Катерины. 7. Кто не умеет сделать ничего для облегчения своих 
и чужих страданий, тот не может быть назван светлым 
явлением


Вопрос классу: В чем, на ваш, взгляд, причина столь 
разной трактовки образа Катерины? Следует ли учиты-
вать время написания статей?


Вопрос классу: Чья позиция вам ближе? Аргументи-
руйте свою точку зрения.


Класс неоднозначно относится к трактовке образа Ка-
терины двумя критиками.


Ребята соглашаются с Добролюбовым, увидевшим по-
этичность образа Катерины, понимают позицию критика, 
стремившегося объяснить роковой шаг девушки страш-
ными условиями ее жизни. Другие соглашаются с Пи-
саревым, считающим самоубийство героини не самым 
лучшим выходом из сложившейся ситуации. Однако они 
не принимают резких суждений относительно ума Кате-
рины…


Общеизвестно, что личность формируется и функцио-
нирует в постоянном взаимодействии с другими людьми 
в основных видах деятельности: игре, учебе, труде. Раз-
витие личности учащегося протекает в двух взаимос-
вязанных деятельностях: учебной и общении. Известно 
также, что гармоничное развитие личности во многом 
обеспечивается единством этих видов деятельности. Тен-
денция к слиянию процессов обучения и общения харак-
теризует современную педагогику и психологию обучения. 
Благоприятные условия для достижения эффективных ре-
зультатов открываются тогда, когда требования учебной 
задачи представляются обучаемому привлекательными, 
удовлетворяющими его потребности.


Чтобы создать необходимые для этого условия, надо 
построить учебный процесс таким образом, чтобы отно-


шение к изучаемому предмету формировалось через от-
ношение к другому человеку (соученику, учителю), а оно, 
в свою очередь — через групповое взаимодействие, 
иными словами, необходимо обеспечить максимальное 
слияние общения и обучения.


Успешность в организации личностного общения 
на занятиях зависит от того, как отобран и организован 
учебный материал. Так, например, отбор учебного ма-
териала обязательно предусматривает наличие специ-
альных языковых средств для вступления в контакт, 
для выхода из контакта и т. п., всего того, что позво-
ляет обучаемому выражать себя как личность в органи-
зованном и управляемом общении. Организация учеб-
ного материала в жизненно значимых ситуациях служит 
моделью личностного общения, помогая обучаемому 
в дальнейшем находить речевые способы и средства ре-
шения многих других однотипных ситуаций, отталкиваясь 
от имеющегося образца.


Таким образом, подводя итог, можно сказать, 
что успешность в организации личностного общения 
на моих занятиях зависит от того, как отобран и орга-
низован учебный материал. Так, например, отбор учеб-
ного материала обязательно предусматривает наличие 
специальных языковых средств для вступления в кон-
такт, для выхода из контакта и т. п. Организация учеб-
ного материала в жизненно значимых ситуациях служит 
моделью личностного общения, помогая обучаемому 
в дальнейшем находить речевые способы и средства ре-
шения многих других однотипных ситуаций, отталкиваясь 
от имеющегося образца.
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Компетентностный подход в обучении и воспитании
Жалилова Вера Алексеевна, учитель биологии и химии
ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка (Самарская обл.) 


Современная школа должна обеспечить достижение 
таких результатов учебно-воспитательного процесса, 


которые могут помочь человеку достойно жить в обнов-
ленном обществе. Для этого необходимо создать условия 
для обучения, которые помогут получить ребенку каче-
ственное образование. Одним из главных условий, рабо-
тающих на повышение качества образования, является 
внедрение компетентностно-ориентированного 
подхода в обучении и воспитании.


Проблемы:
 — недостаточная подготовленность отдельных обучаю-


щихся;
 — этапность проведения любого учебного занятия 


предполагает в конечном итоге выполнение заданий по-
вышенного уровня сложности, с которыми справляются 
не более 10 % обучающихся;


 — высокий уровень программного содержания обра-
зования;


 — результаты среза знаний, итоги олимпиад различ-
ного уровня и выпускные экзамены в формате ЕГЭ, по-
казывают, что объём базовых знаний достаточен, однако 
уровень заданий повышенной сложности вызывает за-
труднения, где одним из критериев оценки является ре-
шение творческих заданий;


 — противоречия между традиционной методикой пре-
подавания и современными требованиями к процессу об-
учения и воспитания, способствующими саморазвитию 
личности.


Задачи:
 — сформировать у обучающихся необходимую систему 


знаний, умений, навыков и способов деятельности, для до-
стижения высокого уровня развития, способности к само-
образованию;


 — сформировать особый стиль умственной деятель-
ности, исследовательскую и познавательную активность, 
самостоятельность обучающихся.


Основная цель: такого обучения — формирование 
высокого уровня социальной зрелости учащихся, компе-


тентностного отношения личности к жизни.
Критериями такого отношения являются: осмыс-


ленное решение жизненных ситуаций, межличностных 
конфликтов, способность к оценке пределов своей актив-
ности, высокая культура потребления, ответственное от-
ношение к здоровью, осмысление своей жизни и другое.


Ключевые образовательные компетенции:
 — ценностно-смысловые
 — общекультурные
 — учебно-познавательные
 — коммуникативные
 — социально-трудовые
 — информационные
 — личностного самосовершенствования


Базовыми технологиями, поддерживающими компе-
тентностно-ориентированное обучение, являются:


 — Технология проблемного обучения;
 — Технология проектного обучения;
 — Технология развития критического мышления;
 — Технология когнитивного обучения;
 — Технология обучения в глобальном информаци-


онном сообществе;
 — Технология решения изобретательских задач;
 — Технология КСО.


Направления реализации компетентностного под-
хода:


 — Формирование ключевых компетентностей 
надпредметного характера (формирования умений 
понимания научных текстов, обработки инфор-
мации разного рода, действия в группе);


 — Формирование обобщенных умений предмет-
ного характера (умение решать задачи, умение ин-
терпретировать таблицы и диаграммы);


 — Усиление прикладного, практического на-
правления на уроках (необходимо овладевать спо-
собами, умениями решать задачи с применением 
формул и пр.).







1335. Педагогика общеобразовательной школы


ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ


Для реализации компетентностного подхода в обу-
чении применение новых технологий требует соблюдения 
требований:


 — соблюдение принципов технологии развивающего 
обучения путем совмещения традиционной и личност-
но-ориентированной систем обучения, включая элементы 
проектной и исследовательской деятельности;


 — создание условий для формирования прогностиче-
ских умений и реализации коммуникативных качеств лич-
ности;


 — диагностика успешности учащихся;
 — создание учебно-методического комплекса, в соот-


ветствии с концепцией личностно-развивающего обучения;
 — оперативность и объективность контроля знаний;
 — создание ситуации успеха; обеспечение внутренней 


мотивации обучения, заинтересованности в изученном 
материале;


 — взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности 
по предмету в рамках дополнительного образования.


Развитие компетентностей предполагает выполнение 
учащимися на уроках определенных действий:


 — умение решать проблемы, использовать соб-
ственный опыт;


 — заниматься самообразованием;
 — работать с различными базами данных, документа-


цией;
 — добывать информацию;
 — иметь собственное мнение;
 — понимать позицию других людей;
 — оценивать жизненную ситуацию;
 — определять рациональное потребление;


 — оценивать поступки, вредные привычки
 — сотрудничать с одноклассниками и взрослыми;
 — принимать решения;
 — уметь прийти к общему мнению;
 — работать в группах;
 — уметь организовать свою работу;
 — нести ответственность за поступки;
 — устоять перед трудностями и т. д.


Компетентностный подход требует от учителя:
 — переосмысления целей и задач обучения;
 — пересмотра образовательных технологий;
 — предъявляет определенные требования к спо-


собам, приемам, методике организации системы контроля 
в учебном процессе.


Так, вместо традиционных методов должны использо-
ваться задания, которые характеризуются наличием диф-
ференцированного подхода, отсутствием жесткой за-
данности условий и требований, многовариантностью 
исходных данных и путей решения, ориентацией учаще-
гося на анализ своих решений и т. д.


В качестве универсальной формы организации обу-
чения может выступать блочно-модульная технология, 
где объективно существует возможность реализации ком-
петентностного подхода.


Учебный план распределяется таким образом, чтобы 
каждая тема содержала несколько принципиально важных 
«модулей»:


 — ориентационно-мотивационный модуль (ориенти-
ровка в содержании темы, распределение индивидуальных 
заданий, постановка вопросов для поиска информации, 
вопросы и форма итогового контроля),
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 — блок самостоятельной работы с учебной литера-
турой и учебным содержанием темы (учитель здесь высту-
пает в роли консультанта, наставника),


 — практические занятия с материалом курса (для есте-
ственных наук — лабораторные занятия, для гумани-
тарных — дискуссии или игровое моделирование),


 — модуль контроля (итоговое тестирование, опрос, 
устный экзамен).


Развитие компетенций и личностных качеств нахо-
дится в прямой зависимости от приемов применяемых 
учителем в соответствии с поставленной целью. Необхо-
димо помнить, что нет универсальных приёмов формиро-
вания и развития ключевых компетенций и личностных 
качеств.


Меняются формы и методы организации занятий — 
обучение приобретает деятельностный характер, акцент 
делается на продуктивную работу в малых группах.


Таким образом, центральным моментом в организации 
обучения в духе компетентностного подхода является 
поиск и освоение таких форм обучения, в которых акцент 
ставится на самостоятельной и ответственной 
учебной деятельности самих учащихся. Таким образом, 
у учащихся формируются навыки самоконтроля и само-
оценки. Возникает мотивация на дальнейшую учебную 
работу, на самореализацию через творческую и практи-
ческую деятельность, удовлетворение собственных позна-
вательных интересов.


Интегрированный урок является примером компе-
тентностного подхода в обучении.


В отечественной и мировой педагогической практике 
доказан тот факт, что интеграция поддерживает компе-
тентностно-ориентированный подход в образовании. Этот 
метод обучения представляет собой гибкую модель орга-
низации учебного процесса, ориентированную на твор-
ческую самореализацию личности учащегося, развитие 
его интеллектуальных возможностей, волевых качеств 
и творческих способностей в процессе выполнения твор-
ческих проектов.


Творческие проекты являются средством инте-
грации, дифференциации и гуманизации образования, 
значимым средством формирования ключевых компетент-
ностей ребенка.


Цель интегрированный уроков — направить учеб-
но-познавательную деятельность воспитанников на опре-
деленный и запланированный результат, который по-
лучается при решении той или иной теоретически 
или практически значимой проблемы. Необходимо нау-
чить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных об-
ластей, умения прогнозировать результаты и возможные 
последствия разных вариантов решения, умения устанав-
ливать причинно-следственные связи.


Данная цель может быть решена при совокупности 
воспитательно-образовательных задач:


Развивать комплексные умения и навыки: исследова-
тельские, рефлексивные, самооценочные.


Развивать познавательный интерес детей через со-
здание проблемной ситуации.


Формировать активную, самостоятельную и инициа-
тивную позицию детей.


Основные этапы построения интегрированных 
уроков.


1. Ценностно-ориентированный этап: мотивация 
детей к проектной деятельности, раскрытие значимости 
и актуальности темы, формулирование проблемы, вве-
дение детей в проблемную ситуацию. Активность ребенка 
направлена на сознание и осмысление актуальности темы, 
мотива деятельности, формулирование проблемы, вхож-
дение в проблемную ситуацию.


2. Конструктивный этап: планирование объединения 
рабочих групп, поиск литературы по смежным пред-
метам, помощь в планировании этапов практической де-
ятельности, стимулирование поисковой деятельности 
детей.


3. Практический этап: осуществляется координация 
деятельности детей, консультирование по возникающим 
вопросам, стимулирование деятельности. Дети поэтапно 
реализуют содержание деятельности по решению про-
блемы.


4. Заключительный этап: педагог оказывает помощь 
в оформлении проекта, подводит детей к формулировке 
выводов по проблеме проекта. Оформляются результаты, 
продукт деятельности, формулируются выводы.


5. Презентационный этап включает подготовку экс-
пертов, организацию проведения презентации.


6. Оценочно-рефлексивный этап предполагает сти-
мулирование детей к самоанализу и самооценке.


Происходит оценка деятельности по педагогической 
эффективности проекта, совместная с детьми экспертная 
оценка результативности осуществленной работы, само-
оценка детьми своего вклада в проект, собственной дея-
тельности.


Применение компетентностно-ориентированного под-
хода способствует развитию одарённых детей. Это можно 
судить по результатам работы учеников.


ВЫВОД:
1. Компетентностный подход к обучению дает возмож-


ность каждому учителю построить свой урок так, чтобы 
учащиеся, усваивая предложенный педагогом материал, 
могли самостоятельно конструировать новый опыт, по-
рождающий новые знания и способы действий.


2. Компетентностный подход позволяет направить пе-
дагогическую деятельность на вовлечение ученика в ак-
тивную, осознанную деятельность, на развитие инфор-
мационных, коммуникативных, учебно-познавательных 
компетенций и раскрытие личностного потенциала уче-
ника, формирование самооценки и самоконтроля уче-
ников и рефлексии учителя.
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6. А. В. Хуторской. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал «Эйдос». http://
www.eidos.ru / journal / 2002 / 0423. htm.


Рабочая программа элективного курса «Решение генетических задач»
Жалилова Вера Алексеевна, учитель биологии и химии
ГБОУ СОШ с. Старая Рачейка (Самарская обл.)


Класс 10
Всего часов — 34 ч. В неделю — 1ч.


Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Решение ге-


нетических задач» рассчитана на 34 часа, она разрабо-
тана для учащихся 10 класса.


Тема «Генетика» — наиболее интересная и сложная 
тема в общей биологии. Эта тема изучается и в 9, и в 11 
классах, но достаточного количества часов на решение 
задач в программе не предусмотрено, поэтому без допол-
нительных занятий научить школьников решать их невоз-
можно, а это предусмотрено стандартом биологического 
образования и входит в состав КИМов ЕГЭ (задания № 5 
и № 6 в части С).


Курс опирается на знания и умения учащихся, полу-
ченные при изучении биологии. В процессе занятий пред-
полагается закрепление учащимися опыта поиска ин-
формации, совершенствование умений делать доклады, 
сообщения, закрепление навыка решения генетических 
задач различных уровней сложности, возникновение стой-
кого интереса к одной из самых перспективных биологи-
ческих наук — генетике.


Использование этих задач развивает логическое мыш-
ление, позволяет учащимся добиваться получения каче-
ственных, углубленных знаний, дает возможность само-
контроля и самовоспитания.


Программа построена с учетом основных принципов 
педагогики сотрудничества и сотворчества, является обра-
зовательно-развивающей и направлена на гуманизацию 
и индивидуализацию педагогического процесса. По типу 
программа является авторской.


Курс включает теоретические занятия и практическое 
решение задач.


Целью данного курса является развитие у учащихся 
умения и навыков решения задач по основным разделам 
классической генетики. через:


 — краткое повторение материала, изученного по теме 
«Генетика»;


 — выявление и ликвидацию пробелов в знаниях уча-
щихся по теме и умениях решать задачи, положенные 
по школьной программе;


 — обучения учащихся решению задач по генетике по-
вышенной сложности;


Задачи курса:
образовательные:


 — формирование умений и навыков решения генети-
ческих задач;


 — отработка навыков применения генетических за-
конов;


 — обеспечение высокой степени готовности учащихся 
к ЕГЭ, поступлению в ВУЗы;


 — удовлетворение интересов учащихся, увлекаю-
щихся генетикой;


развивающие:
 — развитие логического мышления учащихся;


воспитательные:
 — воспитание и формирование здорового образа 


жизни.
После прохождения курса учащиеся должны знать:


 — основные понятия, термины и законы генетики;
 — генетическую символику.


Учащиеся должны уметь:
 — правильно оформлять условия, решения и ответы 


генетических задач;
 — решать типичные задачи;
 — логически рассуждать и обосновывать выводы.
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Прогнозируемые результаты обучения и способы 
их проверки.


В результате обучения школьники должны:
 — расширить знания об основных генетических за-


конах;
 — овладеть специальной генетической терминологией;
 — научиться решать генетические задачи повышенной 


сложности;
 — уметь применять различные генетические законы 


при решении задач:
 — уметь прогнозировать вероятность передачи по на-


следству различных генетических нарушений;
 — уметь готовить доклады по теоретическому мате-


риалу.
Оценивание учащихся
на протяжении курса не предусматривается и основной 


мотивацией является познавательный интерес и успеш-
ность ученика при изучении материала повышений слож-
ности. Поэтому на последних занятиях целесообразно про-
вести зачетные работы по решению всех изученных типов 
задач, по результатам которых оценить в форме «зачтено», 
«не зачтено».


Контроль: ученик получает «зачет» по итогам:
 — заполнения кроссворда «Генетические термины»;
 — выполнения заданий тестового контроля № 1 и № 2;
 — выполнения итоговой диагностики: решение гене-


тических задач всех видов;
 — защиты проектной работы с презентацией «Состав-


ление генетических задач»
Режим занятий.
Программа рассчитана на 34 часа, целесообразно 


проведение курса как закрепляющего, после изучения 
тем на уроках биологии.


Периодичность занятий — 1 раз в неделю.
Литература для учащихся.
1. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Справочное по-


собие для старшеклассников и поступающих в ВУЗы.-М.: 
АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,2009.–816 с.


2. Захаров В. Б. Общая биология: Учебник для 10–11 
классов общеобразовательных учебных заведений. — М.: 
Дрофа, 2002. — 624 с.


3. Киреева Н. М. Биология для поступающих в ВУЗы. 
Способы решения задач по генетике. — Волгоград: Учи-
тель, 2003. — 50 с.


4. Петросова Р. А. Основы генетики. Темы школьного 
курса. — М.: Дрофа, 2004. — 96 с.


Литература для учителя.
1. Беркинблит М. Б., Глаголев С. М., Иванова Н. П., 


Фридман М. В., Фуралев В. А., Чуб В. В. Методическое 
пособие к учебнику «Общая биология» — М.: МИРОС, 
2000. — 93 с.


2. Дмитриева Т. А., Суматохин С. В., Гуленков С. И., 
Медведева А. А. Биология. Человек. Общая биология. 
Вопросы. Задания. Задачи. — М.: Дрофа, 2002. — 144 с.


3. Муртазин Г. М. Задачи и упражнения по общей 
биологии. Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 
2010. — 192 с.


4. Пономарева И. Н., Соломин В. П., Сидельни-
кова Г. Д. Общая методика обучения биологии. М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2003. — 272 с.


5. Рувинский А. О., Высоцкая Л. В., Гла-
голев С. М. Общая биология: Учебник для 10–11 классов 
школ с углубленным изучением биологии. — М.: Просве-
щение, 1993. — 544 с.


Содержание программы.
Общее количество часов — 34.
1. Введение. 3 часа.
Теоретический курс. Наследственность и изменчи-


вость — свойства организмов. Генетика — наука о за-
кономерностях наследственности и изменчивости. Ме-
тоды генетики. Генетическая терминология и символика. 
История генетических открытий.


2. Моногибридное скрещивание. 5 часов.
Теоретический курс — 2 часа. Закономерности на-


следования генов при моногибридном скрещивании, уста-
новленные Г. Менделем и их цитологические основы.


Практический курс — 3 часа. Решение прямых 
задач на моногибридное скрещивание. Определение ве-
роятности появления потомства с заданными признаками. 
Определение количества потомков с заданными призна-
ками. Определение количества фенотипов и генотипов по-
томков. Решение обратных задач на моногибридное скре-
щивание. Решение задач на промежуточное наследование 
признаков. Решение задач на определение групп крови 
потомков и родителей по заданным условиям. Решение 
задач на анализирующее скрещивание. Тестовый кон-
троль № 1 на моногибридное скрещивание (4 варианта)


3. Дигибридное скрещивание. 4 часа.
Теоретический курс — 1 час. Закономерности насле-


дования при дигибридном скрещивании, цитологические 
основы наследования, III закон Менделя.


Практический курс — 3 часа. Решение прямых задач 
на дигибридное скрещивание. Решение обратных задач 
на дигибридное скрещивание.


Тестовый контроль № 2 на дигибридное скрещивание 
(4 варианта)


4. Решение задач на наследование групп крови. 2 часа
Практический курс — 2 часа. Актуализация знаний 


по теме, решение задач.
5. Сцепленное наследование генов. 5 часов.
Теоретический курс — 2 часа. Закономерности сце-


пленного наследования. Закон Моргана. Полное и не-
полное сцепление. Цитологические основы сцепленного 
наследования: в случае коньюгации хромосом без крос-
синговера; в случае коньюгации и кроссинговера между 
двумя хроматидами; в случае коньюгации хромосом 
и кроссинговера между одной парой хроматид. Генетиче-
ские карты. Хромосомная теория наследственности.
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Практический курс — 3 часа. Решение задач на сце-
пленное наследование. Определение количества кроссо-
верных особей в потомстве. Определение вероятности 
возникновения различных генотипов и фенотипов по-
томков по расстоянию между сцепленными генами.


6. Наследование, сцепленное с полом. 4 часа.
Теоретический курс — 1 час. Цитологические ос-


новы наследования, сцепленного с полом.
Гомогаметность и гетерогаметность у различных видов 


живых организмов. Роль половых хромосом в жизни 
и развитии организмов.


Практический курс — 3 часа. Решение прямых и об-
ратных задач на сцепление признака с Х-хромосомой. Ре-


шение прямых и обратных задач на сцепление с У-хромо-
сомой.


7. Взаимодействие неаллельных генов. 6 часа.
Теоретический курс — 2 часа. Эпистаз: доминантный 


и рецессивный. Комплементарность.
Практический курс — 4 часа. Решение задач на все 


типы взаимодействия неаллельных генов.
8. Итоговое занятие. 3 часа.
Итоговая диагностика: решение генетических 


задач всех видов.
Решение занимательных задач.
9. Защита проектной работы с презентацией «Со-


ставление генетических задач» (2 часа)


Календарно-тематическое планирование
34 часа


№ Тема занятия
Количество часов Формы деятель-


ности уч-ся.
Формы контроля.теория прак-


тикум
1. Введение (3 часа) 


1. История генетических открытий. Методы генетики. 1
2. Генетические термины и символы. Заполнение кроссворда «Ге-


нетические термины»
1 1


2. Моногибридное скрещивание (5 часов) 
3. Закономерности наследования генов при моногибридном скре-


щивании
— Закон единообразия гибридов первого поколения
— Закон расщепления признаков
— Цитологические основы моногибридного скрещивания.
— Полное и неполное доминирование.
— Летальные гены
— Анализирующее скрещивание


2


4. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание
А) Алгоритм решения прямых задач
Б) Алгоритм решения обратных задач
Г) Решение задач


2


5. Тестовый контроль № 1 на моногибридное скрещивание (4 ва-
рианта) 


1


3. Дигибридное скрещивание (4 часа) 
6. Закономерности наследования при дигибридном скрещивании 1
7. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание


А) Алгоритм решения прямых задач
Б) Алгоритм решения обратных задач
Г) Решение задач


2


8. Тестовый контроль № 2 на дигибридное скрещивание (4 вари-
анта) 


1


4. Решение задач на наследование групп крови (2 часа) 
9. Актуализация знаний по теме, решение задач. 2


5. Сцепленное наследование генов (5 часов) 
10. Закономерности сцепленного наследования.


— Закон Моргана.
— Цитологические основы сцепленного наследования. — 
Хромосомная теория наследственности.


2


11. Решение задач на сцепленное наследование. 3
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6. Наследование, сцепленное с полом (4 часа) 
12. Цитологические основы наследования, сцепленного с полом 1
13. Решение прямых и обратных задач на сцепление признака 


с Х-хромосомой. Решение прямых и обратных задач на сце-
пление с У-хромосомой.


3


7. Взаимодействие неаллельных генов (6 часов) 
14. Эпистаз: доминантный и рецессивный. Комплементарность. 


Полимерия.
2


15. Решение задач на все типы взаимодействия неаллельных генов. 4
8. Итоговое занятие (3 часа) 


16. Итоговая диагностика: решение генетических задач всех видов. 2
17. Решение занимательных задач 1


9. Защита проектной работы с презентацией «Составление генетических задач» (2 часа) 


Литература:


1. Дикарев, С. Д. Генетика: Сборник задач. — М.: Издательство «Первое сентября», 2002.
2. Жданов, Н. В. «Решение задач при изучении темы: «Генетика популяций» — М, пед. инст., 2008.
3. «Задачи по генетике для поступающих в ВУЗы» — г. Волгоград, изд. «Учитель», 2010
4. Орлова, Н. Н. «Малый практикум по общей генетике (сборник задач)» — Изд. МГУ, 2001.
5. Пономарева, И. Н., Корнилова О. А., Чернова Н. М. «Основы общей биологии» М.: Вентана — Граф», 2009.
6. http://www.gnpbu.ru / web_resurs / Estestv_nauki_2. htm. Подборка интернет-материалов для учителей био-


логии по разным биологическим дисциплинам.
7. http://charles-darvin.narod.ru / Электронные версии произведений Ч. Дарвина.
8. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.


Инновационные подходы к современному уроку русского языка в школе
Иващенко Надежда Владимировна, учитель русского языка и литературы; 
Молчанова Олеся Владимировна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 71» (г. Астрахань) 


Современное образование в школе не стоит на месте. 
Новое время диктует новые подходы и методы в препо-


давании учебных предметов.
В рамках ФГОС учителю просто необходимо вла-


деть современной техникой, использовать новые техно-
логии, методы и приемы (не забывая при этом и о тради-
ционных).


В данной статье мы попытались рассмотреть структуру 
урока по русскому языку по теме «Язык и речь» (5 класс) 
в соответствии с ФГОС.


Надеемся, что наши педагогические находки помогут 
в работе как молодым специалистам, так и опытным пе-
дагогам.


Важно отметить, что урок, построенный по данной ме-
тодике, способствует обобщению и углублению знаний 
о языке и речи, о лексическом значении слова, синонимах 
и омонимах. Обучающиеся работают с толковыми слова-
рями разных авторов, формируют ценностное отношение 
к русскому языку.


Организационный этап урока направлен на мотивацию 
к учебной деятельности, создание доброжелательной ат-
мосферы, создание ситуации успеха. Принцип психоло-
гической комфортности становится ведущим принципом 
данного этапа.


Второй этап (актуализация знаний) направлен на про-
блемную подачу учебного материала. На данном этапе 
принцип деятельности — один из важнейших аспектов 
проведения урока.


Нельзя забывать и о постановке учебной цели, ко-
торая поможет спрогнозировать дальнейшую деятель-
ность. В ходе урока используются как индивидуальные, 
так и групповые формы работы.


Мы предлагаем вам конспект урока-путешествия (ин-
новационная форма проведения урока) по ФГОС. В ходе 
урока были использованы такие информационные ре-
сурсы, как презентация, анимация, видеофрагмент 
(«Дети говорят о важных вещах» (социальный ролик), 
http://www.youtube.com / watch?v=GeFhXH31Jbg).
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность уча-
щихся


Принципы системно-де-
ятельностного подхода, 
формируемые УУД


1. Организа-
ционный мо-
мент, мотивация 
к учебной дея-
тельности
(4 минуты)


Эй, девчонки и мальчишки,
Доставайте ваши книжки!
И тетрадь, и дневники
Положите на столы.
Не забудьте про удачу,
Чтоб быстрей решить задачу:
Предстоит нам рассуждать,
Сделать вывод,
Доказать.
И тогда, подготовившись сполна,
Пробуй ты своё перо…
Я надеюсь цель ясна?!
Отправляемся гулять,
Свои знанья показать.
В путь, мои юные путешествен-
ники! http://www.youtube.com/
watch?v=GeFhXH31Jbg


Приветствие уча-
щихся


Принцип психологической 
комфортности.
УУД: личностные, коммуни-
кативные.
Цель — создание доброже-
лательной атмосферы, мо-
тивация на учёбу, создание 
ситуации успеха.


2. Актуализация 
знаний (4 ми-
нуты)


— Ребята, перед вами два высказывания:
1. Язык есть вековой труд целого поко-
ления.
В. И. Даль
2. Речь — удивительно сильное средство, 
но нужно иметь много ума, чтобы пользо-
ваться им.
Георг Гегель
Задание 1
1. Прочитайте высказывания и объясните 
своими словами основную мысль каждого 
из них.
2. О ком из авторов высказывания вы 
слышали? (Слайд № 4)
3. Какие слова в данных высказываниях, 
на ваш взгляд, являются ключевыми?
4. Попробуйте сформулировать тему 
урока.
5. Откройте тетради и запишите число 
и тему урока.


Читают, высказыва-
ются, слушают, до-
бавляют
Предполагаемый 
ответ: «В. И. Даль»
Предполагаемый 
ответ: «Язык и речь»
Формулируют тему 
урока
Записывают в те-
тради число и тему


Принцип деятельности.
УУД: регулятивные (про-
блемная подача учебного 
материала).


3. Постановка 
учебной цели.
(1 минута)


Задание 2
Исходя из темы урока, сформулируйте его 
главную цель. Что сегодня предстоит нам 
выяснить?


Предполагаемый 
ответ: «Цель урока: 
вспомнить, что 
мы знаем о языке 
и речи. Чем эти два 
понятия отличаются 
друг от друга?»


Принцип целостности.
УУД: познавательные, регу-
лятивные (самостоятельное 
формулирование цели 
и задач, планирование, про-
гнозирование)
ЦЕЛЬ: создать про-
блемную ситуацию, спро-
гнозировать предстоящую 
деятельность.
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4. Закрепление 
опорных знаний
(5 минут)


Задание 3 (выполняется в группе)
I группа
Сформулировать понятие о языке.
II группа
Сформулировать понятие о речи.
III группа
Найти в толковом словаре значение слов: 
язык, речь.
IV группа
Вспомнить, что такое синонимы, привести 
примеры. 


Работа в группах Принцип деятельности.
УУД: коммуникативные, 
познавательные, регуля-
тивные (создание благопри-
ятной атмосферы, заинтере-
сованности, сотрудничества; 
умение строить продук-
тивное речевое взаимодей-
ствие со сверстниками; ра-
бота над формированием 
метода информационного 
поиска, построение цепочек 
рассуждений, осуществлять 
самоконтроль).
ЦЕЛЬ: закрепить имею-
щиеся знания


5. Первичное 
усвоение новых 
знаний
(3 минуты)


Задание 4
Внимательно прочитайте текст на стр.12 
учебника и объясните, почему слова 
ЯЗЫК и РЕЧЬ не употребляются в науке 
о языке как синонимы.


Работа с матери-
алом учебника, 
обмен мнениями, 
доказательство 
с опорой на правило


Принцип деятельности.
УУД: коммуникативные, 
познавательные (логично 
и выразительно излагать 
свою ТЗ по поставленной 
проблеме; выдвигать аргу-
менты, строить логическую 
цепь рассуждений, находить 
доказательства).
Цель: усвоение новых 
знаний.


6. Первичная про-
верка понимания
(3 минут)


Задание 5
1. Рассмотрите иллюстрации на стр.12.
2. Придумайте предложения со словосо-
четаниями изучать язык и развивать 
речь.
3. К какой части фотоколлажа вы отнесёте 
каждое из ваших предложений?


Рассматривают ил-
люстрацию, состав-
ляют предложения 
со словосочета-
ниями, соотносят 
предложения с ил-
люстративным ма-
териалом


Принцип деятельности.
УУД: коммуникативные, 
познавательные, регуля-
тивные (логично излагать 
свою ТЗ; планировать по-
следовательность действий; 
составлять предложения).
ЦЕЛЬ: проверить пони-
мание.


7. Первичное за-
крепление
(5 минут)


Задание 6
Открываем учебник на стр.13, выполняем 
упражнение № 7.
1. Прочитайте. Найдите в тексте абзац, 
в котором говорится о том, какую роль 
язык играет в жизни людей, человеческого 
общества.
2. Найдите в тексте абзац, в котором при-
водится два значения слова язык. Запи-
шите оба значения.


3. Как называются слова одинаковые по 
звучанию и написанию, но разные по лек-
сическому значению?
4. Как называется наука о языке?


Читают текст, ищут 
обзац о роли языка 
в жизни людей и об-
щества


Находят абзац, в ко-
тором приводятся 
два значения слова 
язык, записывают 
оба значения
Предполагаемый 
ответ: «Омонимы»


Предлагаемый 
ответ: «Языко-
знание, или лингви-
стика»


Принцип деятельности.
УУД: познавательные, ком-
муникативные, регуля-
тивные (определять ос-
новную и второстепенную 
информацию, осмысливать 
цель чтения; адекватно вос-
принимать устную, пись-
менную речь; работа с тек-
стом).
ЦЕЛЬ: первичное закре-
пление знаний.
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8. Физминутка
(2 минуты)


А сейчас все тихо встали,
Глазки наши ведь устали,
Глазки видят всё вокруг,
Обведём мы ими круг.
Глазкам видеть всё дано:
Где окно, а где кино,
Обведём мы ими круг,
Поглядим на мир вокруг,
Ручки вверх поднимем дружно,
Кисть расслабим... Это нужно.
Опустили руки вниз,
На носочках поднялись...
Вновь на пяточку, носочек.
Улыбнись скорей, дружочек.
http://nsm04.casimages.com/img/2010/0
9/22/1009220200311180496793964.gif


Выполняют физраз-
минку


Принцип психологической 
комфортности.
УУД: личностные, коммуни-
кативные.
ЦЕЛЬ: отдохнуть, рассла-
биться.


9. Закрепление 
изученного
(14 минут)


Задание 7
1. Напишите мини-сочинение на одну из 
лингвистических тем:
«Богатство языка есть богатство мысли».
«Наш дар бессмертный — речь».
«Язык должен быть прост и изящен».
2. Написать отзыв на мини-сочинение од-
ноклассника, начав словами:
«Я согласен с мнением.»...
«В работе мне понравилось.»...
— Ребята, по ходу письма можно консуль-
тироваться о правильности написания 
слов.
3. Учитель предлагает детям прочитать ми-
ни-сочинение и отзыв на него по желанию.


Пишут мини-сочи-
нение
Работа в паре
1. Читают работу со-
седа по парте.
2. Пишут отзыв на 
мини-сочинение.
По желанию читают 
мини-сочинение 
и отзыв на него


Принцип деятельности.
УУД: коммуникативные, 
познавательные, регуля-
тивные (создание бла-
гоприятной атмосферы, 
заинтересованности, со-
трудничества; развитие 
речи и творческих способ-
ностей учащихся; осущест-
влять самоконтроль, взаи-
моконтроль).
ЦЕЛЬ: развивать умения, 
применять новые знания.


10. Информация 
о домашнем за-
дании
(2 минуты)


 Вот и подошло к концу наше путешествие. 
Давайте выставим оценки, запишем до-
машнее задание.
1. Упражнение № 8 (базовый уровень).
2. Задание по желанию. Найдите в Ин-
тернете или в других источниках высказы-
вания о языке и речи писателей, лингви-
стов (продвинутый уровень).


Запись учащимися 
задания в дневники


Принцип деятельности.
УУД: познавательные (из-
влекать необходимую ин-
формацию из различных 
источников, осуществлять 
поиск).


11. Рефлексия
(2 минуты)


Заверши тезис:
«Сегодня на уроке я узнал(а).»...
«Самым интересным для меня было.»...
«Я испытывал(а) затруднения.»...
— Наше сегодняшнее путешествие о языке 
и речи хочу завершить словами великого 
русского писателя И. С. Тургенева: «Бе-
регите наш язык, наш прекрасный рус-
ский язык, этот клад, это достояние, пере-
данное нам нашими предшественниками... 
Обращайтесь почтительно с этим могу-
щественным орудием, в руках умелых оно 
в состоянии совершить чудеса!»


Продолжают тезис


Слушают учителя


Принцип психологической 
комфортности.
УУД: личностные (поде-
литься успехами и трудно-
стями)
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Развитие коммуникативной компетенции учащихся  
при обучении местоимениям татарского языка
Идрисова Гульгена Юсуповна, учитель татарского языка и литературы
МАОУ Лицей № 121 (г. Казань)


В последние годы особую тревогу вызывает не столько 
снижение лингвистической компетенции школьников 


на родном языке, сколько отсутствие коммуникативной: 
наблюдается снижение уровня развития речи школьников. 
Современная методика осознала необходимость, комму-
никативно-ориентированного обучения.


Главной целью коммуникативно-ориентированного об-
учения является формирование и развитие коммуника-
тивных компетенций, проявляющихся во всех видах ре-
чевой деятельности. Еще в дошкольном возрасте ребенок 
овладевает родным языком для практического общения, 
то есть овладевает определенными коммуникативными 
компетенциями. Большое значение при этом имеют ин-
дивидуальные способности ребенка, а также уровень ре-
чевой культуры родителей и окружающих. К сожалению, 
многие родители и сами недостаточно владеют татарским 
литературным языком. Поэтому решающую роль в, фор-
мировании коммуникативно-речевых умений и навыков 
играет школьное обучение татарскому языку.


Несмотря на то, что развитию речи уделяется не-
мало внимания при изучении учебных предметов, однако 
на уроках татарского языка задача развития речи реша-
ется целенаправленно, по определенной системе, с опорой 
на лингвистические знания и осмысление речевого опыта 
школьников. Развитие речи на уроках татарского языка — 
это вся работа, проводимая учителем специально и по-
путно (в связи с изучением школьного курса грамматики, 
словообразования, правописания и т. д.), в целях овла-
дения языковыми нормами (в произношении, ударении, 
словоупотреблении, в построении предложений и т. п.). 
Такая работа предполагает также формирование умения 
выражать свои мысли в устной и письменной форме, 
пользуясь языковыми средствами в соответствии с зада-
чами, содержанием речи и условиями общения.


Местоимения составляют весомую по значимости и от-
носительно небольшую в количественном отношении 
часть языка с важнейшей функцией замещения и явля-
ются одной из наиболее часто употребляемых частей речи. 
Обучению местоимениям в средней школе отводится не-
мало времени. Эта работа вмещает большой объем 
знаний, навыков, умений. Для успешного обучения совре-
менного ребенка необходимо создание определенных ус-
ловий на уроке, способствующих формированию моти-
вации деятельности и активизации речевой деятельности.


С точки зрения учебного процесса местоимения следует 
рассматривать как категорию сопряженную, изучаемую 
в связи с теми грамматическими явлениями, с которыми 
она функционально связана (местоимения-определители, 
неопределенные местоимения и т. п.) [1].


Условия организации обучения состоит в том, что нужно 
ввести ребенка в новую для него действительность языка, 
причем ввести так, чтобы существенные признаки место-
имений татарского языка были раскрыты самим учеником. 
А для решения встающих перед ним задач и тем самым 
быть непосредственным участником объяснения, необхо-
димо представить приемы анализа, позволяющие выявить 
функциональность единиц данного языкового материала, 
выяснить существенные признаки местоимений, научить 
самостоятельной работе с данным материалом.


На первых уроках изучения местоимения как части 
речи учитель необходимо уделять большое внимание 
на подбор самими детьми загадок, диалогов, отрывков 
из знакомых рассказов, содержащих местоимения раз-
личных семантических групп, а также составлению с ними 
предложений и небольших связных текстов. Вырази-
тельно читая и анализируя подобранные тексты, учащиеся 
находят в них личные местоимения, осознают зависимость 
местоимений от других слов, определяют их синтаксиче-
скую роль в предложении, обращают внимание на рас-
пространенность местоимений в речи и их важную роль: 
местоимения не только помогают разнообразить нашу 
речь, но и служат единственными своеобразными наиме-
нованиями для обозначения лица говорящего и собесед-
ника. Определяя лицо и число местоимений, обучающиеся 
постепенно запоминают личные местоимения единствен-
ного и множественного числа, что имеет существенное 
значение для понимания глаголов (при первом знакомстве 
с изменением глагола по лицам и числам глагол берется 
вместе с личным местоимением).


В изучаемых произведениях младшие школьники 
встречаются с личными местоимениями, которые упо-
треблены в разных падежных формах. Перед учителем 
стоит задача — научить детей практически соотносить 
косвенные формы местоимений с начальной, довести 
до понимания обучающихся, что формы аның, аңа, аны, 
аннан, аңарда являются формами известного им личного 
местоимения ул. [2]. С этой целью учитель организует на-
блюдение детей за тем, что местоимения, как и имена су-
ществительные, изменяются по падежам, перед местоиме-
ниями ставятся те же вопросы, которые обычно ставятся 
перед существительными (кто? что? кому? чему?).


Постановка вопросов к местоимениям поможет школь-
никам ориентироваться в распознавании падежных форм 
этой части речи.


Такое наблюдение учитель должен проводить на язы-
ковом материале упражнений учебника, а также на мате-
риале специально подобранных отрывков текстов из худо-
жественных произведений.
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После изучения темы нельзя забывать об этой части 
речи: полезно время от времени включать в упраж-
нения местоимения для грамматического разбора или об-
ращаться к их характеристике, когда они встречаются 
в упражнениях по текущей теме.


Таким образом, в результате ученик должен устано-
вить: а) что представляют собой местоимения татар-
ского языка; б) что нужно делать, чтобы выделить их су-
щественные признаки; в) как правильно их использовать 
в речевой практике.


Литература:
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Информационная компетентность как планируемый результат освоения ФГОС
Костенко Светлана Леонидовна, учитель; 
Симаков Михаил Анатольевич, заместитель директора по УВР, учитель
МОУ «Гимназия № 22» (г. Белгород)


Наблюдаемый в настоящее время лавинообразный рост 
информации требует от человека умений и навыков 


работы с информацией. Не случайно одной из самых ак-
туальных проблем в образовании за последние десяти-
летия стала проблема повышения информационной гра-
мотности учащихся, как основы самостоятельной учебной 
деятельности. Информационная грамотность учащихся 
является начальным уровнем формирования информаци-
онной компетентности. Она включает совокупность тео-
ретических знаний, а также навыков практического при-
менения, позволяющих эффективно находить, оценивать, 
использовать информацию для успешного включения 
в разнообразные виды деятельности и отношений. По-
этому в современной российской системе образования 
происходят изменения, связанные с переходом к новой 
образовательной парадигме, в основе которой лежит ком-
петентностный подход.


Данный подход положен в основу Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального об-
щего образования, является отражением социального 
заказа и представляет собой общественный договор, со-
гласующий требования к образованию, предъявляемые 
семьёй, обществом, государством, поэтому он должен 
учитывать и потребности развивающегося информацион-
ного общества. И это не случайно: чтобы успешно жить 
и трудиться в условиях информационного общества, ре-
бенку необходимо адаптироваться в окружающем мире. 
Поэтому основная задача школы — выстроить стратегию 
«образования для будущего». Суть новой стратегии: сме-
стить акцент с усвоения значительных объемов инфор-
мации, накопленной впрок, на овладение способами не-
прерывного приобретения новых знаний и способности 
учиться самостоятельно [1, с. 3].


Перед образованием поставлена новая задача — под-
готовить современного человека к жизни и деятель-
ности в быстро меняющемся информационном обществе, 
в мире, где ускоряется процесс появления новых знаний, 


постоянно возникает потребность в новых профессиях, 
непрерывном повышении квалификации. Для того чтобы 
быть успешным в современном обществе, человек должен 
обладать высоким уровнем информационной компетент-
ности.


Под информационной компетентностью учащихся 
младших классов, мы понимаем, способность и умение 
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, об-
рабатывать и передавать необходимую информацию 
при помощи устных и письменных коммуникативных ин-
формационных технологий. Другими словами, информа-
ционная компетентность — это свойство личности, про-
являющееся в способности находить, хранить и применять 
информацию в различных ее видах. Важно подчеркнуть, 
что информационная компетентность не ограничивается 
только умением работать с компьютером.


В результате изучения всех без исключения предметов 
на ступени начального общего образования выпускники 
приобретут первичные навыки работы с содержащейся 
в текстах информацией в процессе чтения соответству-
ющих возрасту литературных, учебных, научно-познава-
тельных текстов, инструкций. Выпускники научатся осоз-
нанно читать тексты с целью освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными на-
выками чтения информации, представленной в нагляд-
но-символической форме, приобретут опыт работы с тек-
стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников развиты такие читательские действия 
как поиск информации, выделение нужной для решения 
практической или учебной задачи информации, система-
тизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 
в тексте идей и информации, интерпретация и преобразо-
вание этих идей и информации. Учащиеся смогут исполь-
зовать полученную из разного вида текстов информацию 
для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверж-
дений, а также принятия решений в простых учебных 
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и практических ситуациях. Выпускники получат возмож-
ность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации [2, с. 14].


Формирование основ информационной компетентности 
происходит на всех предметах образовательного процесса. 
Например, на уроке русского языка формируются раз-
личные способы передачи информации (буква, пикто-
грамма, иероглиф, рисунок), дети знакомятся с возмож-
ными источниками информации и способами ее поиска: 
словарями, энциклопедиями, в том числе компьютерными. 
Расширяют свои знания, языковой компетентности с по-
мощью дополнительных источников информации.


На уроке литературного чтения идет работа с мульти-
медиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
аудио- и видеофрагменты, ссылки), проходит анализ со-
держания, языковых особенностей и структуры мульти-
медиа-сообщения, определение роли и места иллюстра-
тивного ряда в тексте. Дети конструируют сообщения: 
тексты (рассказ, отзыв, аннотация), добавляют к ним 
иллюстрации, видео- и аудиофрагменты. Происходит 
оценка детьми собственных сообщений с точки зрения 
достоверности информации: овладевают навыками ве-
дения диалога в различных учебных и бытовых ситуа-
циях общения, включая компьютерные способы комму-
никации, учатся соблюдать правила речевого этикета; 
создают информационные объекты как иллюстрации 
к прочитанным художественным текстам (рисунки, фо-
тографии, видеосюжеты, мультипликация, компью-
терная анимация с собственным озвучиванием); готовят 
презентации (письменные и устные) с опорой на тезисы 
и иллюстративный ряд на компьютере; подбирают ин-
формацию для проектной деятельности на материале ху-
дожественной литературы.


На уроке иностранного языка дети подготавливают 
план и тезисы сообщения, создают небольшой текст 
(устный или письменный), от руки или на компьютере. 
Собственная устная речь на иностранном языке фиксиру-
ется в цифровой форме для самокорректировки, а устное 
выступление проходит при поддержке аудио- и видеома-
териалов. Дети приучаются использовать компьютерный 
словарь, экранный перевод отдельных слов.


На уроке математики и информатики происходит при-
менение математических знаний и представлений, а также 
методов информатики для решения учебных задач, орга-
низуется начальный опыт применения математических 
знаний и информационных подходов в повседневных си-
туациях. Дети представляют, анализируют и интерпрети-
руют данных в ходе работы с текстами, таблицами, диа-
граммами, несложными графами, извлекают необходимые 
данные, заполняют готовые формы (на бумаге и на ком-
пьютере, объясняют, сравнивают и обобщают полученную 
информацию; выбирают основания для образования и вы-
деления совокупностей; представляют с помощью цепочек 
причинно-следственные и временные связи; анализируют 
истинность утверждений и выстраивают цепочки рассуж-
дений; работают с простыми геометрическими объектами 


в интерактивной среде компьютера: строят, изменяют, из-
меряют, сравнивают геометрические объекты.


На уроке окружающего мира дети фиксируют инфор-
мацию о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ: фото и видеокамеры, микрофона, 
цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графиче-
ского планшета и прочего. Планируют и осуществляют 
несложные наблюдения, собирают числовые данные, 
проводят опыты с помощью инструментов ИКТ. Дети за-
нимаются поиском дополнительной информации для ре-
шения учебных и самостоятельных познавательных задач, 
в том числе в контролируемом Интернете, создают ин-
формационные объекты: модели, макеты, сообщения, 
графические работы в качестве отчета о проведенных ис-
следованиях.


Сформировать информационную компетентность 
у детей позволяют также различные типы уроков (урок — 
путешествие, урок — экскурсия, урок — презентация), 
внеурочная деятельность (деловая игра, творческая ма-
стерская).


Одна из главных задач современной системы россий-
ского образования — это создание педагогических ус-
ловий для качественного обучения.


Процесс эффективного формирования информаци-
онной компетентности учащихся младших классов обе-
спечивается следующим комплексом педагогических ус-
ловий: информатизация учебного процесса, установление 
гуманных отношений между участниками образователь-
ного процесса, учёт индивидуальных особенностей в учеб-
но-познавательной деятельности, обеспечение субъ-
ект-субъектного взаимодействия, дифференцированный 
подход.


Реализация процесса формирования информационной 
компетентности осуществляется на принципах систем-
ности, целостности, доступности, открытости, нагляд-
ности, самодеятельности, личностного целеполагания, 
проблемности, метапредметности.


Она отражает функции информационной компетент-
ности:


 — познавательную, которая направлена на системати-
зацию знаний, на познание и самопознание человеком са-
мого себя;


 — коммуникативную, которая раскрывается в про-
цессах передачи и приема информации партнерами по об-
щению;


 — адаптивную, которая позволяет ребенку адаптиро-
ваться к условиям жизни и деятельности в информаци-
онном обществе;


 — нормативную, которая проявляется, прежде всего, 
как система моральных норм и требований в информаци-
онном обществе;


 — оценочную, которая призвана активизировать спо-
собность ориентироваться в потоках разнообразной ин-
формации, оценивать значимые и второстепенные виды 
информации, достаточность и достоверность источников 
информации для решения практических задач.
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Критериями сформированности информационной ком-
петентности выпускников начального общего образо-
вания являются: мотивационный критерий — готовность 
к работе с информационно-коммуникационными техно-
логиями, интерес к работе с информацией, понимания 
сущности информационных процессов; когнитивный 
критерий раскрывается, как наличие базовых знаний 
в области информационно-коммуникационных техно-
логий и способность применять их в организационной де-
ятельности, умение и знание методов работы с информа-
цией, владение способами информационного познания: 
поиска, отбора, структурирования, системного анализа 
и хранения информации, нахождение нужной информации 
в различных источниках; ценностный критерий включает 
в себя осознание младшим школьником ценности ра-


боты с информацией, сформированность субъектной по-
зиции учащегося, обеспечивает направленность на ценное 
усвоение знаний и самосовершенствование, включает 
в себя ценности и отношения, связанные с информаци-
онной деятельностью, понимание сущности информаци-
онных процессов, осмысление надобности работы с ин-
формационными технологиями, осознание потребностей 
работы с информацией; деятельностный критерий вклю-
чает в себя использование в самостоятельной и исследо-
вательской деятельности универсальных технологий по-
иска, обработки, представления, управления и хранения 
информации, демонстрирует эффективность и продуктив-
ность информационной деятельности, обработку числовой 
информации средствами электронных таблиц, построение 
графиков и диаграмм.
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Математические задачи как средство развития интереса к окружающему миру
Левина Жанна Михайловна, учитель начальных классов
МОУ СОШ № 54 (г. Волгоград) 


Математика в начальных классах является основным 
учебным предметом. Младшие школьники усваивают 


систему важнейших математических понятий, овладе-
вают умениями и навыками в области счета, письма, речи, 
без чего невозможно успешное обучение в школе. Велико 
воспитательное значение математики.


В начальном обучении математике велика роль тек-
стовых задач. С ней ребёнок встречается с первых дней 
занятий в школе. Сначала и до конца обучения в школе 
математическая задача неизменно помогает ученику вы-
рабатывать правильные математические понятия, глубже 
выяснять различные стороны взаимосвязей в окружа-
ющей его жизни, дает возможность применять изуча-
емые теоретические положения. Решая задачи, учащиеся 
приобретают новые математические знания, готовятся 
к практической деятельности. Задачи способствуют раз-
витию их логического мышления, речи. Большое значение 
имеет решение задач и в воспитании личности учащихся.


Ребенок, поступающий в начальную школу, уже имеет 
некоторый опыт решения задач, в том числе и математи-
ческих. У одних детей этот опыт богаче, у других — беднее. 
В большинстве случаев он не осознаваем ими. Поэтому 


начать обучение решению задач нужно с обогащения 
опыта решения задач на интуитивном уровне, а также 
с помощью предметных действий и здравого смысла. 
Детей нужно учить наблюдать мир, сравнивать предметы 
и группы предметов по самым разнообразным свойствам, 
классифицировать объекты окружающего мира. Решение 
задач — это мощное средство познания окружающего 
мира. Текстовые задачи позволяют раскрыть вопросы 
о среде обитания, заботы о ней, рациональном природо-
использовании, восстановлении и приумножении ее при-
родных богатств. В начальной школе дети впервые попа-
дают в мир знаний о природе, и чтобы этот мир не стал 
для него скучным и неинтересным нужно постоянно под-
держивать и развивать интерес к окружающему миру. Ис-
пользуя на уроках математики задачи с историческим 
содержанием, мы развиваем интерес обучающихся к про-
шлому нашей страны, задачи экологического содержания 
научат бережному отношению к природе, задачи для ре-
шения которых необходим жизненный опыт. Это задачи, 
как для устного счета, так и для письменной коллективной 
и самостоятельной работы. Конечно, нужно много под-
готовки, но эти затраты оправдывают результат. Такие 
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задачи получаются интересными и познавательными, 
и обеспечивают овладение учащимися программным ма-
териалом. Например:


 — Длина новорожденного китёнка 5 м 3 дм 2 см. Выра-
зите длину в см.


 — Масса взрослого пингвина 42 кг. Выразите массу 
в граммах.


 — Урок длится 45минут. Какова продолжительность 
урока в минутах, секундах?


Важным направлением в воспитании интереса к ма-
тематике считаю поиск и самостоятельное изучение до-
полнительной литературы. Учитель должен не только да-
вать готовые текстовые задачи, но и учить ребят самим 
составлять условия, используя при этом полезные и ин-
тересные материалы, что способствует развитию позна-
вательного интереса и разностороннему ознакомлению 
с природой. Ученики ищут интересные факты о жизни жи-
вотных, растений, пословицы, стихи. Самостоятельно от-
бирают из дополнительной литературы необходимые све-
дения и составляют задачи. Эти работы выполняют дети, 
имеющие как высокий, так и более низкий уровень интел-
лектуальных способностей.


Приведу примеры задач составленных учащимися во 2 
классе:


 — Ворона живет 27 лет, а ласточка 9 лет. На сколько 
лет ворона проживет больше, чем ласточка?


 — Самый крупный попугай — какапо живет в Новой 
Зеландии. Сохранилось всего 40 птиц, из них 12 самки. 
Сколько сохранилось попугаев самцов?


 — Скорость полёта европейского стрижа 65 миль 
в час, а скорость полета скворца на 20 миль в час меньше. 
С какой скоростью летит скворец?


Почему дети иногда ломают ветки деревьев, ловят 
и сажают в банку насекомых, мучают животных? Может 
быть, у них вовремя не был поддержан интерес к окру-
жающей природе и на основе этого здорового интереса 
их не познакомили с жизнью растений и животных. По-
этому, систематическое использование на уроках мате-
матики задач с экологическим, познавательным содер-
жанием способствуют расширению кругозора младших 
школьников, способствуют развитию интереса к окружа-
ющему миру.


Обратимся к следующему виду задач, которые я ис-
пользую на уроках математики для развития интереса 
к окружающему миру. Это задачи в основу которых по-
ложен исторический материал. Уроки с привлечением 
исторического материала никого не оставляют равно-
душными. Эффективность использования историче-
ских сведений во многом зависит от их содержания. Со-
держание этих сведений может быть различным. Здесь 
нужно учесть возрастные особенности учащихся, подго-
товку учащихся к восприятию данного материала, обра-
зовательную и воспитательную ценность материала. Ис-
ходя из этого необходимо, чтобы учитель имел достаточно 
широкий запас сведений из истории, чтобы в любой под-
ходящий момент его использовать. Выбор формы со-


общения этих сведений учитель должен сделать в связи 
с темой урока, в зависимости от степени заинтересован-
ности учащихся.


В учебнике математики за 3 класс части 2-ой под ре-
дакцией Л. Г. Петерсон в уроке № 19 встречаются задания 
содержащие сведения о начале и окончании Великой От-
ечественной Войны, битве на Курской дуге. Видя интерес 
учащихся к решению таких задач мною были даны неко-
торые сведения из истории касающиеся Сталинградской 
битвы. Эти сведения дети использовали для составления 
задач, которые и были решены в ходе урока. Например:


 — Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года, 
а закончилась 2 февраля 1943 года. Сколько дней длилась 
Сталинградская битва?


 — Сколько дней прошло со дня победы в Сталинград-
ской битве (2 февраля 1943 г.) до начала битвы на Кур-
ской дуге (5 августа 1943 г.)?


Решать задачи содержащие исторические сведения 
учащиеся продолжили и дома, получив задание узнать 
дату начала и завершения какого-нибудь исторического 
события, и вычислить сколько дней оно длилось.


Задачи основанные на личном опыте особенно инте-
ресны младшим школьникам, так как в них используются 
реальные и близкие для детей факты. Ученики 3 класса 
с удовольствием выполняют задания типа:


 — Составь условие к задаче, чтобы она решалась так: 
19х3+45.


Вот какие задачи составили ученики:
 — Мама купила 3 булочки-слойки по 19 рублей 


за штуку и бутылку молока «Простоквашино» за 45 ру-
блей. Сколько стоит вся покупка?


 — Для посадки винограда папа с сыном вскопали 3 
грядки по 19 метров каждая. Сколько метров виноград-
ника стало, если в прошлом году посадили 45 метров?


Включая в урок игровые моменты мы делаем процесс 
обучения интересным и занимательным, создаём у детей 
бодрое рабочее настроение, что облегчает преодоление 
трудностей в усвоении материала.


Разнообразные игровые действия, при помощи ко-
торых решается та или иная умственная задача, усиливает 
интерес не только к предмету, но и к познанию ими окру-
жающего мира. Внимание детей активизируется, расши-
ряется кругозор.


Математические загадки и занимательные задачи. 
Практика показывает, что применение загадок и задач 
в стихах на уроках математики дают положительный ре-
зультат, т. к. они знакомят детей с окружающим миром.


1. Вспушит она свои бока,
Свои четыре уголка,
И тебя, как ночь настанет,
Всё равно к себе притянет. (Подушка)
2. Три кошки купили сапожки
По паре на каждую кошку.
Сколько у кошек ножек?
И сколько у них сапожек
3. У него четыре лапки,
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Лапки цап-царапки.
Пара чутких ушек.
Он гроза для мышек. (Кот)
4. Говорит она беззвучно,
Но понятно и нескучно,
Ты беседуй чаще с ней,
Станешь в десять раз умней. (Книга)
У Ани в кармане
Нам известно, что у Ани
Было семь монет в кармане.
Перечислим их подряд:
Три по десять, пятьдесят,
Две по двадцать пять и, право,
Пятачок ещё вдобавок.
Но потом она, ей-ей,
За пяток карандашей
В магазине, так уж было,
Сто копеек заплатила.
Сколько их теперь у Ани
Насчитали б вы в кармане?
(35 копеек)
Сладкоежка
Были утром у Андрюши:
Восемь персиков, три груши,
Три арбуза, два граната,


Кекс и плитка шоколада.
Были так же у мальчишки:
Две медовые коврижки,
Яблок — пять, 1 кокос
И десяток абрикос.
Но потом у карапуза
Стало только 2 арбуза.
Отвечай, кто в счете смел, —
Сколько малый фруктов съел?
(28 фруктов)
После отгадывания загадки задача учителя — доби-


ваться обоснованного, доказательного ответа на вопрос: 
«Как ты догадался? Объясни!». Такая работа развивает 
логическое мышление, математическую речь, учит видеть 
в окружающем мире общие свойства и различия пред-
метов и явлений.


Из всего выше сказанного, считаю, что математиче-
ские задачи с экологическим, историческим содержанием, 
содержанием основанным на жизненном опыте, как и ма-
тематические загадки, включаемые в урок способствуют 
развитию познавательного интереса и интереса к окру-
жающему миру, но только тогда, когда эта работа ведется 
систематически на протяжении всех лет обучения в на-
чальной школе и продолжается при переходе учащихся 
на среднюю степень обучения.


Литература:


1. Математика. 3 класс. Часть 2. / Л. Г. Петерсон. — М.: Издательство «Ювента»,2010 — 96 с.:ил.
2. Талызина, Н. Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / Н. Ф. Талызина. — М: Знания, 1983. — 


96 с.
3. Щукина, Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебной деятельности / Г. И. Щукина. — 


М: Просвещение, 1979. — 190 с.
4. Глобальная сеть интернета.


Индивидуально-типологические особенности личности как психологическая 
основа дифференциации обучения решению задач в начальной школе
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» (г. Энгельс, Саратовская область)


Современные концепции начального образования ис-
ходят из приоритета цели воспитания и развития лич-


ности младшего школьника на основе формирования 
учебной деятельности. Важно создать условия для того, 
чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, 
стал подлинным субъектом учения, желающим и уме-
ющим учиться. Обучение, по выражению Ш. А. Амона-
швили, должно быть «вариативным к индивидуальным 
особенностям учащихся» [2, с 37].


В традиционной дидактике признано, что учитель 
должен знать индивидуальные особенности мыслительной 
деятельности учеников, а также некоторые черты лич-


ности каждого ребенка: отношение к учению вообще, 
к своим достижениям и неудачам, к тому или иному учеб-
ному предмету; следить за интересами, характерными 
проявлениями эмоционально-личностной сферы и другое. 
Успешность обучения зависит не только от содержания 
образования и обоснованной методики обучения или ма-
стерства учителя, но и от индивидуально-психологических 
особенностей ученика.


В работе с младшими школьниками в качестве кри-
терия дифференциации многие десятилетия используют 
понятие обучаемости, которое трактуется как восприим-
чивость к обучению [7, с 41].
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Обучаемость рассматривается как ансамбль интеллек-
туальных свойств человека, от которых при всех прочих 
равных условиях зависит успешность обучения, те осо-
бенности мыслительной деятельности, которые играют 
определенную роль в успеваемости. К составляющим 
этого ансамбля относят: обобщенность мыслительной 
деятельности; экономичность мышления, его самостоя-
тельность и гибкость; смысловую память; характер связи 
между наглядно-образным и отвлеченным компонентами 
мышления.


Умственные способности представляют собой по-
тенциальные возможности, предпосылки для учения, 
знания же являются содержательной базой для реа-
лизации способностей. Вот почему наряду с термином 
«обучаемость» упоминается и термин «обученность». 
Обученность является характеристикой актуального раз-
вития, то есть того, чем уже реально располагает ученик. 
Понятие обучаемости же психологи сравнивают с по-
нятием зона ближайшего развития, предложенного 
еще Л. С. Выготским [1, с 12]. При этом важными по-
казателями высокого уровня обучаемости считаются 
восприимчивость к помощи другого человека, умение 
осуществлять перенос, способность к самообучению, ра-
ботоспособность и другое.


Дети «группы риска» обычно относятся к категории 
школьников с пониженной обучаемостью, для которых 
разработаны рекомендации по преодолению и преду-
преждению неуспеваемости. Приведем некоторые из них.


Считается, что оптимальным для этой категории школь-
ников является обучение в несколько замедленном темпе 
(особенно на начальном этапе изучения нового мате-
риала), с более широкой наглядной и словесной конкрети-
зацией общих положений, с большим количеством упраж-
нений, выполнение которых опирается на прямой показ 
примеров решения. Кроме того, важно предусмотреть по-
степенное сокращение помощи со стороны и такое же по-
степенное повышение степени трудности задач.


Младшие школьники различаются и по мотивации 
учения, которая определяется как «направленность уча-
щихся к различным сторонам учебной деятельности» [5, 
39]. В системе учебных мотивов переплетаются внутренние 
и внешние мотивы. К внутренним относятся мотивы, свя-
занные с содержанием учения (познавательные мотивы) 
и мотивы, связанные с процессом учения. К внешним от-
носятся:


1. широкие социальные мотивы, которые основыва-
ются на общественной полезности и чувстве долга;


2. узколичные мотивы, которые основываются 
на стремлении получить одобрение или желание быть 
первым среди учеников;


3. отрицательные мотивы, которые основываются 
на чувстве избежания неприятности со стороны взрослых 
или одноклассников.


Все эти мотивы составляют у каждого ребенка динами-
ческий комплекс, из которого особо выделяется интерес 
(мотив, который действует в силу своей осознанной значи-


мости и эмоциональной привлекательности), являющийся 
мощным побудителем активности личности.


Одной из основных задач учителя является повышение 
в структуре мотивации учащегося удельного веса вну-
тренней мотивации учения.


В зависимости от уровня обучаемости и от направлен-
ности личности, включающей мотивацию и отношение 
к учению, учащиеся могут подразделяться, по мнению пси-
хологов, на группы, характеризуемые этими критериями:


1. высокий уровень развития интеллекта и обучае-
мости и положительная направленность;


2. высокая обучаемость и отрицательная направлен-
ность;


3. низкая обучаемость и положительная направлен-
ность;


4. низкая обучаемость и отрицательная направлен-
ность [6, с58].


Особенно острую проблему, очевидно, создают 
для учителей ученики четвертой группы. Противоречие 
здесь состоит в том, чтобы вызвать и закрепить положи-
тельное отношение к учению, необходимо давать таким 
учащимся легкие задачи, но для того чтобы развивать ин-
теллект и обучаемость, нужны относительно трудные за-
дачи. Разрешение этого противоречия состоит в фор-
мировании в первую очередь положительной стойкой 
мотивации учения.


Известный специалист по обучению «детей группы 
риска» Г. Ф. Кумарина предлагает такую классификацию 
индивидуально-типологических различий между детьми, 
которая также может помочь учителю при организации 
дифференцированного обучения. Она указывает на шесть 
групп, образование которых базируется на таких крите-
риях, как обучаемость и учебная мотивация.


1 группа. Дети, работоспособность которых отвечает 
требованиям, предъявляемым школьным режимом. Про-
цесс учения в основном идет на фоне положительных 
эмоций. У них высокий уровень познавательной актив-
ности. Полученные знания, жизненный опыт используют 
при решении учебных задач.


2 группа. В первое время обучения дети этой группы 
могут испытывать какие-то трудности, однако со вре-
менем эти проблемы сглаживаются. В основном такой ре-
бенок успешно усваивает учебный материал.


3 группа. Работоспособность этих детей нельзя назвать 
низкой, однако она заметно падает к концу учебного дня 
или недели. Появляются признаки переутомления, на-
рушается концентрация внимания. Познавательный ин-
терес у них не достаточно развит. В большинстве случаев 
он проявляется в условиях, когда знания преподносятся 
в игровой форме. Небольшая часть этих детей иногда до-
стигает хорошей успеваемости. Но физиологическая цена 
ее оказывается слишком высокой.


4 группа. У детей этой группы работоспособность пони-
жена. Требования, предъявляемые школьным режимом, 
вызывают большое напряжение. В эмоциональной 
сфере заметны колебания настроения, тревожность. Они 







1495. Педагогика общеобразовательной школы


не могут сосредоточиться, им трудно необходимое время 
фиксировать свое внимание, удерживать инструкцию, ру-
ководствоваться ею. Отсутствие интереса, неспособность 
к волевому усилию не позволяют этим детям полноценно 
использовать свои познавательные возможности. Боль-
шинство имеет низкую успеваемость.


5 группа. Дети не отвечают требованиям, предъяв-
ляемым условиями обучения в обычных классах. Рабо-
тоспособность у них низкая, переутомление наступает 
очень быстро. Ребенок ощущает в классе явный диском-
форт. Обостряются начальные неблагополучия в нерв-
но-психической сфере. Интереса к учению нет. Законо-
мерным следствием при обучении таких детей в обычных 
классах становятся стойкие трудности в учении отста-
вание.


6 группа. Дети этой группы находятся на самой низкой 
ступени развития.


Для развития характерно то, что ни один его компонент 
не позволяет вытянуть его на уровень состоятельного уче-
ника [3, с 49].


По нашему мнению, все дети четвертой-шестой инди-
видуально-типологических групп в разной степени нахо-
дятся в ситуации педагогического риска. Следовательно, 
выявленная Г. Ф. Кумариной, глубокая дифференциация 
детей говорит не только о наличии индивидуальных раз-
личий в развитии, но и свидетельствует о несовершенстве 
самого нормативного обучения, которое для большин-
ства таких детей становится фактором, препятствующим 
их развитию.


Определенный интерес представляет группирование 
учащихся по уровню их умения решать задачи. Следует от-
метить, что оно не противоречит взглядам Г. Ф. Кумариной. 
Эту группировку предложил известный отечественный 
психолог А. Н. Леонтьев и она соответствует трем уровням 
умения решать текстовые арифметические задачи.


С низким уровнем он связывает поверхностное и не-
полное восприятие задачи. При этом ребенок вычле-


няет разрозненные данные, внешние, зачастую несуще-
ственные элементы задачи. Он не может и не пытается 
предвидеть ход ее решения. Согласно А. Н. Леонтьеву ха-
рактерна ситуация, когда, не поняв, как следует, задачу, 
ученик уже приступает к ее решению, которое чаще всего 
оказывается беспорядочным манипулированием число-
выми данными.


Средний уровень связывается с восприятием задачи, 
которое сопровождается ее анализом. Ученик стремится 
понять задачу, выделяет данные и искомые, но способен 
при этом установить между ними лишь отдельные связи, 
что затрудняет предвидение последующего хода решения 
задачи. А это ведет ребенка к ошибочному решению.


Высокий уровень связан с полным и всесторонним ана-
лизом задачи, когда ученик выделяет целостную систему 
(комплекс) взаимосвязей между данными и искомым. Это 
позволяет ему осуществлять целостное планирование ре-
шения задачи. Ученик способен самостоятельно увидеть 
разные способы решения и выделить наиболее рацио-
нальный из возможных [4, с 72].


Данная классификация, по мнению психолога, вполне 
определенно дает учителю возможность использовать 
«рычаги» педагогического воздействия при обучении 
младших школьников решению задач. Так, низкий уро-
вень умения решать задачи у некоторых учащихся тре-
бует от учителя, в первую очередь, формирования у них 
устойчивого внимания. Если ребенок относится к группе 
детей со средним уровнем умения решать задачи, то учи-
тель должен стремиться к развитию у него познаватель-
ного интереса. И, наконец, развитие творческого потен-
циала требуется учащимся с высоким уровнем умения 
решать задачи.


Проблема обучения детей с учетом их индивиду-
альных особенностей не теряет актуальности, так как со-
временная экологическая и социальная среда приводит 
к тому, что все чаще наблюдаются у детей отклонения 
в умственном и физическом развитии.
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Проектный метод в обучении на уроках русского языка и литературы.  
От теории к практике
Мартыненко Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135» имени академика Б. В. Литвинова (Челябинская область, г. Снежинск)


Метод учебного проекта — это одна из личностно-о-
риентированных технологий, способ организации са-


мостоятельной деятельности учащихся, направленный 
на решение задач учебного проекта, интегрирующий 
в себе проблемный подход, групповые методы, презен-
тативные, исследовательские, поисковые и прочие ме-
тодики. Реализация метода проекта на практике учит 
школьников выявлять проблему, находить способы её ре-
шения, способствует формированию у учащихся способ-
ности выделять главное, ставить цели, планировать дея-
тельность, критически мыслить, распределять функции 
и ответственность. Именно поэтому проектный метод 
в настоящее время получил широкое распространение 
в обучении.


Проектная технология нацелена на развитие личности 
школьников, их познавательных, творческих навыков. 
Учитель при таком подходе выступает консультантом, ор-
ганизатором, партнёром, но не источником знаний, так 
как такой метод нацелен на активную, самостоятельную 
позицию ученика.


Особенности проектной деятельности:
 — направленность на достижение конкретных целей;
 — координированное выполнение взаимосвязанных 


действий, определение уровня ответственности, объёма 
деятельности и ресурсов (работа проектной команды);


 — ограниченная протяжённость во времени с опреде-
лённым началом и концом;


 — оперативное управление, контроль на всех этапах 
деятельности.


Классификация проектов
По продолжительности:


 — годичные проекты традиционно проводятся 
в рамках ученических сообществ. Проект выполняется 
во внеурочное время — от определения проблемы и темы 
до защиты на конференциях различного уровня.


 — недельные проекты — это сочетание классных 
форм работы с погружением в проектную деятельность 
во внеурочное время.


 — краткосрочные проекты требуют выделения 3–5 
уроков. Например,


1-ый урок — определение проблемы, состава про-
ектных групп, заданий, сбор иформации;


2-ой урок — отчёт групп по собранной информации, 
определение продукта проекта и форм презентации;


3-ий (4-ый) уроки — презентация проекта, обсуж-
дение и оценка.


 — мини-проекты могут укладываться в один урок 
или часть урока.


По доминирующей деятельности ученика:


Практико-ориентированный проект нацелен на соци-
альные интересы самих участников проекта или внешнего 
заказчика. Продукт заранее определён и может быть ис-
пользован в учебной деятельности класса, в жизни школы 
или города. Это может быть комплект заданий по предмету, 
учебное пособие, бизнес-план, пакет рекомендаций по при-
влечению жителей города к проблемам культуры речи.


Практико-ориентированный проект удобен в решении 
краткосрочных и мини-проектов.


Формы практико-ориентированного проекта:
 — справочник
 — комплект заданий (кроссворды, тесты, вопросы 


к тексту, темы сочинений и т. д.)
 — сборник упражнений
 — учебное пособие
 — пакет рекомендаций
 — оформление кабинета
 — иллюстрирование произведений писателей 20 века
 — инструкции


Примеры
Русский язык. 7 класс
Комплексное повторение по теме «Причастие»
Учащимся предлагаю тексты, в которых нет пропу-


щенных орфограмм, пунктограмм, а также отсутствуют 
грамматические задания. Проект по количеству участ-
ников может быть парным или групповым.


Выявляя проблему, формулируем задачу, составляем 
план деятельности. После защиты проекта учащиеся ме-
няются текстами с готовыми заданиями для их выпол-
нения.


Мини-проект (15–20 мин.)
Комплект заданий для комплексного повторения 


по теме «Причастие» (индивидуальная, парная, груп-
повая формы работы)


План
1. Прочитать текст.
2. Сформулировать задания.
3. Оформить проект.
4. Презентовать готовый продукт.
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Гра-


фически обозначьте условия выбора вставленных орфо-
грамм. Расставьте знаки препинания и обозначьте при-
частные обороты. Выполните грамматические задания


Дальние горы ове.. (н, нн) ые синеватой мглой 
реяли и расплавлялись у горизонта. Лёгкий ветерок 
шевелил густые травы пестревшие разн..цветными 
головками. Кое (где) открывались (не) большие 
озерки будто упавшие на землю и отправле (н, нн) 
ые в изумрудную зелень.
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Мы миновали (не) большую кучу юрт располо-
живш..ся на холме над озером. Всё ближе подступали 
горы разделё (н, нн) ые узкими лужками. Временами 
в ущельях разд..вался топот конских копыт и табун 
одичавший (не) приученный к человеческому слову 
выскакивал на луговину.


(По В. Коровину)
Литература. 6 класс
Анализ эпизода в рассказе В. Г. Распутина «Уроки 


французского». Его роль в художественном произведении
Практическая цель — создание экспресс-заданий 


в процессе работы над эпизодом для дискуссионного об-
суждения, взаимоконтроля и взаимооценки.


 — Время работы — 20 минут
 — Режим работы — урочный
 — Форма деятельности — групповая
 — Доминирующие виды деятельности: практико-ори-


ентированный, исследовательский.


Для успешного выполнения проекта в каждой группе 
выбираем координаторов и экспертов.


Этапы деятельности:
Поисковый
1. Отбор художественного материала в соответствии 


с объектом исследования.
2. Определение темы эпизода. Выбор оптимальных 


заданий, раскрывающих его содержательную сторону.
3. Определение главной мысли эпизода. Формули-


рование вопросов в соответствии с идеей всего произве-
дения.


Обобщающий
Оформление результатов деятельности.
Заключительный этап
Публичная защита проекта.
Итоговый этап
Заполнение оценочного листа, итоги, анализ резуль-


татов выполненного проекта.


Экспертная карта


ФИО


Участие в создании экспресс-заданий Участие в решении экспресс-заданий


тест вопрос презентация тест вопрос


Степень участия 
в реализации про-


екта («0», «3», «4», 
«5») 


После публичной защиты проекта учащиеся выпол-
няют задания, которые предлагает группа-оппонент. Сте-
пень участия школьников фиксируется экспертами в оце-
ночной карте.


Конечно, главным итогом урока будут те выводы, ко-
торые мы должны вывести с учащимися, анализируя эпи-
зоды произведения В. Г. Распутина.


Информационный проект
Информационный проект направлен на сбор инфор-


мации о каком-либо объекте, явлении с целью её анализа, 
обобщения и представления для широкой аудитории.


Формы информационного проекта:
 — газета
 — журнал
 — экскурсия
 — путеводитель
 — выставка
 — видеофильм, презентация
 — реклама


Информационные проекты для публичной защиты 
учащимся рекомендую оформлять в виде мультимедий-
ного проекта с помощью программы Power Point, так как, 
кроме традиционных текстовых данных, содержит зву-
ковые, музыкальные объекты, анимационную графику.


Учащиеся должны учиться представлять свою работу, 
грамотно отстаивать точку зрения. Для этого в 5-ых — 
7-ых классах предлагаю речевые шаблоны:


 — Тема моего проекта…
 — Я выбрал эту тему, потому что…
 — Цель моей работы…
 — Проектным продуктом будет…
 — План работы…
 — Сбор информации (где и как искал)…
 — Изготовление продукта (что и как делал) …
 — В ходе работы я столкнулся с проблемами…
 — Мне удалось достичь цели проекта, потому что…
 — Работа над проектом показала мне, что…


Исследовательский проект по структуре напоми-
нает подлинно научное исследование. Он включает обо-
снование актуальности избранной темы, обозначение 
задач исследования, обсуждение полученных результатов. 
Это могут быть урочные и внеурочные проекты, годовые 
и краткосрочные.


Формы исследовательских проектов:
 — научная конференция
 — отчёт исследовательской экспедиции
 — пресс-конференция
 — защита на учёном совете
 — сравнительно-сопоставительный анализ


В моей практике исследовательские проекты по про-
должительности выполнения обычно являются долгосроч-
ными (несколько месяцев). Как правило, это внеурочные 
проекты, заключительным этапом которых является пу-
бличная защита на конференциях разного уровня. Такие 
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проекты требуют особой подготовки, слаженной работы 
на всех этапах работы.


Напомню этапы работы над проектом:
1 этап — методологический:


 — выбор и осмысление предмета исследования;
 — формулирование темы проекта;
 — формулирование проблемных вопросов;
 — осмысление и первичное формулирование целей 


и задач;
 — первичное определение логики изложения и струк-


туры проекта, планирование.
2 этап — содержательный:


 — поиск и подбор материала по выбранной теме
 — корректировка плана.


3 этап — рефлексивный:
 — окончательная формулировка целей и задач про-


екта;
 — корректировка логики изложения;
 — формулирование выводов в соответствии с целью 


и задачами проекта.
4 этап — технический:


 — подбор иллюстраций;
 — набор и форматирование текста;
 — работа над презентацией.


Методический паспорт научно-исследовательского 
проекта (образец)


 — Б. В. Литвинов. «Времена года». Поэтика жанра 
лирической миниатюры»


 — Авторы данного проекта: Никитина Е. А., Васи-
льева И. С., Галимова Н. И., Ибатуллина П. В.


 — Актуальность темы обусловлена тем, что творче-
ство Б. В. Литвинова, жителя нашего города, безусловно, 
интересно и с литературной точки зрения, и с эстетиче-
ской. Также его произведение — это «своего рода роман 
души», так как раскрывает многогранную личность ав-
тора, его неспокойную, ранимую душу. Прочитав «Вре-
мена года» Б. В. Литвинова, мы убеждены, что читатель 
откроет для себя окружающий мир по-новому, научится 
видеть и ценить прекрасное, поймёт «ту великую связь 
с Природой, которая живёт в нас».


 — Материалом исследования является книга 
Б. В. Литвинова «Времена года».


 — Объект исследования — лирическое и эпическое 
начала в произведении, художественные образы, сим-
волы, изобразительные средства выразительности.


 — Цель исследования — рассмотрение лириче-
ской миниатюры как основополагающего жанра прозы 
Б. В. Литвинова.


 — Цели образовательные и воспитательные:
1. Формирование и развитие навыков научной и твор-


ческой работы
2. Интеграция знаний, умений, навыков, приобрета-


емых в результате исследовательской деятельности.
3. Воспитание чуткого, внимательного читателя, бе-


режно относящегося к родной природе, умеющего откры-
вать тайны природы.


 — Задачи учебно-педагогические:
1. Знакомство с лирическими миниатюрами Б. В. Литви-


нова, раскрытие их идейно-художественного своеобразия.
2. Оформление и защита проекта на I школьной город-


ской научно-исследовательской конференции «Литвино-
вские чтения».


 — Возраст учащихся: 12 лет (6 класс).
 — Время работы над проектом: с 6.09.2010 по 11.05. 


2011 уч. г.
 — Режим работы: внеурочный, 1 час в неделю.
 — Материально-техническое и учебно-методическое 


оснащение: учебно-методическая литература, словари; 
использование информационно-коммуникационных тех-
нологий.


Научно-исследовательские проекты (годичные). 
Темы:


 — «Б. В. Литвинов. «Времена года». Поэтика жанра 
лирической миниатюры»;


 — «Роль пейзажа в цикле рассказов И. С. Тургенева 
«Записки охотника»;


 — «Образ Алёнушки в русской поэзии 20 века»;
 — «Романтический мир в повести В. П. Крапивина 


«Трое с площади Карронад».
Научно-исследовательские проекты (краткосрочные, 


мини-проекты)
1. Интерьер — внутренняя обстановка помещения 


или средство характеристики персонажа? (по поэме 
Н. В. Гоголя «Мёртвые души»)


2. Жёлтый цвет как символ-лейтмотив в романе 
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».


3. «Эпиграмма-хохотунья» в творчестве А. С. Пушкина.
4. Сходство и отличие народной и литературной сказки.
5. «Всё познаётся в сравнении». (сравнение в лирике 


М. Ю. Лермонтова)
6. Библейские сюжеты в русской фразеологии.
7. Роль междометий в жизни человека.
8. «Жупан», «скрыня», «ендова». Вспоминаем про-


шлое или расширяем словарный запас?
9. Инфинитив. Страницы биографии и творчества.
При построении учебно-исследовательского проекта 


необходимо помнить:
 — выбор темы исследования должен быть интересным 


для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
 — хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе 


весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если 
он будет сконструирован учителем безукоризненно пра-
вильно;


 — организация хода работы над раскрытием проблемы 
исследования во взаимоответственности и взаимопомощи 
педагога и ученика друг перед другом;


 — раскрытие проблемы в первую очередь должно при-
носить что-то новое ученику, а уже потом науке.


Творческий проект
Творческий проект предполагает максимально сво-


бодный и нетрадиционный подход к оформлению резуль-
татов.
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Формы творческих проектов:
 — альманахи
 — сочинения
 — экспедиции
 — видеоклипы
 — путеводители
 — видеоролики


Самым ярким в моей практике творческим проектом 
был коллективный проект «Снежинск — остров детства 
моего». Принимали участие учащиеся 6-ых классов (26 
работ). Основные жанры — сочинения-миниатюры, эссе, 
письмо другу.


Ролевой проект
Разработка и реализация такого проекта наиболее 


сложна. Участвуя в нём, проектанты берут на себя роли 
литературных или исторических персонажей.


Формы ролевых проектов:
 — сценарий
 — инсценировка-диалог
 — ролевая игра
 — спектакль


 — телепередача
Сценарий театрализованной игры «Суд над купцом 


Калашниковым Степаном Парамоновичем» (по поэме 
М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова»), вы-
полненный учащимися 7-ого класса, стал самым сложным, 
но интересным ролевым проектом.


В ходе выполнения проектов учащиеся проявляют 
творчество, активность и самостоятельность. Метод про-
ектов учит применять знания на практике, формирует те 
универсальные учебные действия, которые пригодятся 
в любой сфере деятельности:


 — развивает умения самовыражения, самопрезен-
тации и рефлексии;


 — формирует навыки самостоятельности в мысли-
тельной, практической и волевой сферах;


 — развивает поисковые (исследовательские) умения;
 — воспитывает целеустремлённость, толерантность, 


коллективизм, ответственность и творческое отношение 
к делу.


Креативность на уроках английского языка
Никулина Валентина Васильевна, учитель английского языка; 
Куприянова Оксана Олеговна, учитель английского языка
МБОУ «Кустовская СОШ Яковлевского района Белгородской области» 


Как повысить интерес к изучению иностранного языка? 
Это вопрос, который во все времена был и остаётся ак-


туальным в школе. Современное обучение английскому 
языку продвинулось далеко вперёд, благодаря совре-
менным образовательным технологиям.


Но применение креативных возможностей учащихся 
является лидирующим, т. к. именно такая деятельность 
порождает самостоятельность, активность, умение об-
щаться в коллективе. Как показывает практика приме-
нения креативности на уроках английского языка, помо-
гает ученику проявить свои способности, о которых иногда 
не знал и сам ученик.


Для того чтобы ученик мог успешно заниматься креа-
тивной деятельностью необходимы некоторые условия.


Во-первых, учитель должен быть сам креативной лич-
ностью, для того чтобы знать в каком направлении рабо-
тать с учащимися.


Во-вторых, положительный настрой учителя для уста-
новления контакта с учениками.


В-третьих, креативные задания должны соответство-
вать уровню подготовки и возрасту учеников.


В-четвёртых, использовать в меру необходимые ин-
формационно-коммуникационные технологии, т. к. даже 
при изучении английского языка ученики могут создавать 
креативные продукты своими руками.


В-пятых, участие учителя в ходе создания креатив-
ного продукта должно быть минимальным, т. к. ребёнок 
должен постараться пройти самостоятельно все стадии 
создания своей работы.


В-шестых, ученикам следует быть уверенными в хо-
рошем результате своей деятельности. Поскольку креа-
тивность другого результата не должна иметь.


Практическое применение креативных элементов, 
проведение уроков креативности и внеклассных меропри-
ятий, способствует развитию интереса к изучению англий-
ского языка и самовоспитанию учащихся. Поэтому ис-
пользование креативной деятельности должно начинаться 
с начальной школы и прослеживаться в течение всего пе-
риода изучения английского языка в данном образова-
тельном учреждении.


Формы учебных и внеурочных занятий могут быть раз-
нообразными, но цель для всех едина — это успех каждого 
ученика. Креативная деятельность учащихся это:


1. составление рассказов;
2. конкурс сочинений;
3. письмо;
4. сочинение сказок;
5. рисунки учеников для составления монологов и ди-


алогов;
6. исследовательские работы;
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7. применение компьютерных программ для состав-
ления творческих работ;


8. игры, конференции;
9. интервью;
10. проекты;
11. организация экскурсий (проведение занятий вне 


класса и школы);
12. поделки.
На практике данные деятельности имеют свои учебные 


цели и задачи, но результат — это интенсивная языковая 
практика.


В любом возрасте дети любят сочинять, выдумывать, 
фантазировать, поэтому сочинение сказок для многих уче-
ников — это любимое занятие. Сочинение сказок, сочи-
нений, писем на английском языке развивает лексические 
и грамматические знания, умения и навыки всех видов ре-
чевой деятельности, да и чтение сказок полезно в любом 
возрасте, т. к. они воспитывают в человеке добро, друже-
любие, любовь к родной культуре, помогают лучше узнать 
традиции других стран.


Ученики могут не только сочиняют свои сказки, 
но и придумывают свои сюжеты на всем хорошо известные 
произведения.


Следует отметить, что если ученики самостоятельно 
выполняют задания в письменной форме, то этот дей-
ственный метод заставляет детей найти правильное на-
писание слов в словаре, а это значит, что они более ос-
мысленно запомнят орфографию, перевод и смысловое 
значение слов. Такая деятельность способствует развитию 
у детей мышления, памяти и внимания.


Привлечение учащихся к созданию творческих работ 
с использованием информационно-коммуникационных 
технологий делает процесс обучения интересным, расши-
ряет познания за пределы темы, придаёт учебному про-
цессу динамичность и привлекательность, дети получают 
удовлетворение от работы. Создание креативных про-
дуктов с помощью современных информационных техно-
логий под силу ученикам любого возраста.


Исследовательская деятельность учащихся — это тот 
вид креативной деятельности, который даёт большие воз-
можности попробовать себя в роли юных учёных. Такой 
вид деятельности формирует умения обобщать, система-
тизировать, применять теорию на практике и получать 
результаты исследования. Ученики, которые занимаются 
исследовательской деятельностью, приобретают опыт об-
щения, публичного выступления, навыки исследования, 
учатся анализировать и обобщать полученные сведения.


Например, в исследовательской работе «Английские 
и русские народные сказки» авторы ученики начальной 
школы решали такие задачи как:


 — проанализировать особенности английских и рус-
ских народных сказок;


 — установить общие и отличительные черты англий-
ских и русских народных сказок на примере английской 
народной сказки «Том — мальчик с пальчик» и русской 
народной сказки «Мальчик с Пальчик»;


 — провести исследование на знание народных сказок 
(английских и русских) среди учащихся начальных 
классов.


Выполнение исследовательских работ на разноо-
бразные темы наглядно демонстрирует учащимся важ-
ность английского языка как средства, значительно рас-
ширяет знания о стране изучаемого языка, следовательно, 
способствует повышению мотивации к его изучению.


Использование такого метода как рисунки для состав-
ления монолога или диалога, развивает воображение, 
а также дает возможность ученикам показать свои знания, 
полученные на других уроках или из личного опыта.


Данная работа может быть организована индивиду-
ально, в парах и группах. Может происходить обмен ри-
сунками и тогда рассказ истории происходит от третьего 
лица. Рисунки можно нарисовать дома или в классе, пред-
варительно подобрать лексический и грамматический ма-
териал. А затем составить задания по картинке: I can see 
a (mouse, fox, giraffe). It / is / lives in / on a / the (house, river, 
Zoo). (рис. 1); I can see a (lion, dog, tiger). It / is / lives in / on 
a / the (sea, forest, Zoo). (рис. 2)


Рис. 1. Литвинова София, 2 класс


Рис. 2. Колосова Евгения, 2 класс


Организация экскурсий вне класса и школы позволяет 
ученикам отойти от традиционного проведения уроков 
и внеклассных мероприятий, т. к. сегодняшний день дик-







1555. Педагогика общеобразовательной школы


тует необходимость говорить в ситуациях, которые при-
ближены к реальным.


Общение вне класса способствует развитию комму-
никативных навыков учащихся. Например, проведение 
урока физкультуры во 2-ом классе по теме «Sport» можно 
провести на спортивной площадке или в спортивном зале. 
Предварительно ученики знакомятся с лексикой, грамма-
тикой данного материала. Ученики выполняют физиче-
ские упражнения и рассказывают на английском языке, 
что они умеют делать (I can run, jump) задают вопросы 
друг другу (Can you play basketball?), организуют игру 
в группах (Let's play football!).


Дети любого возраста любят творить что-то своими 
руками так называемые handmade creatures. Создание 
креативных творений можно применять на уроках 
и внеклассных мероприятиях по английскому языку. 
На таких занятиях роль учителя состоит в том, чтобы быть 
помощником, т. к. иногда ученики оказываются намного 
сообразительнее и креативнее чем учитель.


Для того чтобы проводить такие уроки необходимо не-
просто сделать какую-то поделку, но понимать цель её на-
значения и применения. Важно помнить, что все действия 
должны проговариваться на английском языке, лексиче-
ский материал зависит от ступени изучения.


Например, подготовка к новогодним праздникам. 
Можно сделать большое количество разных поделок, т. к. 
это самый любимый праздник детей и взрослых. Учитель 
предлагает ученикам сделать выбор и обосновать его.


На изготовление поделки можно отвести два урока. 
На первом уроке идёт обсуждение будущего произведения 
учеников. На втором занятии в ходе создания поделки дети 
составляют рассказ или стихотворение, задают вопросы, 
делятся информацией, которую подготовили к уроку, об-


мениваются мнениями и подводят итоги своей деятель-
ности.


Например, ученики 4 класса большинством голосов ре-
шили, что это будет «Christmas Angel» (Рождественский 
Ангел). Все вместе решили составить план своей работы:


 — распределиться по группам;
 — найти информацию;
 — подобрать материал для изготовления;
 — написать порядок изготовления поделки на англий-


ском языке;
 — представить свою поделку.


Рис. 3 Голубова Ксения, Чепурной Иван, 4 класс


Применение креативной деятельности учащихся 
на уроках английского языка, как показывает практика, 
имеет только положительные тенденции. Ученики посто-
янно расширяют свои знания о культуре стран изучае-
мого языка, а также о культурном наследии родной страны, 
улучшают свои знания по предмету, что позволяет уче-
никам быть увереннее в использовании английского языка 
как на уроке, так и в других ситуациях.
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Интеграция английского языка и предметов школьного курса —  
инновационный подход в школьном обучении
Пермякова Наталья Викторовна, учитель математики; 
Москаленко Светлана Васильевна, учитель английского языка
МБОУ СОШ № 49 с УИОП (г. Белгород)


В его возрасте (да и всегда) есть только две науки, в пользе 
которых можно быть твердо уверенным — это языки и ма-
тематика. Я бы, по крайней мере, приохочивал ребенка 
только к этим двум наукам.


Л. Н. Толстой


Инновационные процессы, идущие сегодня в системе 
образования, наиболее остро ставят вопрос о по-


исках резервов совершенствования подготовки высо-
кообразованной, интеллектуально развитой личности. 
Одна из проблем современной школы состоит в том, 
что в ней недостаточно развиты межпредметные связи. 
Часто ученик успешно занимающийся в рамках одной 
дисциплины не может применить имеющиеся у него 
знания не то что в реальной жизни, но и в других пред-
метах. Мы увидели способ решения этой проблемы 
в использовании инновационной технологии интегри-
рованного урока. Проблемы интеграции обсуждались 
учеными, педагогами. И. Г. Песталоцци так раскрыл 
многообразие взаимосвязей учебных предметов. «При-
веди в своём сознании все по существу связанные между 
собой предметы в именно ту связь, в которой они дей-
ствительно находятся в природе». О дидактической зна-
чимости межпредметных связей говорил К. Д. Ушинский. 
«Знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было нау-
ками, должны органически строиться в светлый и, по воз-
можности, обширный взгляд на мир и его жизнь» [4, стр. 
5]. В практике развития образования встал вопрос об ин-
тегрированном подходе к преподаванию различных пред-
метов в школе.


На базе МБОУ СОШ № 49 г. Белгорода действует ин-
новационная площадка по интеграции английского языка 
и предметов школьного курса. Учитель английского языка 
Москаленко С. В. и учитель математики Пермякова Н. В. 
проводят интеграцию двух школьных предметов: англий-
ского языка и математики. Английский язык выступает 
средством общения в современном мире. В связи с этим 
уже на средней ступени обучения необходимо работать 
над формированием, а в дальнейшем над повышением 
уровня коммуникативной компетенции. Это позволит вос-
питать готовность к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообра-
зованию, предоставит возможность мыслить, решать ка-
кие-либо проблемы, рассуждать над возможными путями 
решения этих проблем, приведет к самосознанию и про-
фессиональному определению. С точки зрения математики 
необходимо сформировать способность и готовность к ис-
пользованию математических знаний и умений в повсед-


невной практической жизни, применяя различные под-
ходы, требующие размышлений и интуиции. Спецификой 
иностранного языка как учебного предмета является его 
ярко выраженный межпредметный характер. Особенно-
стью математики является ее способность математизиро-
вать (создавать математическую модель) любого явления. 
Математика настолько универсальна, что при желании 
может интегрироваться с любым предметом. В каждом 
уроке математики можно найти связь с какой либо дис-
циплиной. Она тесно связана со многими науками, такими 
как информатика, химия, физика, экономика и другими, 
что позволяет осуществлять, как опорные, так и перспек-
тивные, межпредметные связи.


Мы поставили перед собой задачу отыскать точки со-
прикосновения предметов математики и английского 
языка, показать пример широкого сотрудничества пред-
метов на уроке через сотрудничество учителей и школь-
ников как новой формы урочной деятельности, расширить 
кругозор учеников и повысить их познавательную актив-
ность.


В соответствии с программой реализации деятель-
ности инновационной площадки работа разбита на три 
этапа: 1) организационный, 2) внедренческий и 3) ана-
литический. На организационном этапе работы учите-
лями были подобраны темы из курса английского языка 
и математики для учащихся 7 класса, которые можно ин-
тегрировать. На основе этой работы было создано ка-
лендарно-тематическое планирование с учетом интегра-
тивного подхода. Это 7 уроков английского языка, в ходе 
которых происходит не только систематизация знаний 
учащихся по предмету, но и овладение языковой, этиче-
ской, исторической культурой. Один из предметов (ан-
глийский язык) будет доминировать, а значит, являться 
ведущим.


Например. Так, на уроке математики изучается тема 
«Симметрия тел», на уроке английского языка «Окру-
жающая среда». Демонстрируются фотографии, гер-
барии листьев деревьев (клена, ясеня и т. п.) и обсужда-
ются вопросы: В чем красота листьев? Какое значение 
имеет симметрия? Что симметрично? Это помогает уча-
щимся увидеть и понять, что факты симметрии имеют 
место не только в математике, но и в природе, в изобра-
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зительном искусстве, в технологии изготовления объектов 
наблюдения. Здесь же используется тема из математики 
«Статистические характеристики», где статистические 
данные (таблицы) дают возможность поговорить о защите 
окружающей среды, об исчезающих животных, о загряз-
нении воздуха и т. д.


Другой пример. Английский язык. Тема «Страна изуча-
емого языка. Выдающиеся люди страны». Математика — 
наука многогранная. На этом уроке хотели показать, 
что в эту науку внесли большой вклад математики из Ан-
глии: Августа Ада Лавлейс — единственная дочь великого 
английского поэта Джорджа Байрона. Её имя вписано 
в историю вычислительной математики и вычислительной 
техники как первой программистки. Чарльз Бэббидж — 
человек, который создал чертежи аналитической машины. 
Буль Джордж, английский математик и логик, один из ос-
новоположников математической логики.


На 2 этапе — внедренческом — в ходе работы реша-
ются следующие задачи:


1. Совершенствование технологии проведения инте-
грированных занятий.


2. Обеспечение системы обмена и распространения 
опыта педагогов, разработка методических рекомендаций 
по внедрению интегрированного подхода в учебный про-
цесс.


Интегрированные уроки можно проводить в течение 
всего учебного года, используя большое количество при-
емов. Возможно проведение уроков в рамках целой темы. 
Ведут уроки два — три педагога. Большая часть урока 
отводится творчеству учащихся. На уроках использу-
ются различные способы воздействия на учащихся в виде: 
видео — художественного, музыкального ряда, телеви-
дения, чтения, декламации и так далее.


Уроки такого типа как нельзя лучше раскрывают 
творческий потенциал педагога. Это не только новый 


этап в профессиональной деятельности учителя, но и за-
мечательная возможность для него выйти на новый уро-
вень отношений с классом. Интегрированные уроки 
являются мощными стимуляторами мыслительной дея-
тельности ребёнка. Дети начинают анализировать, со-
поставлять, сравнивать, искать связи между предметами 
и явлениями. Нестандартность урока требует большой 
подготовительной работы. Начать лучше с определения 
ведущей цели, которая будет лейтмотивом занятия. Со-
гласно цели определяется содержание урока. Весь 
учебный материал не должен быть перегружен лишней 
информацией.


Все виды деятельности на уроке должны соответ-
ствовать лимиту учебной нагрузки. Дети итак получают 
большой объём информации, они постоянно активны 
и увлечены новизной урока, поэтому учитель не должен 
допустить перегруза. Интегрированные уроки зачастую 
сопровождаются открытиями и находками. Это, в ка-
ком-то смысле, научная деятельность. Особая ценность 
этого явления в том, что роль исследователей выполняют 
ученики.


Наверняка опыт проведения интегрированных уроков 
есть у каждого учителя. И хоть это требует большой под-
готовки, эффективность таких уроков довольна высока. 
Взаимосвязь двух учебных дисциплин в рамках 45 минут 
должна выглядеть гармонично и быть понятной ученику.


Применение интегрированного подхода дает учи-
телю возможность добиться от учеников не только по-
нимания предмета, но и, умения применять и закреплять 
полученные знания при изучении других предметов, а уча-
щимся возможность понять, что полученные знания 
по предметам тесно взаимосвязаны и могут пригодиться 
в повседневной жизнедеятельности. Так ученик и превра-
тится из сосуда, который нужно наполнить, в факел, ко-
торый нужно зажечь.
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Технология проблемного обучения  
и самостоятельная деятельность обучающегося
Радостева Светлана Александровна, учитель математики
МБОУ СОШ № 4 (г. Южно-Сахалинск)


Человек, вооружённый знанием, становится богаче сам, 
больше пользы принесёт людям. Умение определить своё место 
в общем строю, приложить свои силы там, где вы больше всего 
нужны, научиться строить правильные отношения с людьми, 
сочетать свои действия с сегодняшними задачами, постав-
ленными президентом, невозможно без знаний, без книги. Это 
одинаково нужно токарю и учёному, врачу и доярке, юноше, 
вступающему в жизнь, и ветерану, убелённому сединами.


А. Н. Несмеянов


Сегодня основная цель современной школы — создать 
такую систему обучения, которая бы обеспечивала об-


разовательные потребности каждого ученика в соответ-
ствии с его склонностями, интересами и возможностями, 
способностью к нестандартным решениям, умением выхо-
дить из тупиковых ситуаций, учитывая способность к са-
моразвитию и стремлению к открытию нового для себя. 
Только такая личность будет востребована современными 
условиями и жизненными реалиями рынка труда.


Признаком человека разумного, думающего и пони-
мающего окружающий мир является постоянное стрем-
ление к новым знаниям, опыту, расширению кругозора. 
Конечно, есть образование традиционное, которое про-
ходит в рамках урока, к самообразованию, оно не имеет 
никакого отношения. Все, чего обучающийся достигает 
самостоятельно, не только лучше откладывается в па-
мяти, оно преобразует саму личность и легче переносится 
из области теории в область практики. Самообразовы-
ваясь, он самостоятельно выбирает область, в которой 
хочет расти и накапливать новые знания, затем состав-
ляет какой-то план и следует ему по собственному же-
ланию.


Мотивацией здесь является не какое-то внешнее воз-
действие или причина, а внутреннее желание самовос-
питания, через целеустремлённость, настойчивость, 
внутренней организованности, трудолюбия и других мо-
ральных качеств.


Основной формой самообразования является изучение 
научной, научно-популярной, художественной, учебной 
литературы, а также возможность использования разно-
образных вспомогательных средств: консультации специ-
алистов; прослушивание докладов, лекций; просмотр 
телепередач, документальных фильмов, спектаклей; посе-
щение галерей, музеев, выставок; можно воспользоваться 
ресурсами сети Интернет, который сегодня упростил 
жизнь современному человеку, стремящемуся получить 
какие-либо знания: он полон «он — лайн» курсов, элек-
тронных учебников, дистанционных конференций и тому 
подобному.


В рамках педагогического процесса самообразо-
вание — ответвление бесценного древа знаний, которое 
направлено на самостоятельное углубление и расширение 
знаний, полученных в школе, особенно в старших классах. 
Такое образование тренирует необходимые для самосто-
ятельного человека навыки: находчивость, умение со-
риентироваться, ведь преподаватель играет скорее 
роль направляющего и указывающего на верный путь 
или источник, т. к. в настоящее время современная ин-
ститутская программа в большинстве ВУЗов ориентиро-
вана на то, что студент практически большую часть обу-
чения должен проходить самостоятельно, поэтому школа 
должна подготовить всесторонне развитую личность, на-
правленную на овладение навыками самостоятельной ра-
боты, необходимыми для самообразования.


Фактически всё обучение в школе можно представить 
в виде двух частей: изучение нового материала в систем-
но-деятельностном подходе и закрепление приобретённых 
знаний и умений, используя УУД, которые сливаются 
в единый процесс благодаря выбору соответствующих 
форм, видов, методов и приёмов работы на каждом этапе 
урока.


Но есть проблема обучающихся в умении последова-
тельно и правильно излагать свои мысли в устной и пись-
менной форме. Как говорил Л. Н. Толстой: «Неясность 
слова есть неизменный признак неясности мысли», поэ-
тому только последовательное расширение и углубление 
знаний обучающихся способствует развитию синтакси-
ческой стороны речи, развитию связной устной и пись-
менной речи.


Содержание материала на уроке должно быть осно-
вано на связи с окружающей действительностью, а худо-
жественная и познавательная ценность текста, примера, 
задачи должна расширять знания об окружающем мире, 
воспитывать интерес к предмету, побуждать к развитию 
личности, готовой к жизненному, личностному и профес-
сиональному самоопределению.


Выбирая оптимальные методы и приёмы для изучения 
конкретной темы на основе знания специальной педаго-
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гики и психологии и понимания индивидуальных особен-
ностей обучающихся, учитель должен соблюдать систему 
в формировании грамматического понятия в систем-
но-деятельностном подходе (деятельностный подход — 
позиция, взгляд, точка зрения на способ преподавания, 
при котором обучающийся осваивает материал не путём 
простой передачи информации, а в процессе собственной 
учебной деятельности):


 — чтение и анализ языкового материала (актуали-
зация и фиксация затруднений);


 — подведение учащихся к выводу (выявление при-
чины, постановка цели);


 — введение нового термина;
 — формулировка правила, вывода, термина и т. д. обу-


чающимися (закрепление во внешней речи);
 — выполнение упражнений для закрепления понятия 


(включение в систему знаний и повторение);
 — рефлексия (чему научились).


Сегодня эффективность урока определяется не после-
довательностью его этапов, не отсутствием некоторых 
из них, а достижением поставленных учебно-познава-
тельных задач, уровнем знаний и умений обучающихся, 
сформированных на уроке путём постановки проблемного 
вопроса (технология проблемного обучения):


ПРИ ИЗУЧЕНИИ НОВОГО МАТЕРИАЛА
При объяснении нового материала необходимо исхо-


дить из того, что учащиеся уже имеют знания по данной 
теме, и опираться на них, исходя из принципа расширения 
межпредметных связей в обучении и связи с жизнью, — это 
понятия, термины, формулы, необходимые для изучения ма-
тематики, географии, истории и т. д., современная лексика 
из газет и журнальных статей, предлагая более сложный 
материал, вызывая интерес и побуждая мотивы, используя 
приёмы анализа, сравнения, обобщения, благодаря чему 
степень самостоятельности обучающихся вырастает.


Затем учитель, опираясь на предыдущие знания уче-
ников, как оптимальный метод выбирает беседу и наблю-
дения учащихся над поставленной проблемой. Организуя 
беседу, учитель ставит вопрос перед обучающимися, раз-
вивая их познавательную активность, предусматривая са-
мостоятельное обобщение материала.


Для более эффективного усвоения нового материала 
применяют поисковый метод, когда знания приобрета-
ются на основе процента самообразования обучающегося, 
его логического умозаключения.


ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ ЗНАНИЙ
Результативность обучения зависит от систематиче-


ской работы над закреплением полученных знаний. На-


чиная с начальной школы у обучающихся происходит 
коррекция познавательной деятельности, формирование 
их активности и самостоятельности, устранение имею-
щихся трудностей. При закреплении знаний и умений це-
лесообразно сочетать фронтальную, групповую и инди-
видуальную работу, развивая навыки конструктивного 
общения. При этом большое значение имеет вариатив-
ность упражнений и заданий, виды и степень помощи об-
учающимся со стороны учителя, организация взаимо-
помощи, различные способы поощрения, когда учитель 
укрепляет позитивную самооценку ученика.


Для выяснения степени усвоения материала необхо-
димо периодически давать всем обучающимся разные 
по содержанию, объёму и степени трудности задания, 
оставляя право выбора выполнения задания за ре-
бёнком.


ПРИ ПОВТОРЕНИИ ПРОЙДЕННОГО
Одним из видов закрепления знаний является повто-


рение пройденного материала на уроке. Повторение спо-
собствует предупреждению забывания, восстановлению 
забытого материала, углублению и расширению знаний. 
Являясь обязательной составной частью урока, повто-
рение может быть предварительным, сопутствующим 
и обобщающим.
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Если предварительное и сопутствующее повторение 
входят как составная часть урока, то итоговое повторение 
может быть основной задачей повторительно-обобщаю-
щего урока.


При организации повторения не рекомендуется ис-
пользовать тот же материал, те же методы и приёмы, ко-
торые были использованы при изучении нового материала. 
Работа должна органически вписаться в урок в соответ-
ствии с темой. Она может служить переходом от одного 
вида деятельности к другому, являясь в то же время само-
стоятельным элементом урока.


Для повторения наиболее оптимальны методы и приёмы 
(репродуктивно-поискового типа), направленные на фор-
мирование самостоятельности, актуализацию знаний. 
А выбор словесных, наглядных или практических методов 
и приёмов, использование их в разнообразных сочета-
ниях при организации и проведении работы зависят от ха-
рактера лексического материала, возрастных и индивиду-
альных особенностей ребёнка.


Подведение итога урока для обучающихся должно но-
сить положительную эмоциональную окраску. Оно на-
страивает их на работу дома, прививает любовь к пред-
мету, располагает к учителю учеников.


УЧЁТ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
Проверить знания — это значит установить степень 


усвоения материала, обнаружить недостатки знаний, 
устранить их причины, способствовать ликвидации 
ошибок, оказать необходимую помощь.


Формы и виды проверки знаний различны: устная про-
верка, работа с карточками, кратковременная самостоя-
тельная работа, практическая или лабораторная, метод 
тестового контроля с выборочными ответами и многие 
другие, но все они должны быть направлены:


 — на развитие самостоятельной когнитивной деятель-
ности;


 — на развитие внимания, памяти;
 — на развитие воображения;
 — на развитие аналитических способностей;
 — на проверку умений оперировать фактическим ма-


териалом;
 — на развитие речи учащихся;
 — на проверку знаний фактического материала.


После выполнения работы ребята могут сами участво-
вать в проведении взаимопроверки, а также самоконтроля 
(по небольшим темам). Такой вид проверки способствует 
активизации учебного процесса, включению обучающихся 
в сотрудничество на уроке.


В зависимости от результатов работы, учитель должен 
или похвалить ребят, или подбодрить, а если справились 
с заданием не все, объяснить, что на следующих уроках 
они вернутся к этой теме и обязательно все научатся пра-
вильно объяснять и писать.


[1. Итак, сегодня технология проблемного обучения 
является одной из ведущих педагогических технологий. 
Она позволяет организовать обучение, при котором учи-
тель обеспечивает оптимальное сочетание самостоя-
тельной деятельности обучающегося с усвоением новых 
знаний.] А самообразование даёт положительные резуль-
таты в том случае, если оно ведётся целенаправленно, 
планомерно и систематически.


Конечно, разработка урока технологии проблемного 
обучения требует от преподавателя большого педагогиче-
ского мастерства, но она отвечает требованиям времени: 
обучать исследуя, исследовать обучая. Только так можно 
сформировать успешность осуществления самообразо-
вания личности через готовность самой личности к само-
образованию.
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Коммуникативная методика против традиционного метода обучения 
иностранному языку
Сурженко Ольга Юрьевна, учитель английского языка
ГБОУ СОШ № 687 (г. Москва)


Преподавание иностранных языков, являясь составной 
частью общей системы образования, подчиняется ос-
новным тенденциям развития этой системы. Наиболее 
очевидно это выражается в методах обучения.


На сегодняшний день различают два подхода к изучению 
иностранных языков: традиционный и нетрадиционный.


Традиционную методику изучения английского языка 
еще называют грамматико-переводной. Она заключается 
в системном изучении грамматического материала, фоне-
тики (произношения), формирует навыки перевода и чтения.


Учащиеся составляют фразы и предложения из слов, 
применяя свои грамматические знания. Они составляют 
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диалоги, заучивают их, учат слова по темам, пересказы-
вают тексты, выполняют письменные грамматические 
упражнения.


Главными чертами такого подхода являются: заучи-
вание материала и основательность.


Особенностью традиционной методики является то, 
что в процессе работы обучающиеся должны освоить в за-
данном объёме все виды речевой деятельности. Есте-
ственно, это предполагает основательное изучение всех 
аспектов языка: грамматики, фонетики, лексики.


Существуют два основных подхода в традиционной ме-
тодике: изолированный и комплексный.


Изолированный подход, это когда учитель обучает 
сначала фонетике, затем чтению, потом грамматике. 
При таком подходе все аспекты языка изучаются по от-
дельности и в той или иной последовательности. Предпо-
лагается, что потом удастся «собрать» живой настоящий 
иностранный язык в единую систему как модель из дет-
ского конструктора. Это самый надёжный способ никогда 
не освоить язык. Обычно так преподают там, где все-
рьёз никто не заинтересован в изучении языка и, следо-
вательно, обучение языку является лишь формальностью.


Комплексный подход, это когда все аспекты языка из-
учаются во взаимосвязи. Например, тексты для чтения 
и прослушивания, монологи, диалоги, грамматические 
упражнения содержат специально отобранные в соответ-
ствии с задачами лексику (слова) и грамматику. Обуча-
ющиеся отрабатывают их во всех видах речевой деятель-
ности, комбинируют их между собой. Работа организуется 
таким образом, что одни и те же слова, грамматические 
явления, неоднократно встречаются и в тексте и в упраж-
нениях, обыгрываются в ситуациях. Благодаря этому про-
исходит наиболее эффективное усвоение языкового мате-
риала.


В общем, мастерство учителя, работающего по тради-
ционной методике, определяется умением «увязать» все 
аспекты и компоненты в единый эффективно работающий 
комплекс.


Традиционная методика предполагает систематические 
занятия на протяжении довольно долгого времени.


Широко используется в настоящее время и так называ-
емая «коммуникативная» методика освоения языка, рас-
считанная на людей, уже имеющих хотя бы элементарный 
уровень знаний. Эта методика была разработана англи-
чанами после второй мировой войны и появилась в сере-
дине 60-х годов прошлого века. Она с тех пор сильно пре-
образилась и получила массовое распространение во всем 
мире.


Так называемые нетрадиционные методы изучения ино-
странных языков начали созревать у нас ещё в советскую 
эпоху, но до широких масс они не доходили, так как го-
сподствовал грамматико-переводной метод, и все государ-
ственные учебные учреждения работали только по нему.


О ее эффективности сказано и написано очень много. 
Все результаты достигаются за счет сведения к минимуму 
использования родного языка обучаемого во время прове-


дения занятий. При использовании такого подхода очень 
важно научить человека думать на иностранном языке, 
чтобы он воспринимал иностранную речь без каких-либо 
ассоциаций с родным языком. При таком методе обу-
чения изучение теоретических моментов сведено к мини-
муму или вообще отсутствует, а главное внимание уделя-
ется живому общению, т. е. разговорной речи.


При использовании коммуникативного подхода очень 
важно стараться делать уроки максимально интерес-
ными и увлекательными для учащегося, поскольку это 
в большой мере способствует хорошему закреплению ма-
териала и позволяет полученной информации надолго 
оставаться в памяти ученика. Темы для обсуждения выби-
раются таким образом, чтобы они соответствовали кругу 
личных или профессиональных интересов учащегося и со-
ответствовали его возрасту.


Нередко встречается заблуждение, что при использо-
вании коммуникативного подхода изучению грамматики 
уделяется непростительно мало времени. На самом же 
деле, в процессе обучения большое внимание и доста-
точное количество времени уделяется и лексике, и грам-
матике, однако их освоение не является основной целью 
изучения иностранного языка.


Сейчас, когда первая волна энтузиазма прошла, не-
которые из аспектов коммуникативного обучения рас-
сматриваются более критично. С введением коммуни-
кативного подхода к преподаванию иностранного языка 
возникает проблема подготовки преподавателей, разра-
ботки учебных материалов, тестирования и оценки дости-
жений. Среди наиболее часто обсуждаемых вопросов:


1) может ли коммуникативное обучение применяться 
на всех этапах обучения;


2) одинаково ли оно подходит для преподавания ан-
глийского как второго и как иностранного языка;


3) требует ли оно полного отказа от грамматического 
учебного плана или только его пересмотра и адаптации;


4) как данный подход может быть оценен; насколько 
он подходит для преподавателей, не являющихся носите-
лями языка.


Говоря об учебных материалах, используемых при ком-
муникативном обучении иностранному языку, следует от-
метить их практически неограниченное разнообразие. 
Сторонники коммуникативного похода рассматривают 
учебные материалы: как способ влияния на качество 
учебной коммуникации и использования языка. Учебные 
материалы выполняют, таким образом, первостепенную 
роль в стимуляции коммуникативного использования 
языка. Традиционно выделяют три основных вида учебных 
материалов: основанные на тексте, основанные на комму-
никативной задаче, реалии.


Коммуникативная методика обучения английскому 
языку больше нацелена на практические надобности: 
грамматика — в очень ограниченном виде по мере необ-
ходимости, лексика — по мере надобности для практиче-
ских заданий, практика — в виде диалогов и жизненных 
ситуаций.
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Обсуждение реальных жизненных ситуаций привле-
кает учащихся, вызывает живой интерес и желание поде-
литься своими идеями. Учитель же направляет учащихся 
на выполнение языковой задачи.


Основное место при коммуникативном обучении ино-
странному языку занимают игровые ситуации, работа 
с партнером, задания на поиск ошибок, которые не только 
позволяют наращивать лексический запас, но учат мыс-
лить аналитически.


Многие сторонники коммуникативного подхода под-
держивают использование в классе аутентичных матери-
алов. Это могут быть различные языковые реалии, такие 
как знаки, журналы, рекламные объявления и газеты 
или визуальные источники, вокруг которых может быть 
построена коммуникация (карты, картинки, символы, гра-
фики, таблицы и т. д.).


Представители «традиционной» школы считают, 
что нетрадиционные методы подходят только для того, 
чтобы выучить язык на время, например, для туристиче-
ской поездки. Но чтобы читать на языке газеты или ис-
пользовать его для работы, нужно сначала учить грамма-
тическую «базу».


Поскольку отличительные черты традиционной мето-
дики — это экстенсивность и основательность, то в от-
личие от интенсивной методики, учащиеся не пыта-
ются «погрузиться» и начать думать на изучаемом языке, 
а с холодным грамматическим расчетом переводит каждую 
фразу с русского на английский и наоборот. Традиционной 
методикой пользуются те, кому язык нужен не как сред-
ство, а как цель. То есть филологи-лингвисты, обреченные 
копаться в структурах языка, и те, кто хочет владеть им 


в совершенстве — писать, читать, переводить, свободно 
общаться на нем.


Нет такого метода, который смог бы гарантировать 
знания навечно. Но после окончания курса занятий, где 
велось преподавание по нетрадиционным методам, за-
бывание зачастую происходит ещё быстрее. Это связано 
с тем, что подобные уроки имеют в основном разговорную 
направленность.


Самая главная проблема нетрадиционных методов — 
это как не растерять интенсивно наработанные практиче-
ские навыки, не имея возможности регулярно применять 
их в реальной жизни.


Самая главная проблема традиционного метода — это 
как сделать так, чтобы полученные обширные знания вы-
вести на уровень практических навыков.


Обе проблемы требуют, в конечном счете, решения 
одной и той же задачи — найти возможности регулярного 
практического применения полученных знаний.


Знание иностранного языка предполагает разные виды 
речевой деятельности: говорение, понимание иноязычной 
речи на слух (аудирование), письмо, чтение и понимание 
прочитанного. Каждый из этих видов предполагает свои 
методы работы над ними. Соответственно, тот метод, ко-
торый используется для обучения, например, говорению, 
вряд ли подойдет для обучения письму. Поэтому с точки 
зрения разных задач любой метод имеет свои слабые 
и сильные стороны.


Каждая из упомянутых методик имеет свои положи-
тельные и отрицательные стороны. Но при правильном 
использовании они эффективно помогают в изучении 
языка.
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Влияние выразительного чтения на воспитание нравственных чувств учащихся
Трофимова Светлана Валерьевна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 9» (г. Астрахань) 


Вопрос о нравственном воспитании школьников 
не новый, но весьма актуальный. Здесь особое вни-


мание следует обратить на воспитание в семье, в школе. 
В учебном процессе это особенно касается уроков ли-
тературного чтения. От постановки обучения чтению 
зависит формирование личности ребёнка, и потому 
на уроках должны создаваться условия, которые помо-


гают ему читать и чувствовать, читать и думать, читать 
и рассуждать.


Нравственные чувства играют значимую роль в ов-
ладении нравственной нормой. Когда тот или иной по-
ступок затрагивает чувства, возникает стремление посту-
пать так, как предписывает норма. Эта норма становится 
достоянием личности, если воспринимается не только 
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умом, но и чувством. У детей необходимо пробудить эмо-
циональный отклик к происходящему. Под нравственным 
чувством психологи понимают эмоциональное отношение 
к поведению людей и своему собственному, отражающее 
общественную мораль, сложившиеся традиции, реальное 
отношение между собой.


На уроках литературного чтения важно научить детей 
«переживать те или иные чувства, вызванные различными 
действиями и поступками, собственными и чужими, оце-
нивая их, исходя из освоенных представлений и понятий 
о нормах нравственности». Важно заинтересовать детей 
нравственной проблемой. Само произведение только ори-
ентирует педагога на эмоциональное развитие детей, поэ-
тому от учителя от методов и приёмов, которые он исполь-
зует, во многом будет зависеть то, какие чувства будут 
испытывать учащиеся на уроках при работе над произве-
дением.


Материал для чтения в каждом классе позволяет под-
нять ученика на новую ступень в умственном, нрав-
ственном, эстетическом отношении на основе нового, 
более сложного осмысления жизни. Подбор произве-
дений предполагает работу над воспитанием чувства па-
триотизма, бережного отношения к природе, уважения 
к людям, друзьям, доброты, честности, над воспитанием 
способности чувствовать прекрасное, получать удовлет-
ворение от благородных, честных поступков.


Выразительное чтение учителя, является важным при-
ёмом способствующим формированию нравственных 
чувств у детей. Любое произведение можно прочитать 
вслух так, что оно не оставит в душе ребёнка никакого 
следа, а можно прочитать его по-иному, так что ученики 
после чтения будут называть целые строчки, предложения, 
четверостишия, будут изъявлять желание читать его сами, 
и таких желающих будет очень много.


Педагог выразительно читает произведение. Если это 
условие соблюдается, дети полнее, глубже усваивают то, 
что изображено посредством слова, слова не остаются 
для них пустыми звуками. При чтении учитель раскры-
вает эмоционально-образное содержание произведения, 
воздействует на учащихся, стремится пробудить у них от-
ветную реакцию, вызвать нравственные чувства: состра-
дание, сочувствие, радость, удовольствие и т. п.


После выразительного чтения учителем дети испыты-
вают желание поделиться своими чувствами, впечатле-
ниями, из них уже не надо «вытягивать» ответы, они сами 
рассказывают, что им понравилось.


Выразительное чтение педагога, рассказывание им 
наизусть является эталоном чтения для детей и сильным 
средством воздействия на их чувства, облегчает пони-
мание моральных оценок, понятий, заключённых в со-
держании произведения. Педагогу самому необходимо 
готовиться к выразительному чтению произведений. Это 
постоянная подготовка, направленная на совершенство-
вание своей речи: систематические упражнения по тех-
нике речи (дыхание, дикция, голос), использование опыта 
мастеров художественного слова, запись на диктофон 


собственного чтения с последующим его прослушива-
нием.


Непосредственная подготовка к конкретному уроку: 
чтение про себя с выделением главной мысли произве-
дения (чем хочу взволновать слушателей, что хочу передать, 
какие чувства пробудить); деление произведения на части, 
уяснение главной мысли каждой части, обозначение ло-
гических ударений, психологических и логических пауз, 
проверка орфоэпического чтения некоторых слов по сло-
варю; тренировочное чтение: чтение вслух всего текста 
или трудных частей, выявление подтекста произведения; 
мимика, интонация (постоянное обращение к детям), 
жесты, «не играть», а переживать вместе с учащимися.


Выразительное чтение учащихся. Читать вырази-
тельно самому и учить выразительно, читать детей — 
не одно и тоже. Обучение выразительному чтению осно-
вано на принципе: читать — значит проникать в смысл 
произведения, в образ слова. Наблюдая пример учителя, 
дети сами стараются хорошо понять и представить себе то, 
что стоит за словом, и передать это в устной речи и чтении. 
Важно обращать внимание на усвоение смысла, прочи-
танного образного содержания слова.


Опыт работы с детьми позволяет сделать вывод: парал-
лельно с работой по технике чтения надо развивать у детей 
навыки и умения выразительной речи и чтения. На-
пример, дети начинают складывать буквы в слоги, рабо-
тают по «Букварю». На доске может появиться картинка, 
на которой изображен аист и написано четверостишие:


Аист азбуку учил
И пятёрку получил,
И теперь он без подсказки
Сам себе читает сказки.
Учитель читает стихи несколько раз, дети запоминают. 


Даётся задание: произнести стихи так, чтобы похвалить 
аиста. «За что мы будем хвалить аиста?» — спрашивает 
учитель. Дети отвечают: «Аист азбуку учил и пятёрку по-
лучил, и теперь он без подсказки сам себе читает сказки». 
Выделенные слова показывают, что дети без всякой под-
сказки со стороны учителя делают логическое ударение 
на нужных словах и с особой интонацией «хвалят» аиста. 
Рациональное техническое чтение может оставить ребят 
равнодушными к тому, о чём они читают, а выразительное 
не может, так как оно всегда оценочное. Система заданий 
при выразительном чтении всегда нацелена на то.


Чтобы пробуждать в детях эмоциональные чувства. По-
лучается так, что дети сами включают эту оценку в процесс 
чтения. Работая над произведениями из учебника «Лите-
ратурное чтение», учитель обязательно останавливает 
внимание детей на отрывках, в которых есть контрастные 
образы: «Найдите в стихотворении описание оленёнка. 
Как автор его называет? Как прочитаем эти строки?»


При обучении выразительному чтению учащихся важно 
не забывать:


1. Обучать выразительности чтения на основе глубо-
кого анализа произведения, выявления главной мысли 
и понимания идеи произведения.
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2. Предлагать творческие задания, задачи, добиваться 
решения этих задач. Здесь может решаться проблема 
многочтения: один и тот же отрывок читается несколькими 
учащимися, а учитель решает, кто из детей лучше спра-
вился с поставленной задачей.


3. Развивать индивидуальные способности учащихся. 
Не «натаскивать» на слуховой образец чтения, а доби-
ваться постановкой творческих задач «своего» чтения, 
«своей» интонации, выражения «своих» чувств.


4. Предъявляя требование к детям: «Читайте вы-
разительно!», нужно разъяснить им, что значит читать 
выразительно: представьте себе то, о чём читаете; по-
ставьте перед собой задачу: «Каково авторское и моё от-
ношение к героям и событиям? Какое чувство я могу пе-
редать при чтении?» Читайте, чётко произносите слова 
и в словах окончания; выделяйте голосом важные мысли, 
соблюдайте знаки препинания.


В классе обращаю внимание на работу над вырази-
тельным чтением, учащиеся очень скоро, без специальных 
заданий, сами проявляют отношение к героям: хвалят, по-
рицают, сообщают, кто вызывает симпатии, кто — нет, 
выражают своё мнение к тому или иному поступку, опреде-
ляют, нравствен он или безнравствен. Всё это ярко прояв-
ляется в живых, естественных и потому верных интонациях 
ребят. Так связь между жизнью и литературным произве-
дением является основой, которая позволяет детям эмоци-
онально переживать те или иные чувства, вызванные дей-
ствиями и поступками — собственными и чужими.


Литературное развитие — процесс длительный 
и сложный, который начинается с первых шагов приоб-
щения учащихся к настоящей литературе на уроках лите-
ратурного чтения. Это обусловлено активностью мысли 
и чувства, памяти и воображения, степенью наблюдатель-
ности и общим речевым развитием ребёнка.


Однако учащиеся начальных классов имеют ограни-
ченный круг жизненных и художественных впечатлений, 
язык их беден, эмоциональный их опыт недостаточен. 
Именно поэтому в начальной школе восприятие произве-
дения происходит чаще всего на уровне его сюжетно-со-
бытийной основы, с наивной верой в подлинность героев 
и происходящих с ним событий.


Опыт работы показывает, что уже с первых лет обу-
чения, основываясь на искреннем доверии детей к автору, 
можно начать формирование творческих, «талантливых» 
читателей. Конкретность мышления младших школьников, 
естественная потребность расширить свои впечатления 
об окружающей действительности даёт возможность ожи-
вить в их воображении художественный мир произве-
дения и этим способствовать обогащению новыми эстети-
ческими чувствами.


Свои уроки литературного чтения стремлюсь строить 
так, чтобы детям было интересно, чтобы каждый ученик 
25–30 минут на уроке был занят чтением и с удоволь-
ствием читал: это участие в комбинированном чтении, 
в чтении цепочкой, в выборочном чтении, в чтении 
по ролям и других видах чтения.


Стараюсь пробуждать у ребят жить вместе с героями 
произведений, радоваться и огорчаться, высказывать своё 
мнение о событиях и героях прочитанных произведений. 
На своих уроках учу детей обращать внимание на сред-
ства выразительного чтения: паузы, логическое ударение, 
темп, ритм. На каждом уроке даю 5–7 минут для тихого 
чтения своих любимых книг; в эти минуты они готовятся 
к выразительному чтению понравившихся отрывков, т. е. 
на практике каждый использует средства выразительного 
чтения, совершенствуя навык чтения, приобретая свой 
личный опыт.
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О систематической взаимопроверке знаний учащихся на уроках математики
Уразалиева Флюра Юсуповна, учитель математики и физики
МОУ «ООШ п. Советский» (Саратовская обл.) 


Роль взаимной проверки качества и эффективности 
учебной деятельности школьников очень велико. 


Большое значение играет ее воспитательная функция: со-
действие в выработке таких качеств личности, как чест-
ность и правдивость, коллективизм, дисциплинирован-
ность и др. Также имеет значение развивающая функция 


взаимопроверки: она служит хорошей школой воспи-
тания самоконтроля — ведь обнаружить недостатки в ра-
боте товарища легче, чем в собственной работе. И на-
конец, взаимная проверка деятельности школьников 
в обучении помогает учителю осуществлять проверку 
знаний учащихся.
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Наблюдения показывают, что в массовой школе 
сравнительно часто используются взаимная проверка 
организационной готовности к уроку (констатирующий 
взаимоконтроль выполнения домашних заданий) и ча-
стичная, эпизодическая взаимопроверка знаний уча-
щихся (рецензирование ответов на уроке, рецензиро-
вание письменных работ и пр.). Систематическая же 
взаимная проверка знаний, умений и навыков применя-
ется весьма редко, а формы ее организации вызывают 
споры.


Я поставила перед собой задачу выяснения эффектив-
ности кратковременной (не более 3 мин) взаимопроверки 
знаний учащихся VI класса на каждом уроке в течение 
одной учебной четверти. С этой целью заранее составила 
вопросы для взаимопроверки и график собеседований. 
С учащимися провела инструктаж о том, как будет прово-
диться взаимная проверка знаний.


После этого каждый ученик получил карточку с во-
просом, ответ на который он, безусловно, должен знать 
очень хорошо; на обороте карточки записаны фамилии 
нескольких учащихся и даты, когда они будут опрошены 
по этому вопросу. В каждый из указанных дней владелец 
карточки задает свой вопрос одному из учеников (со-
гласно указанию на обороте карточки), в то же время он 
и сам должен ответить на вопрос, помещенный в кар-
точке этого ученика. За день до проверки учащиеся пре-
дупреждают друг друга, на какие вопросы им придется 
отвечать.


Взаимопроверка проводилась обычно в последние три 
минуты каждого урока. Чтобы не было шума, ученик, си-
дящий слева за партой (I вариант), оставался на месте, 
а сидящий справа (II вариант) бесшумно пересаживался 
за парту ученика, фамилия которого указана в его кар-
точке; первым задает вопрос тот, кто перешел с другой 
парты (у кого II вариант). За правильный ответ против 
фамилии (на обороте карточки) ученик ставит знак плюс, 
за неверный или отказ отвечать — знак минус.


При отсутствии во время такой проверки собеседника 
ученик получал индивидуальное задание, а беседа (с от-
сутствующим на этом уроке) проводилась позже, уже 
после уроков.


Я периодически просматриваю карточки взаимопро-
верки. В тех случаях, когда оказывалось много минусов, 
проводится дополнительная взаимопроверка этих уче-
ников во внеурочное время. Для них провожу консуль-
тации после уроков. Затем ученик может еще раз попро-
бовать ответить на вопросы.


В конце четверти провожу контрольный опрос всех 
учащихся, который позволяет выяснить не только общий 
уровень их знаний, но и насколько справедливо и строго 
каждый из них спрашивал своих одноклассников.


Приведу примерные вопросы для проведения взаимо-
проверки (вопросов было 12, по числу учеников класса).


1. Какое число называют делителем данного натураль-
ного числа?


2. Какое число называют кратным натуральному 
числу a?


3. Какое число является делителем любого натураль-
ного числа?


4. Как по записи натурального числа определить, де-
лится оно без остатка на 10, на 5 и на 2?


5. Как по записи натурального числа узнать, делится 
оно на 9 или не делится?


6. Как по записи натурального числа узнать, делится 
оно на 3 или не делится?


7. Какие натуральные числа называются простыми?
8. Какие натуральные числа называются составными?
9. Какое число называют наибольшим общим дели-


телем двух натуральных чисел?
10. Какие два числа называют взаимно простыми?
11. Как найти НОД нескольких чисел?
12. Как найти НОК нескольких чисел?
Наблюдения и беседы с детьми показывают, что взаи-


мопроверка знаний значительно активизирует их деятель-
ность, повышает интерес к знаниям и даже нравится им. 
Это вызвано, вероятно, удовлетворением зарождающе-
гося у подростков чувства взрослости: ведь каждый ученик 
в той или иной мере считает себя помощником учителя, 
специалистом по определенному вопросу.


Следует сказать, что на первых уроках не всегда уда-
валось в течение этих трех минут сохранять дисциплину. 
Отдельные учащиеся слишком возбуждались, подчас на-
рушался порядок и при переходе на другое место; однако 
вскоре нарушения дисциплины прекратились.


Во время взаимной проверки раскрываются индивиду-
альные особенности детей, их взаимоотношения с товари-
щами. Так, одни ученики, спрашивая собеседника, не то-
ропят его с ответом, предлагают подумать, по выражению 
их лица видно, что им хочется, чтобы ученик сообразил 
и ответил правильно; другие при опросе товарища возьмут 
да и подскажут, как правильно надо ответить на вопрос. 
Отдельные ученики очень хотят подсказать ответ, и часто 
это делают, но не из желания научить товарища, а показать, 
что вот они-то знают! Но есть и такие, которые торопятся 
скорее поставить минус за неправильный ответ. Очень 
важно, чтобы учитель вовремя подметил эти особенности 
учащихся. Постоянные же наблюдения в процессе такой 
работы дают возможность повлиять на развитие их лич-
ности, учить их терпимости, дружелюбию, справедливости.


В конце четверти при подведении итогов работы 
над данной проблемой был получен следующий вывод: 
дети стали хорошо знать теоретический материал, стали 
чаще посещать дополнительные занятия после уроков, 
появилась заинтересованность в изучении математики 
и качество знаний по результатам контрольных работ вы-
росло с 42 % до 61 %.


В заключение хочется отметить, что письменный 
и устный опрос учащихся в конце четверти показал, 
что взаимная проверка знаний на уроках — полезный 
прием оптимизации обучения.
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Здоровьесберегающие технологии в начальной школе
Цыренова Людмила Жамьяновна, учитель начальных классов
МАОУ «СОШ № 54» (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) 


Цель разработки: показать значимость здоровьесбере-
гающей технологии в улучшении состояния здоровья 


и качества жизни детей и подростков в процессе учебной 
деятельности.


Задачи:
1. Разработать мероприятия, которые уменьшают 


риск возникновения заболеваний и повреждений, свя-
занных с социальными аспектами жизни учащихся на-
чальной школы;


2. Пропаганда здорового образа жизни;
3. Помочь каждому ребенку осознать свои способ-


ности, создать условия для их развития;
4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья 


ребенка, т. е. осуществлять личностно-ориентированный 
подход при обучении и воспитании.


Здоровьесберегающие образовательные технологии 
(ЗОТ) можно рассматривать как технологическую ос-
нову здоровьесберегающей педагогики — одно из самых 
перспективных систем ХХI века, и как совокупность при-
емов, форм и методов организации обучения школьников, 
без ущерба для их здоровья, и качественную характери-
стику любой педагогической технологии по критерии ее 
воздействия на здоровье учащихся и педагогов.


В данной разработке я рассматривала подходы к ор-
ганизации главной составляющей образовательного про-
цесса — урока, способам оценки его качества с точки 
зрения здоровьесбережения, а также внеурочной работе 
и работе с родителями.


Актуальность данного исследования обусловлена по-
требностью человека, общества и государства в здоро-
вьесберегающем образовании. Многие годы человек про-
водит в стенах образовательных учреждений, и поэтому 
ценностное отношение к здоровью не может формиро-
ваться без участия педагогов. Долгое время наше образо-
вание не уделяло должного внимания сохранению, укре-
плению и развитию здоровья, уходило от оценок влияния 
педагогического процесса на психическое состояние обу-
чаемых, не рассматривало образовательные технологии 
с точки зрения здоровьесберегающей направленности. 
В лучшем случае все сводилось к спортивным меропри-
ятиям и оздоровительному отдыху во время каникул. 
Практика обнажила: судя по статистике, лишь малая 
часть выпускников школы относятся к числу здоровых. 


Таким образом, каждому учителю, необходимо учитывать, 
что присутствующий на уроке в обычной школе ребенок, 
как правило, не здоров.


Работая в школе 18 лет, проанализировав причины 
школьных болезней, я пришла к выводу о необходимости 
решить эти проблемы в области здоровьесбережения ком-
плексно. И на родительском собрании провела курс бесед 
«здоровьесберегающие технологии в школе и семье».


Описание системы методов работы.
Изучив эти серьезные проблемы на родительском со-


брании, родительский комитет под руководством учителя, 
выявил некоторые причины школьных болезней:


 — недостаточная освещенность класса;
 — плохой воздух школьных помещений;
 — неправильная форма и величина школьных столов;
 — несоблюдение режима дня, что приводит к пере-


грузке учебными занятиями;
 — а так же поставил цели и задачи для их преодоления.


Прежде всего, мы рассматривали концепцию здоро-
вьесбережения в форме структурно-логической схемы:


цель — принципы и задачи — средства — условия — 
результаты.


Связи с этим за очень короткий срок родители приоб-
рели современную магнитную доску и перевесили в про-
тивоположную сторону класса для лучшей освещен-
ности; подобрали и отреставрировали школьные столы; 
для релаксации и проведения физминуток обеспечили 
ковром, подушками, настольными и напольными играми; 
для удобства и эстетичности собрали шкаф для верхней 
одежды. Принимали активное участие в физкультурно-оз-
доровительной работе, в экспресс анкетировании, в тести-
ровании. Тесты проводились по таким темам:


 — «В хорошей ли вы форме?»
 — «Можно ли ваш образ жизни считать здоровым?»
 — «Часто ли случаются стрессы в вашей повседневной 


жизни?»
 — «Знаете ли Вы, как обезопасить свою жизнь и здо-


ровье?»
Однако необходимо подчеркнуть, что в современной 


школе добавилось много других недостатков. Так, влияние 
на здоровье школьников оказывают и многие другие фак-
торы. Усилилась роль «внутришкольных факторов»:


 — Интенсификация обучения;
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 — Снижение двигательной активности;
 — Увеличение простудных заболеваний и пропусков 


уроков по болезни;
 — Нарушение зрения, осанки;
 — Ухудшение нервно-психического здоровья.


Исходя из этого, я предприняла все меры, чтобы ор-
ганизовать индивидуальный подход к учебно-воспита-
тельной работе с учетом психических, физиологических 
особенностей и состояния здоровья учащихся.


Организационно-педагогические условия проведения 
образовательного процесса, как и технология работы учи-
теля на уроке, составляют сердцевину здоровьесберега-
ющих образовательных технологий.


Важная составная часть здоровьесберегающей работы 
школы — это рациональная организация урока. Пока-
зателем рациональной организации учебного процесса яв-
ляются:


 — Объем учебной нагрузки — количество уроков 
и их продолжительность, включая затраты времени на вы-
полнение домашних заданий;


 — Нагрузка от дополнительных занятий в школе;
 — Занятия активно-двигательного характера: дина-


мические паузы, уроки физической культуры, спортивные 
мероприятия и т. п.


От соблюдения гигиенических и психолого-педаго-
гических условий проведения урока в основном и за-
висит функциональное состояние школьников в процессе 
учебной деятельности.


Для повышения умственной работоспособности детей, 
предупреждения преждевременного наступления утом-
ления и снятия у них мышечного статического напряжения, 
я провожу физкультминутки, примерно через 10–15 минут 
от начала урока или с развитием первой фазы умственного 
утомления у значительной части учащихся класса.


Кроме того, определяю и фиксирую психологиче-
ский климат на уроке, провожу эмоциональную раз-
рядку, строго слежу за соблюдением учащихся правильной 
осанки, позы, за ее соответствием виду работы и чередо-
ванием в течение урока.


Физкультминутки я провожу, учитывая специфику 
предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, 
с элементами самомассажа и другими средствами, помо-
гающими восстановить оперативную работоспособность.


В состав упражнений для физкультминуток я включаю:
 — упражнения по формированию осанки,
 — укреплению зрения,
 — укрепления мышц рук,
 — отдых позвоночника,
 — упражнения для ног,
 — упражнения на ковре,
 — релаксационные упражнения для мимики лица,
 — потягивание,
 — массаж области груди, лица, рук, ног,
 — психогимнастика,


Большинство учащихся начальных классов не умеют 
правильно дышать во время выполнения мышечной на-


грузки, ходьбы, бега, а также в условиях относитель-
ного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит 
к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, снижению насыщения крови кислородом, 
нарушению обмена веществ. Поэтому я ввожу упраж-
нения для выработки глубокого дыхания. Усиления вы-
доха, в сочетании с различными движениями туловища 
и конечностей.


Выполняемые упражнения дают нагрузку мышцам. 
Которые не были загружены при выполнении текущей де-
ятельности, а также способствовать расслаблению мышц, 
выполняющих значительную статическую или статико-ди-
намическую нагрузку.


Физкультминутки я провожу в светлом, чистом, хорошо 
проветренном помещении. Несвежий воздух в классе 
при этом недопустим, поэтому до того, как приступить 
к выполнению упражнений, я открываю форточки, оста-
навливаю текущую работу и предлагаю детям подгото-
виться к физкультминутке.


Обязательное условие эффективного проведения физ-
культминуток — положительный эмоциональный фон. 
Выполнение упражнений со скучающим видом, нехотя, 
как бы делая одолжение учителю, желаемого результата 
не даст, скорее, наоборот.


Однако не только важно знать и понимать, что должен 
делать учитель на уроке, чтобы сохранить психическое 
здоровье учащихся. Из опыта работы я поняла, что здо-
ровьесберегающая направленность работы требует к себе 
более глубокого и сложного исследования, а так же тре-
бует разработки концепции, теории, технологии, и диагно-
стических процедур оценки качества урока. И я выстроила 
концепцию здоровьесберегающего обучения следующей 
логической цепочкой.


Здоровьесберегающее обучение
Направлено на — обеспечение психического здоровья 


учащихся.
Опирается на — природосообразности, преемствен-


ности, вариативности, прагматичности (практической 
ориентации).


Достигается через — учет особенностей класса (из-
учение и понимание человека); создание благоприятного 
психологического фона на уроке; использование при-
емов, способствующих появлению и сохранении интереса 
к учебному материалу; создание условий для самовыра-
жения учащихся; инициацию разнообразных видов дея-
тельности; предупреждение гиподинамии.


Приводит к — предотвращению усталости и утомля-
емости; повышению мотивации к учебной деятельности; 
прирост учебных достижений.


И чтобы результативно реализовать здоровьесберега-
ющую технологию в педагогической деятельности, я при-
меняю некоторые образовательные технологии по их здо-
ровьесберегающей направленности.


Хочу привести оценку этих направлений:
Личностно-ориентированные, где в центр образова-


тельной системы ставлю личность ребёнка, стараюсь обе-







168 Педагогика: традиции и инновации


спечить комфортные условия её развития и реализации 
природных возможностей. Личность ребёнка превраща-
ется в приоритетный субъект, становится целью образова-
тельной системы. В рамках этой группы в качестве само-
стоятельных направлений выделяю гуманно-личностные 
технологии, технологии сотрудничества, технологии сво-
бодного воспитания.


Педагогика сотрудничества — её можно рассма-
тривать как создающую все условия для реализации задач 
сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.


Я на своих занятиях ставлю цель — разбудить, вызвать 
к жизни внутренние силы и возможности ребёнка, ис-
пользовать их для более полного развития личности. Это 
в полной мере совпадает с механизмами формирования 
и укрепления здоровья путём наращивания адаптационных 
ресурсов человека, потенциала его психологической адап-
тации. Важнейшая черта этой педагогики — приоритет 
воспитания над обучением — позволяет в рамках форми-
рования общей культуры личности последовательно вос-
питывать культуру здоровья школьника.


Проявления гуманного отношения к детям, перечис-
ленные в качестве факторов учебно-воспитательного про-
цесса, такие как любовь к детям, и оптимистичная вера 
в них, отсутствие прямого принуждения, приоритет по-
ложительного стимулирования, терпимости к детским 
недостаткам, в сочетании с проявлениями демократи-
зации отношений — правом ребёнка на свободный выбор, 
на ошибку, на собственную точку зрения — оказывают 
благоприятное воздействие на психику учащихся и спо-
собствуют формированию здоровой психики и, как след-
ствие, высокого уровня психологического здоровья.


Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся 
на плодотворных идеях Л. С. Выготского, в частности — его 
гипотезе о том, что знания являются не конечной целью об-
учения, а лишь средством развития учащихся. С 1997 года 
я работаю по системе развивающего обучения «Гармония» 
под редакцией профессора Н. Б. Истоминой. Классифика-
ционные характеристики этой технологии, разработанной 
в определённой части отвечают принципам здоровьесбе-
регающей педагогики. Ориентация на «зону ближайшего 
развития» ученика при построении его индивидуальной об-
разовательной программы позволяет в максимальной сте-
пени учесть его способности, возможности, темпы раз-
вития, влияние окружающей среды и условий. Важным 
моментом, положительно влияющим на психологическое 
состояние ученика, а в динамике — и на его здоровье.


Технология уровневой дифференциации обу-
чения. Свои уроки я строю с учетом индивидуальных воз-
можностей и способностей учащегося, использую тре-
хуровневые задания, в том числе и контрольные работы. 
И у меня появляется возможность дифференцированно 
помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, 
более эффективно работать с трудными детьми. Сильные 
учащиеся активно реализуют своё стремление быстрее 
продвигаться вперёд и вглубь, слабые — меньше ощу-
щают своё отставание от сильных.


К числу здоровьесберегающих технологий следует от-
нести и «технологию раскрепощённого развития 
детей».


Отличительные особенности этой технологии я также 
применяю в педпрактике. Основное внимание, которого 
состоят в следующем:


1) для разминок и упражнений на мышечно-телесную 
и зрительную координацию, а также на развитие вни-
мания и быстроты реакции на уроке использую схемы зри-
тельных траекторий, расположенные на потолке, и специ-
альные, «бегущие огоньки» (я использую лазерную 
указку). Упражнения сочетают в себе движения глазами, 
головой и туловищем, выполняются в позе свободного сто-
яния и базируются на зрительно-поисковых стимулах, ко-
торые несут в себе мотивационно активизирующий заряд 
для всего организма. Результатами таких упражнений яв-
ляются: развитие чувства общей и зрительной коорди-
нации и их синхронизация; развитие зрительно-моторной 
реакции, в частности скорости ориентации в пространстве, 
в т. ч. реакции на экстремальные ситуации (типа дорож-
но-транспортных и т. п.).


2) важная особенность уроков состоит в том, что они 
проводятся в режиме движения наглядного учебного ма-
териала, постоянного поиска и выполнения заданий, ак-
тивизирующих детей. Для этого я использую подвижные 
«сенсорные кресты», карточки с заданиями и возмож-
ными вариантами ответов, которые могут по воле учителя 
оказаться в любой точке класса и которые дети должны 
найти и использовать в своей работе, а также специ-
альные «держалки», позволяющие переключать зрение 
детей с ближних целей на дальние.


3) в процессе овладения детьми письмом применяю 
специальные художественно-образные каллиграфические 
прописи перьевой ручкой, формирующие утончённое ху-
дожественное чувство и развивающие психомоторную си-
стему «глаз — рука».


4) обязательным предметом в технологии является 
детское хоровое пение, основанное на народных песнях 
и классической музыке. С этой целью дети посещают хо-
ровой кружок при школе.


5) одно из требований технологии — условие, отли-
чающее все здоровьесберегающие технологии, — регу-
лярное проведение экспресс диагностики состояния детей 
и отчёт перед родителями о полученных результатах.


Заключение
Изложенная выше разработка показывает, что вне-


дрение в обучение здоровьесберегающей технологии 
ведет к снижению показателей заболеваемости детей, 
улучшение психологического климата в детских и педа-
гогических коллективах, активно приобщает родителей 
школьников к работе по укреплению их здоровья. Учи-
телям, освоившим эту технологию, становится и легче 
и интереснее работать, поскольку исчезает проблема 
учебной дисциплины и происходит раскрепощение учи-
теля, открывается простор для его педагогического твор-
чества.
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Патриотическое, духовно-нравственное воспитание школьников  
на уроках русского языка и литературы
Чистякова Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 6 (г. Ноябрьск, Тюменская область)


В толковом словаре Владимира Ивановича Даля слово 
«патриот» означает «любитель отечества, ревнитель 


о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник». 
Патриотизм как качество личности проявляется в любви 
к своему отечеству, преданности ему, готовности служить 
Родине. Проявлением высокого уровня культуры меж-
национального общения выступает интернационализм, 
предполагающий равенство и сотрудничество всех на-
родов. Он противопоставлен национализму и шовинизму. 
В патриотизме заложена идея уважения и любви к своей 
Родине, соотечественникам; в интернационализме — со-
лидарность с другими народами и уважение к ним.


«К патриотизму, — отмечал академик Д. С. Лихачёв, — 
нельзя только призывать, его нужно заботливо воспи-
тывать — воспитывать любовь к Родине, её истории, 
к родным местам».


Патриотом является человек, любящий свой край 
и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважа-
ющий свой народ, его культуру и духовные традиции; осоз-
нающий и принимающий ценности человеческой жизни, 
семьи, гражданского общества, многонационального рос-
сийского народа, человечества; социально активный, ува-
жающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои по-
ступки с нравственными ценностями, осознающий свои 
обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; — 
именно эти качества обозначены в «Портрете выпускника 
основной школы» Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования.


Проблема патриотического воспитания в настоящее 
время является крайне актуальной. Если традиционно 
в советской школе патриотическое воспитание осущест-
влялось через организации октябрят, пионеров, комсо-
мольцев, с помощью конкурсов строя и песни, военно-па-
триотических слётов, тимуровского движения…, то сейчас 


всё это забыто. Но педагогический арсенал средств воз-
действия на ум и сердце ученика богат. Уроки литературы 
занимают важнейшее место среди них.


Литература любого народа содержит богатейший ма-
териал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, 
трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат пословицы, 
поговорки, загадки, песни, былины. Отражение народных 
идеалов — патриотизма, богатырской силы, ума — мы 
находим во многих программных произведениях: в сти-
хотворении «Бородино» М. Ю. Лермонтова, романе «Ду-
бровский», «Капитанская дочка» А. С. Пушкина, повести 
«Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, рассказе «Судьба человека» 
М. А. Шолохова. Этот список можно продолжить, но под-
робнее мне хотелось бы остановиться на воспитательном 
значении пословиц и поговорок, которые по сути заклю-
чают в себе идеи народной педагогики, духовного фено-
мена, присущего сознанию народных масс.


В пословицах закрепилась житейская мудрость на-
рода. За истекшие века многие изречения устарели, забы-
лись, стали непонятными. Тем не менее умело выбранные 
и кстати примененные пословицы и поговорки делают на-
глядной излагаемую мысль, а речь — более убедительной, 
доходчивой, живой.


Народные пословицы имеют форму, благоприятную 
для запоминания, что усиливает их значение как этнопе-
дагогических средств. Ценность пословиц и поговорок по-
стигается расшифровкой их смысла, требующей проник-
новения в их глубину.


Воспитание и перевоспитание дурных людей — дело 
не из легких: «Змея своей кривизны не сознает: выпрям-
лять станешь — укусит». Меткое применение пословиц 
и поговорок помогает исправлению недостатков. Посло-
вица колет не в бровь, а в глаз, она обличает зло и воз-
вышает добродетель. Образность пословиц и поговорок 
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делает их хорошим средством убеждения. Запоминание 
пословиц и поговорок облегчается игрой слов, разными 
созвучиями, ритмикой, порой весьма искусной. В данном 
случае поэзия выступает как форма сохранения и распро-
странения мудрости, опыта, познавательной деятельности, 
моделирующей воспитание и его результат — поведение.


Пословица — выкристаллизовавшееся общественное 
мнение народа, нравственная оценка им всех случаев жизни.


При сходстве с пословицей в эмоциональной насы-
щенности поговорка отличается от нее своей функцией, 
со всей очевидностью обнаруживаемой в речи. Поговорка 
вставляется в какое-либо суждение на правах его части.


Пословицы и поговорки украшают нашу речь, делают 
ее более образной и живой, поэтому приобщение к ним 
ребенка является эффективным средством обогащения 
его речи, интонации, словарного запаса, средством раз-
вития воображения. Ведь чтобы использовать в речи по-
словицы или поговорки, ребенок должен достаточно бы-
стро оценить ситуацию, как бы приложить ее к поговорке, 
сравнить их соответствие и только тогда высказать свое 
суждение. И естественно пословицы и поговорки служат 
средством духовно-нравственного воспитания, в том числе 
и патриотического как форма передачи мудрости и опыта 
народа, являясь своеобразной народной педагогикой.


Подробнее остановимся на возможностях использо-
вания пословиц и поговорок с целью духовно-нравственного 
и, в частности, патриотического воспитания школьников. 
Не секрет, что речь немногих современных школьников 
украшена пословицами и поговорками. Да и не все дети 
способны понять их смысл. Так для выявления степени по-
нимания учащимися 5 х классов смысла пословиц и пого-
ворок как модели патриотического поведения я предложила 
детям определить смысл следующих пословиц:


1. Самое дорогое для человека на чужбине — родина.
2. Любовь к родине сильнее смерти.
3. Глупа та птица, которой гнездо свое немило.
4. В своей земле никто пророком не бывает.
5. Береги землю родимую, как мать любимую.
6. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
7. Своя земля и в горсти мила.
Анализ результатов опроса показал, что только 60 % 


учащихся понимают смысл пословиц, 16 % понимают его 
буквально, 24 % учащихся не смогли ответить. Эти данные 
свидетельствуют о недостаточной сформированности 
у детей умения использовать пословицы как модели по-
ведения. Опрос послужил основой для создания методики 
работы с пословицами и поговорками, тем более, что они 
в немалом количестве помещены в учебниках.


Пословицы могут использоваться как дидактико-воспи-
тательный материал на разных этапах урока русского языка. 
Так, при объяснении правописания безударных гласных 
в корне слова я использовала пословицы «Конец — делу 
венец» и «Закончил дело — гуляй смело». В первой по-
словице есть слово с безударным гласным звуком (конец), 
во второй тот же гласный находится под ударением (за-
кончил). После выяснения смысла я предложила детям на-


звать родственные слова, объяснить написание гласной о, 
найти проверочное слово. Сначала учащиеся списали обе 
пословицы, затем подчеркнули в словах конец, закончил 
гласную о, выделяя ее зеленым цветом.


Работа с учащимися на уроках литературы показала, 
что если ограничиваться только выяснением общего 
смысла пословицы, то она не затронет по-настоящему 
чувств ребят, не пробудит их воображение, не заставит 
задуматься. Необходимо дать детям почувствовать силу 
и красоту каждой народной пословицы, ее правдивость, 
выразительность. Такой подход к работе достигает главной 
цели: учащиеся не остаются равнодушными к метким на-
родным изречениям, начинают вдумываться в их смысл, 
использовать в речи.


На уроках русского языка и литературы с целью духов-
но-нравственного, патриотического воспитания школь-
ников я использую разнообразные виды упражнений:


1. «Собери пословицу».
Цель: развитие умения понимать смысл пословиц, 


формирование таких патриотических качеств, как любовь 
к Отечеству, желание приумножать богатство страны. Бе-
рется легко узнаваемая пословица, все слова в ней меня-
ются местами.


Задача детей — восстановить исходный текст. Записы-
ваем версии детей, находим правильную и предлагаем по-
думать, почему же именно этот вариант остался в памяти 
народа. Всего лишь одно предложение поможет научить 
детей видеть смысл простых слов, чувствовать, как изме-
няется суть целого от перемены мест отдельных частей.


2. «Найди лишнюю пословицу».
Цель: понимание смысла пословицы, нахождение об-


щего и различного.
1. На родной стороне и камешек знаком.
2. На чужой стороне и весна не красна.
3. С родной земли — умри, не сходи!
4. Научит горюна чужая сторона.
При поверхностном просмотре лишней можно посчи-


тать четвертую пословицу, так как в последующих речь 
идет о родной стороне, а в четвертой об этом сказано не-
явно. При более подробном рассмотрении оказывается, 
что суть первой, второй и четвертой пословиц сводится 
к тому, что своя сторона милее чужой. И это персонажи 
понимают только тогда, когда оказываются на чужбине. 
Следовательно, лишней является третья пословица, где 
речь идет о защите своей родной земли, а не о тоске по ней.


3. «Найди пару».
Цель: понимание смысла прочитанной информации, 


развитие логического мышления.
Необходимо сгруппировать пословицы по смыслу.
1. Кто грамоте обучен, тому не пропасть.
2. Руби дерево по себе.
3. Знание никому не в тягость.
4. Без корня и полынь не растет.
5. По Сеньке и шапка.
6. Родимая сторона — мать, чужая — мачеха.
Правильными будут ответы: 1–3; 2–5; 4–6.
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4. «Перевод с русского на русский».
Цель: развитие умения понимать смысл пословиц, рас-


ширение словарного запаса, знакомство с синонимами, 
работа с толковым словарем.


«Зашифрованную» пословицу возвратим в исходное 
состояние:


О своей родине с любовью думаешь, когда в чужой сто-
роне находишься. (Нет ничего на свете краше, чем родина 
наша).


5. «Изобрази пословицу пантомимой».
Цель: обратить внимание детей на возможность пе-


редачи мысли с помощью мимики и жестов, развивать 


умение «читать» их.
Пословицу показывают желающие ребята, а остальные 


ее отгадывают. Это упражнение позволяет запомнить по-
словицу и способствует раскрепощению детей, установ-
лению лучшего взаимопонимания между ними.


6. «Сходные пословицы».
Цель: понимание смысла прочитанной информации, 


развитие логического мышления.
К каждой пословице, придуманной разными народами 


(в левом столбике), подберите русскую, соответствующую 
ей по смыслу (в правом столбике).


Пословицы разных народов Русские пословицы


1. Плоха та птица, которая собственное гнездо пач-
кает. (англ.) 


1. Глупа та птица, которой гнездо свое немило


2. На чужбине еще больше родину ценят. (афганск.) 2. Своя сторонушка и собаке мила.
3. Когда народ един, он непобедим. (кит.) 3. Если дружба велика, будет Родина сильна.
4. Жизнь на чужбине — мучение. (турец) 4. Чужбинка не по шерсти гладит.


7. «Сочиним пословицу».
Цель: развитие умения понимать смысл пословиц….
На доске написаны половины пословиц. Нужно подо-


брать часть от другой пословицы так, чтобы составленная 
пословица пробрела смысл (новое содержание)


«Родимая сторона-мать, …
«Всякому мила…….
В системе такая работа проводится в течение 3–5 минут 


на уроках русского языка, литературы. И в качестве проме-
жуточного итога такой работы являются внеклассные ме-
роприятия в различных формах: «Конкурс кроссвордов», 
«конкурс рисунков», «Конкурс сочинений по пословицам 
и поговоркам», «Конкурс пантомима», устный журнал, 
литературные гостиные; ребята создают презентации 
на тему «Пословица — всем углам помощница». Через 
конкретные художественные образы пословиц и поговорок 
я вела учащихся к осознанию богатства и величия Отчизны, 
желанию служить на благо Отечества, беречь и приумно-
жать богатство народа, страны. Старалась дать школь-
никам определенные знания о том, что:


 — пословицы — это краткое народное изречение с на-
зидательным поучительным смыслом;


 — выдающимся собранием пословиц является сборник 
В. И. Даля;


 — пословицы и поговорки можно употреблять для уси-
ления той или иной мысли, использовать как вывод;


 — пословицы и поговорки есть у каждого народа;
 — в пословице говорится одно, но подразумевается 


другое, нечто нравственное, духовное;
 — пословицы могут быть хорошими советчицами в вы-


боре тех или иных форм поведения;
 — пословицы помогают не только одобрить чье-то по-


ведение, но и осудить его.
Работа по использованию пословиц и поговорок 


с целью духовно-нравственного, патриотического вос-


питания была построена с учетом особенностей про-
цесса нравственного воспитания и его механизма: знания 
и представления + мотивы + чувства и отношение + на-
выки и привычки +поступки и поведение = нравственные 
и патриотические качества.


Мною выделены следующие психолого-педагогические 
основы использования пословиц и поговорок как средств 
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
школьников:


1) необходимо проводить работу систематически, 
что позволит научить школьников собирать народные из-
речения, систематизировать их, анализировать их смысл, 
понимать обобщенный характер высказываний;


2) работа с пословицами и поговорками должна быть 
разнообразной, чтобы интерес к ним учащихся не только 
не угасал, но и стимулировал желание шире знакомиться 
с народным творчеством;


3) не следует ограничиваться теми пословицами и по-
говорками, которые помещены в книгах для чтения, 
а самим отбирать подходящие изречения;


4) необходимо при каждом удобном случае наглядно 
демонстрировать выразительность пословицы или пого-
ворки, привлекая к этому и родителей.


Духовно-нравственное, патриотическое воспитание 
учащихся происходит гораздо успешнее благодаря уме-
лому и систематическому использованию в качестве 
средств воспитания таких жанров народной педагогики, 
как пословицы и поговорки.


В заключение хочется вспомнить слова Ю. М. Лотмана, 
который очень образно и точно сформулировал специ-
фику педагогической деятельности: «Еще в древние вре-
мена учителя сравнивали с сеятелем, обучение с посевом. 
Начинается осень — наша педагогическая посевная. Мы 
сеем сейчас — жатва будем в будущем. Будем работать 
для будущего!»







172 Педагогика: традиции и инновации


6 . В Н Е Ш К О Л Ь Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Художественно-творческая деятельность в системе дополнительного 
образования как фактор социализации воспитанников детского дома.
Карпова Людмила Григорьевна, педагог дополнительного образования, заслуженный учитель РФ
МБУ ДО «Станция юных техников № 2» (г. Нижний Тагил)


Известно, что качественное образование — это фор-
мирование личности, ее становление. Только каче-


ственное образование, как ресурс человека, обеспечи-
вающий ему свободу и самоопределение, может быть 
гарантией его успешной социализации. Качественно об-
разовать человека — означает помочь ему стать субъ-
ектом культуры. Сегодня, когда всё очевиднее прояв-
ляется эмоциональная и духовная недогрузка личности, 
системе образования отводится особая роль в сохранении, 
возрождении и развитии нравственных идеалов и ценно-
стей. Существующую проблему способны решить только 
реальная гуманизация и демократизация образования, 
при которых педагоги — практики должны искать оп-
тимальные инновационные педагогические технологии, 
адекватные ребёнку. Это в свою очередь возможно лишь 
при условии индивидуализации образования.


Ребёнок «образовывается» в смысловом поле, ко-
торое включает в себя не только ценностные ориентиры 
общества, но и воспитание реальностью, не всегда соот-
ветствующей этим ориентирам. Именно поэтому педагоги 
стремятся найти альтернативную существующим анти-
ценностям воспитывающую среду для «восхождения» ре-
бёнка. Образовательный процесс всегда включает в себя 
другие процессы: воспитание, обучение, взросление, со-
циализация. Из этого следует, что образование — это 
процесс и результат овладения учащимися системой на-
учных знаний и познавательных умений и навыков, фор-
мирование на их основе мировоззрения, качеств личности, 
развитие её творческих сил и способностей.


Конечная цель образования детей — их успешная со-
циализация в обществе. Повышение качества образо-
вания позволит повысить уровень социализации каждого 
человека. Ставя перед собой задачи, связанные с социали-
зацией детей, мы должны помнить, что социализация лич-
ности — это двухсторонний процесс, в котором индивид 
усваивает социальный опыт и входит в систему соци-
альных связей и, одновременно, реализует себя как лич-
ность, влияя на жизненные обстоятельства. Успешная со-
циализация предполагает как эффективную адаптацию 
человека в обществе, так и способность противостоять 
обществу. Но для этого человеку необходимо обретение 
себя: своей индивидуальности, духовности, творческого 


начала. При этом творческая направленность личности, 
креативность признаётся сегодня одним из важнейших по-
казателей социализации.


Наиболее остро проблема социализации стоит перед 
социально — дезадаптированными детьми и прежде всего 
перед воспитанниками детских домов. Далее нами будет 
представлен анализ результатов, условий и способов 
их достижения, касающихся социализации данной группы 
детей. В основе предлагаемого исследования лежит прак-
тический опыт работы автора в системе ГОУ, в частности, 
в Нижнетагильском детском доме-школе № 1 в течение 
24 лет (педагогический стаж автора-43 года). Процесс со-
циализации так называемых «особенных» детей-детей 
детского дома должен проходить параллельно с процессом 
их педагогической реабилитации. Основными и общими 
проблемами таких детей являются: негативизм (бессмыс-
ленное противостояние), конформность (подверженность 
влиянию), социофобия (навязчивый страх в социаль-
но-значимых ситуациях), инфантильность. В основе боль-
шинства проблем лежит сенсорная недостаточность — 
депривация. Каждый воспитанник как правило отягощён 
целым рядом негативных или несформированных качеств 
и характеристик личности. Самая же большая проблема 
детей — невозможность иметь равные условия с «до-
машними» детьми. Здесь имеются ввиду и фактор лич-
ного пространства, и психологические проблемы, свя-
занные с оторванностью от родных (или с их отсутствием), 
с регламентированным распорядком дня. Всё это вносит 
в жизнь ребёнка некоторые ограничения, а значит неу-
довлетворённость, нереализованные желания и стрем-
ления. Именно депривация, как следствие «деформации» 
детства, приводит к школьной дезадаптации, основанной 
на неуспешности в учёбе, и, далее, к потере интересов 
и ориентиров в жизни и поиску неадекватных способов 
самоутверждения. Нередко это проявляется в девиантном 
поведении ребёнка.


Деятельность педагога, работающего с воспитанни-
ками детского дома — это их социально-психологическая 
поддержка, направленная на выявление, определение 
и разрешение проблем ребёнка с целью обеспечения и за-
щиты его прав на полноценное развитие и образование. 
Мы в своей практике воспользовались реализацией из-
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вестного концептуального подхода к развитию и социа-
лизации личности с помощью вовлечения в коллективную 
художественно-творческую деятельность. Мы исходили 
из того, что такая деятельность должна сделать жизнь ре-
бёнка ярче, насыщеннее, интереснее, разнообразнее. 
В этом случае сам ребёнок сможет чувствовать себя более 
защищённым, свободным, нужным, успешным. В под-
тверждение справедливости данного тезиса мы представ-
ляем наш опыт организации художественно-творческого 
процесса в объединении «Прикладное искусство» в си-
стеме дополнительного образования, функционирующего 
на базе детского дома-школы № 1.


Гуманизация взаимодействия педагога с детьми в нашей 
практике проявлялась в следующем: умение «услышать» 
ребёнка, расположить его к себе, строить и вести диало-
говое общение (в диалогизации); принятие проблем ре-
бёнка и готовность помочь в ёё решении (в проблемати-
зации); выбор адекватных для ребёнка подходов, методов, 
форм общения, обучения и воспитания с учётом его лич-
ностных особенностей (в индивидуализации).


Опыт показал, что с помощью педагогического потен-
циала творчества, искусства вариативный принцип допол-
нительного образования можно вывести на уровень пер-
сонификации, что позволяет каждому из обучающихся 
детей чувствовать себя особенной, «значительной» лич-
ностью — персоной. Для этого педагогу необходимо про-
являть позитивный интерес к личности ребёнка, его чув-
ствам, отношениям, поступкам. Ребёнок должен видеть 
увлечённость творчеством самого педагога, в идеале пе-
дагог должен стать для ребёнка референтной личностью. 
Одним из важнейших факторов при этом становится со-
здание условий для успеха, успешности, что даёт ре-
бёнку возможность осознания собственной значимости, 
а в дальнейшем — роста самооценки, формирования мо-
тивации жизненной успешности. Нами активно использо-
вались такие приёмы «пробуждения» заблокированной 
природной энергии творческого роста, как: эмоцио-
нальное сопереживание, пробуждение «инстинкта испол-
нителя», авансирование, «исповедь», обмен ролями.


Исходя из того, что детство является важнейшим ба-
зовым этапом формирования личности, нами были пред-
приняты различные шаги к созданию оптимальной разви-
вающей «среды детства», дающей ребёнку необходимый 
социальный и художественный опыт. Эмоционально-на-
сыщенный опыт позволил развивать его «дремлющие» 
положительные потенциалы, стать «пусковым меха-
низмом» педагогической реабилитации. В основе такого 
опыта находится идея о возможности развития индивиду-
альности человека с сохранением его уникальности с по-
мощью психологически благоприятной среды. В нашем 
случае в полной мере использовались арт-терапевтиче-
ские возможности коллективной и собственной художе-
ственно-творческой деятельности, например: релаксация 
и дистанциирование переживаний, самоудовлетворение 
от результатов творчества, проигрывание различных со-
циальных ролей. Таким образом, наши дети имели воз-


можность переживать и получать свой (жизненный опыт) 
и опыт жизни (чужой опыт: педагога, детей из творческого 
коллектива, изучаемый художественный опыт), а это 
значит формировать личностный опыт. Позитивный опыт, 
позитивное отношение к себе и окружающему миру фор-
мировались вместе с новым для детей видом мышления — 
саногенного (позитивного) мышления.


Совершенно очевидно, что развитие ребёнка с про-
блемами социальной адаптации невозможно без кор-
рекции его негативных или слабых качеств и харак-
теристик. На это нами были направлены не только 
коррекционные возможности и средства искусства, при-
кладного творчества, но и созданный в объединении бла-
гоприятный (как отмечали все без исключения участники 
творческого объединения) психологический климат. Ре-
зультаты проводимой в объединении педагогической ди-
агностики показывают, что у абсолютного большинства 
детей наблюдалась очевидная положительная динамика 
личности, что потребности, направленность и поведение 
детей приобрели характер устойчиво-положительный. 
Приведённые результаты позволяют высказать предполо-
жение, что в процессе занятий творчеством детям при уча-
стии педагога удалось приобрести навыки в эффективном 
общении, разрешении конфликтов, принятии ответ-
ственных решений, преодолении стрессов, ведении здо-
рового образа жизни. При непосредственном участии пе-
дагога, организовавшего педагогически и функционально 
целесообразную среду, стало возможным гармоничное 
индивидуальное развитие каждого ребёнка с учётом его 
базисных личностных структур. В качестве вывода об ос-
новных условиях приведённых выше результатов предла-
гаем следующий: в творческом объединении эффективно 
использовались такие факторы, как: успешность, эмоци-
онально-положительная система взаимоотношений, пси-
хологическая защищённость. Ниже будет логичным рас-
смотреть педагогические установки и ориентиры педагога, 
особенность его авторской педтехнологии, позволяющей 
достигать необходимого качества образовательного про-
цесса и, как следствие, качества образования его воспи-
танников. Данные вопросы будут рассматриваться во вза-
имосвязи со следующими:


1. Особенности и возможности дополнительного обра-
зования. Из опыта работы автора.


2. Анализ результатов деятельности творческого объе-
динения (в аспектах: личные и коллективные достижения 
в творчестве; успешность вхождения выпускников в со-
циум).


Выводы.
1. При организации объединения «Прикладное искус-


ство» в рамках системы Дополнительного образования 
Детского дома-школы № 1 мы исходили из стартовой 
концепции Дополнительного образования (ДО) — при-
знания права ребёнка на одновременное получение обя-
зательного традиционного базового образования и об-
разования, не предусмотренного базовым. Опираясь 
на сформулированные З. Каргиной (Практическое по-
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собие для педагога дополнительного образования. М.: 
Школьная пресса, 2008) основные принципы воспитания 
в ДО, мы выбрали для себя в качестве приоритетных сле-
дующие: комплексность, единство, целостность; опора 
на положительное в ребёнке, гуманизм, уважение к ре-
бёнку; воспитание личности в коллективе и через кол-
лектив; связь с жизнью, социокультурной средой; учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка; педагогическое 
руководство и активная самостоятельная деятельность 
детей.


Нам импонировал ряд отличительных особенностей 
ДО: свобода выбора ребёнком содержания образования; 
создание условий для самореализации личности цивили-
зованными способами; создание ситуации успеха для каж-
дого; применение таких средств определения продви-
жения ребёнка в избранной образовательной области, 
которые бы стимулировали его саморазвитие.


Вариативность и свобода выбора, многообразие 
видов деятельности, индивидуализация образования, 
как показывал собственный педагогический опыт (пре-
подавание в общеобразовательной школе, педагоги-
ческом колледже и педагогическом институте), есть един-
ственно возможные факторы эффективного образования, 
тем более — воспитанников детского дома. Наш-личный 
опыт работы в ДО даёт основание согласиться с его опре-
делением: «ДО-это путь к себе», так как именно здесь ре-
бёнок по-настоящему познаёт себя, здесь происходит его 
самоопределение, самовыражение, самоутверждение, са-
мореализация, самоактуализация. Поскольку эти про-
цессы протекают естественно, в сфере свободного вре-
мени, при добровольном согласии и свободном выборе 
самого ребёнка, можно с полным правом считать Допол-
нительное образование моделью «идеального» образо-
вания детей. Из-за отсутствия какого-то-либо насилия 
над личностью ребёнка сраведливо считать ДО наиболее 
экологичным образованием, при котором сохраняется 
«внутренний дом» ребёнка и, конечно же, наиболее оп-
тимальным в отношение социально-дезадаптированных 
детей.


Педагогикой признаётся идея модели государствен-
но-общественной системы дополнительного образования 
и её роли в организации, наполнении содержания, обеспе-
чении эффективности и качества образования. Важную 
роль в этом играет особое образовательное простран-
ство ДО, как досуговое пространство, имеющее воспита-
тельную и образовательную значимость, как организация 
свободного времени. Свободное время при этом рассма-
тривается как ресурс развития человеческого фактора. 
Свободное время всегда имеет как личностный, так и со-
циально-значимый характер, в основе которого лежат мо-
тивация, интересы, потребности личности, соотносящиеся 
с интересами и потребностями общества. Привыкая к лич-
ностно и социально-значимой деятельности в своё сво-
бодное время, ребёнок, будучи взрослым, будет готов про-
водить его также продуктивно. Исследования показывают, 
что существует прямая связь между временем и успеш-


ностью занятий детей и переориентацией и расширением 
их потребностей. При правильной организации дополни-
тельного образования у участников объединений ДО мо-
тивация занятий уже ко 2–3 году обучения возрастает 
до направленной. При этом у детей детского дома суще-
ственно сокращается пространство для девиантного пове-
дения, поэтому в работе с ними ДО отводится и профилак-
тическая роль.


О роли ДО детей в становлении и социализации лич-
ности ребёнка мы использовали исследования специ-
алистов ДО: В. Голованова, Л. Логинова, А. Фоминой. 
Для педагогов ДО большой интерес представляет анализ 
понятий дополнительного образования Б. Куприянова 
(ж. Дополнительное образование № 6,2008), из которого 
следует: ДО-разрешение противоречий детей; ДО-за-
полнение у детей дефицитов в информации, внимании 
взрослых; ДО-расширение представлений о себе и окру-
жающем мире; ДО-оптимизация процесса получения 
и продуктивного использования новой, дополнительной 
информации; ДО — удовлетворение образовательных 
запросов и потребностей детей; ДО — создание условий 
для использования свободного времени в позитивных 
для личности целях, прибавления достижений и успехов.


Возможность активного использования факторов раз-
вития и достоинства придаёт ДО особые коррекционные 
возможности, что очень важно в работе с детьми с нару-
шением структуры детства. Для них ДО служит коррегиру-
ющей средой, позволяющей восполнить дефицит детства, 
общения, любви. В неформальной обстановке творче-
ского процесса становятся возможными и уместными все-
возможные проявления заботы, удивления и восхищения, 
духовной близости, любви между субъектами образова-
тельного процесса — педагогом и ребёнком. Такие же тё-
плые, искренние добрые отношения остаются между ними 
и после выпуска. Совершенно очевидно, что такого ре-
зультата педагогу удаётся достичь при условии наличия 
в объединении реальных жизненных факторов: правовых, 
социальных, коммуникативных, культурных, ролевых, 
экономических. Практические результаты деятельности 
объединения «Прикладное искусство» подтверждают 
правильность заложенной в «Плане мероприятий по раз-
витию образования Свердловской области на 2000-е 
годы идеи создания адаптивной учебно-пространственной 
среды развития ребёнка в детских домах и школах-ин-
тернатах. Объединение «Прикладное искусство» функ-
ционировало в детском доме с 1990 года, показывая ста-
бильно-высокие результаты, что вполне соотносилось 
и с положениями Концепции модернизации российского 
образования. В документе была подтверждена позиция 
государства по Дополнительному образованию, а именно 
то, что ДО — это специально-организованный целена-
правленный процесс воспитания и обучения посредством 
реализации дополнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных услуг за пре-
делами основных в интересах общества, государства, че-
ловека.
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В своей практике мы делали акцент на развивающую 
среду, как воспитательное пространство инноваций, 
творчества и успешности, исключая возможность ока-
зания на ребёнка негативного, дезорганизующего дей-
ствия, проявления напряженности, агрессивности, пес-
симизма, инертности, ленности (по С. Луткину). Нами 
использовались материалы из книги «Диагностика 
и анализ воспитательного процесса» (М.:Центр. Педа-
гогический поиск,2008). На занятиях создавались все 
условия для обеспечения доверительного общения, по-
зитивности, открытости, доброжелательности, работо-
способности, инициативности, мобильности. Особое 
внимание уделялось созданию ситуации успеха для каж-
дого ребёнка, позволяющей ему уйти в «зону роста». 
Среди всего количества обучавшихся в нашем коллек-
тиве детей, а это более 200 человек, не было неуспешных 
детей, каждый был успешен в социальном или пред-
метном творчестве, а кто-то-в организаторском или са-
модеятельном. Отмечено, что значительная часть вы-
пускников смогла успешно реализовать себя в сферах: 
профессиональная, семейная, социальная; многие были 
успешны в обучении профессии, получили высшее обра-
зование (в том числе и неуспешные в школе дети). Воз-
можно, что значительных успехов в личностном развитии 
и творчестве как коллективном, так и личном, нам уда-
лось достичь благодаря применяемой педагогической тех-
нологии, которая была разработана с учётом личностных 
и профессиональных установок педагога, особенностей 
детей и рекомендаций В. Гузеева. Предлагаем идентифи-
кационную характеристику нашей педтехнологии (подход 
Г. Селевко):


 — по отношению к ребёнку-личностно-ориентиро-
ванная, гуманно-личностная, сотрудничества;


 — по ведущему фактору психического развития-соци-
огенная, психогенная;


 — по научной концепции усвоения опыта-интериори-
заторская, рефлекторная;


 — по ориентации на личностные структуры-эвристи-
ческая, операционная, эмоционально-нравственная;


 — по способам методам и средствам обучения — твор-
ческая, развивающего обучения;


 — по категории обучающихся-продвинутого уровня, 
компенсирующего обучения.


Название педтехнологии: комбинаторная дидактиче-
ская на основе приоритетной авторской идеи, объеди-
няющая монодидактические технологии: продвинутого 
уровня (углублённое изучение предмета), компенсирую-
щего обучения (педагогическая коррекция). Присутствуют 
элементы технологий: адаптирующих, саморазвития, 
творческих, развивающих, сотрудничества, интеллекту-
ального фона, гармонизации и гуманизации. Не ставя 
цели подробного представления модели педтехнологии, её 
принципов, подходов, методов обучения и воспитания, де-
тальной характеристики воспитывающей среды, раскроем 
лишь наполнение содержания одного из принципов среды, 
наиболее важного в нашем случае. Это принцип един-


ства образовательной и воспитательной среды, задача ко-
торой — развитие основных потребностей ребёнка: в без-
опасности, в общении, в познании, в любви и уважении, 
в признании, в удовлетворении права на свои интересы, 
в творческой деятельности, вправе на самооценку и су-
ждения, физиологические потребности.


Отличительной особенностью педтехнологии, а на её 
основе и всей деятельности педагога, стала идея взаимо-
действия педагогики искусства, педагогики дополнитель-
ного образования и коррекционной педагогики. Таким об-
разом, дети получали гарантию дальнейшего развития 
(за счёт применения коррекционной педагогики), сохра-
нение индивидуальности (за счёт возможностей педаго-
гики дополнительного образования), возможность са-
моутверждения (за счёт педагогики искусства). И всё же 
главной инновацией технологии стало активное исполь-
зование педагогического потенциала музейной педаго-
гики, что стало возможно благодаря наличию в образо-
вательном учреждении школьного музея «Прикладное 
искусство». (Справка: уникальный музей детского при-
кладного искусства был создан и развивался на базе твор-
ческого объединения ДО, функционирующего в учреж-
дении. Лучшие творческие работы, выполненные детьми 
на занятиях (всего-более 500),экспонируются в специ-
ально оборудованном помещении — музее, имеющем 
официальный статус и работающем в соответствии с тре-
бованиями по направлениям: массово-просветитель-
ское, научно-методическое, выставочное, социальное 
партнёрство. Музей служит существенным мотиваци-
онным и обучающим фактором, а также центром воспи-
тательной работы как в объединении ДО, так и в детском 
доме в целом). Факт руководства и музеем «Прикладное 
искусство» и объединением «Прикладное искусство» ав-
тором данного материала позволял в полной мере инте-
грировать их деятельность, а в конечном итоге сделать 
образовательный процесс в объединении эффективным. 
На примере нашего музея можно проследить связь между 
креативностью авторов и их способностью использовать 
полученную ими в музее культурную информацию в кон-
тексте собственной жизни. Музейная педагогика в нашем 
и других художественных музеях основана на концепции 
развития интеллекта через визуальное восприятие и визу-
альное мышление (по тории Р. Арнхейма). Выбирая тех-
нологию общения, мы имели ввиду её важность в повы-
шении эффективности образовательного процесса, отсюда 
характеристики нашей технологии: стиль отношений-у-
стойчиво-положительный; стиль общения-демократиче-
ский, диалоговый; уровень общения-конвенциальный, ду-
ховный, игровой.


Составной частью технологии любого педагога, её важ-
нейшим фактором всегда является образовательная про-
грамма, в нашем случае это «Дополнительная образова-
тельная программа «Прикладное искусство». Программа 
прошла экспертизу специалистов Нижнетагильской Го-
сударственной Социально-педагогической Академии 
(НТГСПА) и была единогласно принята Учёным Советом 
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МОУ г. Нижний Тагил, утверждена Департаментом Об-
разования и Управлением Образования МОУ г. Н. Тагил 
с заключением на предмет соответствия авторской. 
С учётом значимости программы как части учебно-про-
граммной документации считаем необходимым предста-
вить её краткую характеристику:


 — образовательная область — художественно-эстети-
ческое образование, искусство;


 — адресность — социально-дезадаптированные дети 
(с учётом наличия обоснования фактора дифференциро-
ванного обучения программа адаптируется к другим кате-
гориям детей, в том числе — одарённым, ЗПР);


 — характер программы — расширяющий базовое об-
разование (для всех групп детей), компенсирующая;


 — уровень образованности — компетентность 
и функциональная грамотность (для групп: одарённые 
и «норма»), грамотность (для группы ЗПР);


 — направленность — общекультурная;
 — степень сложности — продвинутый уровень (повы-


шенной сложности).
Программа расчитана на обучение на протяжении от 3 


до 10 лет по «спиральному» принципу, причём объём, со-
держание, а также уровень сложности, как формы предъ-
явления результатов, выбираются ребёнком, исходя из его 
предпочтений. Данный подход позволяет реально инди-
видуализировать процесс, «обрекая» ребёнка на успех, а, 
значит, и персонифицировать его образование.


Программа учитывает как тенденции современного 
мира и образовательную политику государства, так и лич-
ность её автора, что нашло отражение в её содержании. 
В частности, в содержание включено 4 авторских раздела, 
отражающие авторские художественные технологии, на-
пример: «Объёмно-пространственные текстильные ком-
позиции». К программе имеются авторские приложения 
в форме изданных публикаций и альбомов. Професси-
ональная подготовка автора программы, в частности его 
личное социальное творчество и участие в выставках, де-
тально разработанный учебно-методический комплекс, 
оптимальная образовательная среда, система воспита-
тельной работы в объединении способствовали успеш-
ному решению задач по реализации главной цели — педа-
гогической реабилитации и социализации воспитанников 
в процессе творческой деятельности. Обязательное ус-
ловие при этом — продуктивная творческая деятельность 
детей.


2. Основные результаты: их качество и соответствие 
прогнозируемым результатам.


Получены благодаря наличию качественного про-
граммно-методического и качественного психолого — пе-
дагогического обеспечения образовательного процесса. 
При прогнозировании результатов образования педагогом 
были использованы нормативно-правовые основания 
ДО разных уровней: от федеральных до муниципальных; 
образовательные цели учреждения, а также основные 
критерии педагогической деятельности. Нами были ис-
пользованы материалы:


1) Пакеты документов по Комплексной Системе Атте-
стации педагогов (ИРРО Свердловской области, г. Екате-
ринбург).


2) В. В. Нестеров, А. С. Белкин. Педагогическаяком-
петентность. Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2003.


3) Г. Скок. Оценка собственной педагогической дея-
тельности. М.:2000.


В оценку результатов нашей деятельности вошли 
как общепедагогические критерии, так и критерии эф-
фективности для педагогов ДО образовательной области 
«Искусство».


На основании выбранных педагогом из группы имею-
щихся критериев приоритетными были определены сле-
дующие критерии, отражающие вклад педагога в развитие 
ребёнка: качество образования воспитанников (образо-
ванность); динамика личностных качеств, сфер и характе-
ристик; социальная адаптация.


Система педагогической диагностики позволила вы-
вести результаты по следующим уровням:


 — качественное описание результатов образования 
(достижения детей: минимальные, средние, высокие; 
ЗУНы, представления, понятия, отношения; готовность 
к решению задач);


 — количественная оценка результатов образования;
 — уровень отсроченных социальных эффектов 


(для детей, учреждения, социума).
Представляем наиболее показательные результаты 


личного опыта.
1. Все без исключения дети овладевают широким 


спектром предлагаемых программой художественных тех-
нологий (гобелен; вышивка лентами; художественная об-
работка ткани, кожи, бумаги и другие, всего 15). Начиная 
с 3–4 года обучения отмечается освоение на среднем и вы-
соком уровне, у обучающихся от 5 до10 лет уровень ос-
воения высокий, часто-профессиональный. Очень яркий 
показатель — рост уровня творчества до продуктивного 
наблюдается у 40–70 % детей, так же, как и творческая 
направленность личности в целом. При оценке уровня 
творческой активности нами были использованы пара-
метры и критерии, заимствованные у В. Кузина, Помимо 
ЗУН заметно повышается уровень эстетической и худо-
жественной культуры детей. Закономерны в связи с этим 
стабильно высокие результаты участия в смотрах разных 
уровней: международных, всероссийских, региональных, 
областных, городских, а также организация 12 персо-
нальных выставок коллектива в городе и области. Участ-
никами объединения получено более 1000 личных и кол-
лективных наград.


2. К 3–4 году в 100 % сформирована направленная 
мотивация занятий, сохраняющаяся до выпуска, а, не-
редко, и после выпуска (выпускники участвуют в вы-
ставках).


3. В объединении наблюдается переориентация лич-
ности на положительную направленность, проявляю-
щуюся в системе качеств: социально-значимые, отно-
шение к себе и миру, социальные роли, потребности, 
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поведение. Исключены факты враждебности и агрессии. 
Становятся нормой дружественные взаимоотношения, со-
трудничество, соавторство, а дети склонные к амбива-
лентному поведению, проявляют воспитуемость. Кол-
лектив выступает в роли социального контролёра.


4. У всех без исключения возрастают показатели, ха-
рактеризующие коммуникативность детей, проявляю-
щиеся в аспектах: ребёнок-ребёнок, ребёнок-педагог.


5. За счёт фактора успешности у каждого сохраняется 
высоким или возрастает статус. В коллективе всегда до-
статочно детей со статусом «звезды» или «лидера», от-
вергаемых детей не бывает. Сбалансированность нефор-
мальных и формальных отношений в том числе за счёт 
системы требований, дифференцированной системе 
оценки деятельности каждого в объединении, оптималь-
ного педагогического общения, опоре на положитель-ный 
потенциал, помогает закреплению статуса популярных 
детей и повышению самооценкии и самоуважения каж-
дого. Статус группы высокий.


6. Констатируется повышение самоуправляемых ме-
ханизмов личности: умение подчинять низшие инстинкты 
высшим, неразвитые потребности и соблазны-высшим 
(в самообразовании, самоутверждении, саморазвитии), 
упорядочение системы взглядов, установка на социаль-
но-адаптивное поведение, рост уровня притязаний.


7. Есть рост в сфере умственной деятельности (повы-
шаются все мыслительные процессы, возрастает интел-
лект).


8. Имеется значительная динамика в действен-
но-практической сфере (рост ЗУН; повышение мотивации 
труда, причём не только творческого; трудолюбия и рабо-
тоспосособности). Эти качества служат основой успешной 
профессиональной деятельности.


9. Наблюдается в абсолютном большинстве слу-
чаев повышение дополнительных факторов: все виды па-
мяти, речь, операционный компонент, психофизиологи-
ческие факторы. Становится совершеннее произвольная 
сфера (умение сосредоточиться, переключать внимание), 
более сбалансированными процессы возбуждения и тор-
можения.


10. Каждый без исключения ребёнок на опреде-
лённом этапе выходит на стадию интеграции, как по-
следнюю стадию социальной адаптации. Чаще это проис-
ходит на 4–5 (у отдельных детей на 6–7) году обучения.


Отдельно следует отметить имеющиеся эмоциональ-
но-ценностные результаты занятий в объединении худо-
жественно направленности это: более развитый художе-
ственный вкус и эстетические потребности; отзывчивость 
на красоту (динамика до высокого уровня); осознание лич-
ностной и общественной значимости своих занятий.


Основополагающие выводы:
1. В творчестве происходит воспитание чувств 


детей, что отвечает российской ментальности. Творче-
ство способно пробудить в человеке его лучшие каче-
ства, его духовные и душевные силы. Занятия искусством 
уравновешивают личность со средой, обладают коррек-
ционными возможностями. Искусство было и остаётся 
одним из средств возрождения всего общества, средство 
обогащения и коррекции жизненного опыта человека.


2. Творческая деятельность в сфере ДО выполняет 
функцию не столько досугово-развлекательную, сколько 
социально-формирующую. Творчество — есть фактор со-
циализации. В творчестве реализуются права ребёнка, га-
рантированные ему государством.


3. Занятия творчеством в объединениях дополнитель-
ного образования помогают детям с проблемами в сре-
довой адаптации самоутвердиться в микросреде. До-
полнительному образованию отводится особая роль 
в профилактике асоциальных проявлений. Дополни-
тельное образование детей — общепризнанный институт 
социализации детей и подростков.


4. Существующая практика, в том числе предло-
женный автором опыт, даёт основание рекомендовать 
развитие системы ДО в каждом детском доме. Эффек-
тивность образования в объединениях, организованных 
на базе Государственных образовательных учреждений, 
подтверждена практикой, в том числе нашей.


5. Главный вывод: Творчество — это деятель-
ность, в которой раскрывается внутренний мир человека 
(В. А. Сухомлинский).


Соблюдение правил приёма при поступлении в хореографическую школу 
как фактор успешного обучения
Кривцун Ирина Валентиновна, преподаватель
МАОУ ДОД «Детская хореографическая школа № 1» (г. Сургут, Тюменская обл.)


В период перехода детских школ дополнительного об-
разования к новым аспектам деятельности с учетом 


федеральных государственных требований возникла не-
обходимость и нового подхода к отбору детей для хоре-
ографического образования. Для осуществления фе-
деральных государственных требований необходимо 


распределить приоритеты от количественного в пользу ка-
чественного отбора детей для начального предпрофесси-
онального образования. К вопросу качественного отбора 
детского материала педагоги-хореографы обращались 
всегда. В своей работе «К проблеме отбора детей в хорео-
графические учебные заведения в современных условиях» 
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кандидат педагогических наук, доцент Академии Русского 
балета имени А. Я. Вагановой


П. А. Силкин говорит о необходимости присутствия 
природных данных у детей и с этим нельзя поспорить. 
Опираясь на его доводы, можно предположить: «Почему 
нельзя принимать детей с отсутствием природных хорео-
графических данных в классы начального предпрофессио-
нального образования и в чём здесь опасность».


Кто, как не педагог-хореограф, знает, что «Танец» 
не из тех искусств, преуспеть в котором можно без усилий. 
Но проблемы начинаются тогда, когда проведя видимый 
отбор детей, многим из них, чей тип телосложения и воз-
можности опорно-двигательной системы являются про-
фессионально непригодными, разрешают приступить 
к занятиям. Причин здесь может быть несколько:


1. Неопытность педагога.
2. Необходимость набора определённой численности 


контингента.
3. Не совсем верное понимание родителей о готов-


ности ребенка для занятий в хореографической школе.
Цель — привлечь внимание и объединить педагогов — 


хореографов для обсуждения путей решения проблемы 
качественного отбора детей и проблемы родительского 
давления с целью удовлетворения своих амбиций в ущерб 
ребёнка.


Предлагаемые пути решения:
1. Изучение педагогом-хореографом анатомиче-


ского строения опорно-двигательного аппарата человека 
с целью повышения своих знаний и применения их в про-
цессе отбора детей и предотвращения травмоопасных си-
туаций на уроках.


2. Создание нормативных документов по отбору детей 
с описанием необходимых для хореографии природных 
данных (критерии отбора)


3. Информирование для родителей о возможных про-
блемах со здоровьем ребёнка в случае, отсутствия надле-
жащих природных данных.


Джозеф С. Хавилер — врач-ортопед, который более 
15 лет провёл на тренировках и за кулисами танцоров 
в своей книге «Тело танцора» писал: «Подавляющее 
число занимающихся балетом заставили заниматься ам-
биции их матерей. У таких детей часто нарушается нор-
мальное развитие». И на практике, действительно это 
подтверждается; ребёнок с отсутствием природных хо-
реографических данных не понимает, почему возникают 
трудности при выполнении требований педагога, прила-
гает ещё больше усилий и получает травму, как психоло-
гическую, так и физическую. Таким образом, регулярное 
психо-эмоциональное и физическое напряжение не даёт 
положительных развивающих результатов, а напротив 
тормозит нормальное развитие ребёнка и даже калечит.


Незнание подобных тонкостей заставляет родителей 
смотреть на занятия хореографией, как на полезное ув-
лечение, которое может исправить сколиоз. Однако, этим 
заболеванием, должны заниматься только врачи, только 
им известными методами включая лечебную физкультуру, 


а не хореографию. Поэтому есть прямая необходимость 
в информировании родителей о проблемах, которые могут 
возникнуть со здоровьем ребёнка из-за отсутствия хорео-
графических данных. Первое, что нужно довести до све-
дения родителей, что профессиональная хореография — 
это не ритмическое содрогание тела, а его определённое 
костно-суставное строение и мышечное состояние, т. е. те 
необходимые природные данные. Если тело постоянно за-
ставлять исполнять движения, к которому оно не приспо-
соблено, это будет противоречить его природе, что при-
ведёт к различным травмам, которые могут в будущем 
перерасти в заболевания, вызвать износ ткани или дефор-
мацию костных структур.


Рассмотрим функциональные данные. И так, те кри-
терии, по которым отборочная комиссия определяет про-
фессиональную пригодность каждого поступающего ре-
бёнка — есть не что иное, как природное строение его 
скелета, суставов и мышечного аппарата.


Выворотность. Особенности чисто функциональ-
ного характера заключаются в том, что только при вы-
воротном положении ног есть возможность выполнения 
движений такой амплитуды, какая невозможна в невы-
воротном их положении. При наличии хорошей выворот-
ности в бедрах, отсутствуют непреодолимые препятствия 
для движений, требующих большого размаха ног в сто-
рону, фиксации рабочей ноги в сторону и в других раз-
личных положениях, что обусловлено не только эсте-
тическим восприятием техники, но и законами физики 
движения тела в момент танца. Таким образом, можно 
сказать, что паховая выворотность влияет ещё на один 
важный критерий оценки профпригодности как хорео-
графический шаг.


Паховая выворотность зависит от природного стро-
ения таза, а именно от вертлужной впадины: она может 
быть уплощена, а может отличаться глубиной. В одних 
случаях они обращены вперед, а в других — наружу. 
Плоская (уплощенная) форма вертлужной впадины, по-
вернутая наружу, свидетельствует о природной выво-
ротности. Дети с несовершенным природным строе-
нием тазобедренного сустава могут быть подвержены 
травмам: связочно-капсульного аппарата, повреж-
дению шейки бедра, паховым растяжениям при тех на-
грузках, которые будут даваться в дальнейшем детям, 
у которых более совершенное строение тазобедренного 
сустава. Первопричина повреждения любого сустава — 
его механическая перегрузка. Отрицательное влияние 
нагрузок на несовершенный аппарат может привести 
в дальнейшем к различным заболеваниям, таким как ар-
троз, где процесс разрушения начинается с суставного 
хряща, который истончается, распадается на волокна 
и фрагменты теряя свои свойства, а так же повреж-
дению связочного и связочно-капсульного аппарата. 
В этом случае повреждение имеет место быть, в ос-
новном у учащихся, в момент выработки выворотности 
и шага, когда учащиеся начинают растягивать связки, 
тем самым ослабляя их натяжение. При исполнении 
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движений в быстром темпе, может произойти надрыв 
волокон подвздошно-бедренной связки или ущемление 
растянутой капсулы тазобедренного сустава. О наличии 
бывших травм в суставе позволяют судить наблюдения 
за бывшими артистами балета в возрасте после 50 лет 
и старше. У них часто отмечается деформирующий ар-
троз тазобедренного сустава различной степени. Это ре-
зультат бывших травм связочного и капсульного аппа-
рата тазобедренного сустава, приведших к нарушению 
питания суставных поверхностей.


Структура костей нижних конечностей также влияет 
на величину выворотности, потому что в процессе раз-
вития бедренная кость и кости голени скручиваются во-
круг своей продольной оси. Есть дети от природы с хо-
рошо развернутыми стопами и подвижностью в коленном 
суставе, а есть «косолапые», с носками, обращенными 
вовнутрь. Отсутствие голеностопной выворотности по-
казатель того, что данная стопа будет плохо выполнять 
функцию регулятора равновесия в выворотном положении 
при работе на середине зала в положении «стоя на полу-
пальцах», «стоя на одной ноге». Это приводит к непра-
вильному распределению веса в момент исполнения дви-
жений, что так же опасно для правильного формирования 
осанки. Всё это может усложниться, если у ребёнка пло-
ское строение стопы. Дети с плоскостопием будут ис-
пытывать быструю усталость и боль в ногах. В резуль-
тате постоянного перенапряжения голеностопа (особенно 
при нехватке данных) может возникнуть воспаление ахил-
лова сухожилия тенопатия.


Самым травмаопасным суставом у танцоров, особенно 
у детей, является коленный сустав. Работа танцора полно-
стью зависит от функций колена, так что нет ничего удиви-
тельного в том, что травмы колена занимают долю в 20 % 
всех жалоб танцоров. Дети с недостаточной выворотно-
стью в коленном суставе, слабыми сухожилиями, при-
родным смещением коленной чашечки наиболее подвер-
жены травмам и заболеваниям в данном суставе. Одна 
из распространенных болезней, возникающих среди детей 
и подростков, которые занимаются хореографией — это 
болезнь Осгуд-Шляттера. Это происходит на фоне множе-
ства движений с переносом веса тела на колени, прыжков 
и поворотов в то время как сустав еще растет и форми-
руется. Ещё одно распространённое заболевание — па-
теллофеморальный синдром. Неравномерное развитие 
мышечных групп ноги, неестественные положения ног, 
например, выворотность колена, — всё это может при-
вести к смещению коленной чашечки. Тендинит надко-
ленника — это воспаление сухожилия, соединяющего ко-
ленную чашечку и четырехглавую мышцу бедра. Во время 
репетиций мышцы бедра сокращаются, натягивая связку, 
которая из-за воспаления отекает и болит.


Гибкость — это неотъемлемое качество любого тан-
цора и является свойством опорно-двигательного аппа-
рата. Гибкость в танце слагается из гибкости позвоночного 
столба, подвижности суставов, прежде всего тазобедрен-
ного и эластичности мышц. При выявлении профпригод-
ности поступающего ребёнка важно определить степень 
природных изгибов. Позвоночник имеет 4 физиологиче-
ских изгиба. Два из них обращены выпуклостью вперед — 
шейный и поясничный лордозы, два других — грудной 
и крестцовый кифозы — назад. Нарушение осанки про-
исходит в двух плоскостях: фронтальной — сколиозы, са-
гиттальной — кифоз и лордоз. Чрезмерный кифоз дает 
сутулую спину, а сильно наклоненный вперед таз увели-
чивает поясничный лордоз, что является противопоказа-
нием для занятий хореографией. Ещё один фактор гиб-
кости тела — это мышцы. Особенностью мышц является 
непостоянство их растяжимости, т. е. растяжимость может 
увеличиваться. На этом свойстве и основана их трени-
ровка. Дети с жёсткими от природы мышцами, стараясь 
превзойти их возможности, чаще подвержены их травма-
тичному растяжению.


Таким образом:
 — подход на отборочном туре к телу ребёнка должен 


быть правильным;
 — в отборочную комиссию должны входить опытные 


и компетентные педагоги;
 — необходимо доходчиво разъяснять родителям о тех 


проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть у ре-
бёнка при отсутствии природных хореографических 
данных;


 — следовать критериям конкурсного отбора.
С момента введения ДПОП в области хореографиче-


ского искусства «Хореографическое творчество» (норма-
тивный срок обучения 8 (9) лет) в МАОУ ДОД «Детская 
хореографическая школа № 1» в г. Сургуте изменился 
подход при приёме детей в школу, который проводится 
с учетом: медицинских показаний о здоровье поступаю-
щего, разработанных требований к индивидуальному от-
бору и более внимательного отсмотра. За период обучения 
детей по предпрофессиональной программе (2012–
2014 гг.) наблюдается положительная динамика в хорео-
графической подготовке учащихся: высокий уровень под-
готовки повысился с 42,8 % до 43,9 %; выше среднего 
остается стабильным — 54,9 % средний с –3,11 % до 1,2 
показатель ниже среднего отсутствует. Контингент сохра-
няется стабильным, отсева по медицинским показателям 
не наблюдается. Следовательно, правильный подход к от-
бору детей повышает результативность процесса обучения 
предпрофессиональной хореографической подготовки 
и является здоровьесберегающим фактором подрастаю-
щего поколения.
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Изучение характерных особенностей народного танца для развития 
эмоциональной выразительности учащихся хореографической школы
Халилова Лилия Револьдовна, преподаватель
МАОУ ДОД «Детская хореографическая школа № 1» (г. Сургут, Тюменская обл.)


Народный танец — основа хореографического искус-
ства. Он тесно связан с историей каждого отдельно 


взятого народа. Это яркое, красочное творение, являю-
щееся эмоциональным, художественным, специфическим 
отображением, многовековой многообразной жизни на-
рода, воплотившее в себе творческую фантазию. Как ве-
лико значение танца, в котором отражаются традиции, 
связанные с жизнью, мыслями и чувствами народа. Танец 
какого-либо народа отличается только ему свойственной 
лексикой, приемами, манерой и стилем исполнения, выра-
зительным положением и переплетением рук в сочетании 
с четким ритмом. И чтобы сохранить сегодня культурное 
наследие и передать традиции молодому поколению необ-
ходимо делать акцент на изучение народной хореографии.


Методика описания основ характерного танца имеет 
своё отражение в работах таких педагогов как: А. Стукол-
кина, Т. Ткаченко, А. Лопухов, А. Ширяев и др. Но на се-
годняшний день не достаточно представлено материала, 
в которых комплексно отражено развитие эмоциональной 
выразительности.


Из практических пособий известных педагогов-хорео-
графов, а также из источников по истории культуры на-
родов Мира и России собран и структурирован отдельный 
материал помогающий развитию у учащихся манеры ис-
полнения и характера народного танца.


Курс «народно — сценический танец» по допол-
нительной общеобразовательной программе художе-
ственно эстетической направленности «Хореографи-
ческое искусство» (нормативный срок обучения 7 лет) 
изучается в школе 4 года и является одним из основных 
элементов содержания обучения хореографическому ис-
кусству. Как наиболее эффективный способ подготовки 
участников к исполнению различных народных танцев, 
предмет обеспечивает высокий уровень исполнительской 
культуры, является действенным средством ознакомления 
учащихся с хореографической культурой народов России 
и народов мира.


Основной целью курса обучения является освоение 
основных принципов исполнения народного танца через 
четко выработанную систему движений, наполненных ха-


рактерными особенностями различных народов. Занятия 
народно — сценическим танцем имеют большое зна-
чение для развития артистичности исполнителей. Опыт 
работы показал, что именно исполнение упражнений 
на материале народной хореографии в учебном процессе 
является основой, помогающей воспитанию мышц, коор-
динации, культуры и манеры исполнения, так же это по-
могает эмоционально украсить, оживить ту или иную ком-
бинацию. И здесь, важно научить ребёнка понимать язык 
танца, пользоваться им для самовыражения.


Особое место в кругу выразительных средств танца за-
нимают руки. Работая над пластикой рук, мы оказываем 
положительное влияние на совершенствование тела, ко-
ординацию движений и, несомненно, на чувство ритма 
и музыкальность. Конечно же, не будет в танце жизни 
без работы головы, корпуса и плеч, которые являются ос-
новой для свободного владения жестом. В форме и дви-
жениях рук, как ни в одном другом движении ярко про-
является сущность народного характера. Своеобразные 
движения корпуса, головы, рук придают танцу и его ис-
полнителям определенную манеру. Манера же, в свою 
очередь, помогает наиболее полно раскрыть внутренний 
мир народного танца, придает неповторимость его вы-
разительным средствам и характерным национальным 
чертам. Сочетание движений рук и ног помогает овла-
дению координацией, где ноги создают ритм танцу, а руки 
ведут его мелодию. Движения рук рождают жест. Жесты, 
мимика, позы, движения ног, рук, головы, корпуса и все 
это подчеркнутое взглядом составляет танцевальную лек-
сику, которая является наиболее важным выразительным 
средством в хореографическом искусстве. С помощью тан-
цевальной лексики исполнитель может выразить большое 
многообразие человеческих чувств и эмоций: грусть, пе-
чаль, радость, восторг, удивление и т. д. В народном танце 
лексика предстает с ярко выраженным национальным ко-
лоритом. Лексика создает образ народа, именно он явля-
ется основным средством самовыражения на уроке на-
родно — сценического танца. С помощью образов танец 
в специфической художественной форме, всеми сред-
ствами народной хореографии выражает и раскрывает ду-
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ховную жизнь народа. Существует огромное множество 
народных танцев с разнообразной богатейшей лексикой, 
с помощью которой можно выразить любые человеческие 
эмоции. Поэтому уроки народно — сценического танца 
помогают учащимся как можно лучше понять характер ис-
полняемого движения.


Обучение народно-сценическому танцу выполняет 
ряд общеобразовательных задач; приобщает к достиже-
ниям культуры разных народов, развивает виртуозность 
исполнения и способствует эмоциональному раскрепо-
щению танцевальной практики. Уроки строятся по прин-
ципу: подбор упражнений, чередование нагрузки и отдыха, 
составление комбинаций и этюдов, помогающих раскрыть 
эмоциональное содержание образа. На занятиях исполь-
зуется метод практического показа, метод объяснения. 
Через метод контактного (индивидуального) обучения до-
стигается желаемый результат. Через применение игро-
вого метода в младшем школьном возрасте и использо-


вание эмоционально содержательного образа в старших 
классах происходит погружение в характер и особенности 
изучаемой народности. Метод самоконтроля выполня-
ется с помощью зеркал. В основе уроков заложены здо-
ровьесберегающие, личностно-ориентированные техно-
логии, с дифференцированным подходом.


Результатом обучения по программе «Народно-сце-
нический танец» является ансамблевая работа. Кол-
лектив участвует в концертной деятельности и побеждает 
в конкурсах и фестивалях различного уровня, оставляя 
свои имена в истории города (I выпуск энциклопедии 
ДКМПиС Администрации г. Сургута «Одаренные дети 
Сургута» детский ансамбль танца «Радуга»). Выпускники 
продолжают свое дальнейшее образование в средних 
и высших учебных заведениях в области культуры и ис-
кусства страны, и уже как профессионалы смогут неу-
станно пропагандировать и популяризировать традици-
онный народный танец.
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Интенсивное постижение танца через изучение пальцевой техники
Халифаева Екатерина Дмитриевна, преподаватель
МАОУ ДОД «Детская хореографическая школа № 1» (г. Сургут, Тюменская обл.) 


Одним из приоритетных направлений в воспитании 
подрастающего поколения является духовно-нрав-


ственное становление личности, формирование эстети-
ческой и художественной культуры. Важным аспектом 
духовного обогащения детей и подростков смело можно 
назвать хореографическое искусство. Сегодня в совре-
менных образовательных учреждениях уроки хореографии 
становится обязательными, потому что именно они раз-
вивают не только художественные навыки исполнения 
танцев разного направления, но помогают достигать со-
вершенства в соответствии с законами красоты.


Доктор Селия Спарджер, автор книги «Анатомия 
и балет», бывший консультант Королевского балета Ан-
глии, писала, что «балет является слишком сложным 
средством воспитания осанки, дисциплинированного 
и красивого движения, быстрой мозговой реакции и со-
средоточенности, чтобы ограничить его изучение лишь 
для немногих избранных».


Ребенок, владеющий хореографией, восхищает окру-
жающих. Но это процесс длительный, требующий многих 
качеств от детей.


Какие бы новшества не привносило в хореографию 
время, какие бы современные направления ни появлялись 
в танце — от джаза-модерна до хип-хопа — одно остается 
неизменным: классический экзерсис является стержнем, 
на основе которого развиваются другие танцевальные эк-
зерсисы.


Классический танец и методика преподавания его ос-
новных элементов обобщены и систематизированы вы-
дающимися хореографами, профессором А. Я. Ваганова 
в известном труде «Основы классического танца» в — 
первые изданном в 1934 году. Изложенная методика пре-
подавания классического танца стала ценным вкладом 
в теорию и практику балетного искусства Н. П. База-
рова «Классический танец созданным в 1984г В. Ко-
стровицкая, А. Писарев «Школа классического танца» 
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в издании 1976 г., В. А. Звездочкин «Классический 
танец», 2003 г.,Ф. В. Васильева «Стопа в Классическом 
танце»,2008 г.


Деятельность МАОУ ДОД «Детская хореографиче-
ская школа № 1» направлена на духовное, нравственное, 
интеллектуальное, эмоционально — чувственное и физи-
ческое развитие ребенка при помощи пластики тела, му-
зыки, эмоционального и художественного образа.


Одним из важных разделов изучения классического 
танца является пальцевая техника. Отсюда, главной 
целью работы считаю — коррекцию и укрепление стопы 
через выработанную систему пальцевой техники.


Исходя, из этой цели предусматривается решение 
определенных задач:


Развитие:
 — силы стоп, координации движений, выразитель-


ности поз;
 — устойчивости (апломба), как на двух ногах, так 


и на одной ноге;
 — выносливости;
 — прыжка;
 — зрительной памяти;
 — воздействие на специфические виды памяти: мо-


торную, слуховую и образную;
 — эмоциональности и выразительности.


Если цели и задачи обучения задают общее направ-
ление деятельности, то методы и формы при обучении 
классическому экзерсису призваны обеспечивать дости-
жение поставленных целей и решение намеченных задач.


Стопа — сложный в анатомическом и функцио-
нальном отношении аппарат — является опорой тела че-
ловека и выполняет рессорные функции и функции ре-
гулятора равновесия, способствует отталкиванию тела 
при ходьбе, беге, прыжке. А в классическом танце играет 
еще и немалую эстетическую роль, создавая своим вытя-
нутым подъемом вместе с вытянутой ногой законченную 
линию в рисунке танца. Подъем стопы — это изгиб стопы 
вместе с пальцами. Форма подъема зависит от строения 
стопы и эластичности ее связок. Подъем стопы опреде-
ляется при выворотном положении ног и проверяется по-
очередно: сначала одна нога, затем другая. Из I позиции 
нога выдвигается в сторону (в положение II позиции), ко-
лено выпрямляется. Осторожными усилиями рук проверя-
ется эластичность и гибкость стопы. При наличии подъема 
стопа податливо изгибается, образуя в профиль месяце-
образную форму. По анатомическому строению различают 
стопу нормальную, сводчатую и плоскую. У стопы два про-
дольных свода: внутренний и наружный. Внутренний (рес-
сорный) имеет высоту 5–7 см, наружный (опорный) около 
2 см. Стопа имеет поперечный свод. Уплощение продоль-
ного и поперечного сводов отрицательно сказывается 


на занятиях хореографией. При небольшом плоскостопии 
с помощью целенаправленных тренировок возможно улуч-
шение сводов стоп и диагностика помогает это сделать.


Различают три формы подъема стопы: высокий подъем, 
средний и маленький. В ученической группе, которая была 
взята за эксперимент (16 чел.) были проведены измери-
тельные параметры стоп, из которых выяснилось: вы-
сокий подъем имеют 20 % обучающихся; средний — 57 %; 
и маленький-23 %. Чтобы повысить показатель выво-
ротной и эластичной и дотянутой стопы применяю паль-
цевую технику на детях не только с «правильной» стопой» 
но и на детях, имеющих недостатки в стопе, за счет увели-
чения нагрузки мышечного аппарата, упрощения лексики, 
совершенствуя координацию движения и тем самым, раз-
вивая танцевальность.


В своей практике на уроках классического танца, делю 
учащихся на три группы с высоким, средним и маленьким 
подъемом, распределяя для каждой группы свои задания 
по уровню сложности, тем самым, использую дифферен-
цированный подход в обучении. Методика пальцевой тех-
ники изучается на каждом уроке классического танца, 
что позволяет проследить результат.


Выработанная система пальцевой техники такой как, 
рas peleve у станка, рas échappé на пальцах во II позиции, 
рas de bourrée с переменой ног, рas de bourrée suivi, рas 
couru еchappé relevé на пальцах во II позиции, relevé 
на пальцы в IV позиции, рas sus — sous, рas de bourrée 
на пальцах, аssemblé soutenu, рas glissade на пальцах, 
в сторону, вперёд, назад, temps lie на пальцах вперед, назад, 
sissone simple на пальцах позволяет развить у воспитан-
ников хореографической школы силу стоп, координацию 
движений, выразительность поз, устойчивость выносли-
вость, высоту и силу прыжка, что сказывается на каче-
стве исполнения танцевальных номеров, например, уча-
щиеся с высоким подъёмом исполняют на пуантах этюды 
из балета П. Чайковского «Спящая красавица» «Вальс 
цветов»; со средним и маленьким подъёмом — сцену сне-
жинок из II акта балета «Щелкунчик», музыка П. Чай-
ковского. Следовательно, качество обучения по предмету 
«классический танец» у учащихся со средним подьёмом 
за три года повысилось с 68 % до 82 %; с маленьким подъ-
ёмом с 56 % до 79 %. Общий показатель качества в экс-
периментальной группе за три года обучения возрос 
на 33,4 %


Таким образом, на основании изложенного, можно сде-
лать вывод: цель педагогического эксперимента достиг-
нута, задачи решены, а результаты позволяют сделать 
вывод, о том, что от верно подобранных методик, пра-
вильной коррекции, четко поставленных задач, зависит 
качество образования и соответственно культура уча-
щихся.
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Духовно-нравственное воспитание детей средствами хореографического 
искусства в рамках дополнительных платных образовательных услуг 
по образовательной программе «Подготовка к обучению в хореографической 
школе» (для детей 5 лет) (нормативный срок обучения 2 года)
Юсова Надежда Владимировна, преподаватель
МАУ ДО «Детская хореографическая школа № 1» (г. Сургут, Тюменская область) 


В одной древней притче человек обратился к мудрецу: 
«О премудрый, научи меня отличать истину ото лжи, 


красоту от безобразия. Научи меня радости жизни». По-
думал мудрец и научил человека танцевать


В настоящее время остро стоит вопрос о воспитании 
духовно — нравственной личности. Всё большее количе-
ство учёных, деятелей культуры, педагогов, воспитателей, 
социологов, врачей озабочено проблемой деградации мо-
лодого поколения, увеличения смертности среди моло-
дёжи, наркомании, преступности. Как решать эту про-
блему? Все единогласно говорят о том, что воспитание 
духовных и нравственных начал необходимо начинать 
с самого раннего периода жизни ребёнка и в данном про-
цессе должны участвовать и родители, и педагоги образо-
вательных учреждений, в том числе системы дополнитель-
ного образования.


Хореографическое искусство является, на сегодняшний 
день, самый востребованным и массовым искусством. По-
требность в двигательной активности у детей настолько 
велика, что врачи и физиологи называют этот период 
«возрастом двигательной расточительности». И именно 
занятия хореографией помогают творчески реализо-
вать эту потребность, так как бесконечное разнообразие 
движений позволяет развивать не только чувство ритма, 
укрепляет скелет и мускулатуру, но и стимулирует память, 
внимание, мышление и воображение ребёнка. На про-
тяжении последних 5 лет, являясь членом приёмной ко-
миссии при отборе детей на подготовительное отделение 
в хореографическую школу, наблюдается устойчивая си-
туация повышения конкурса от 1 человека на место до 3,7 
человек на одно место (набор на 2014–2015 уч. год), 
от одной группы (25 человек в группе) до 3 групп (по 30 
человек в группе).


Что же хотят родители, приводя своего ребёнка в хоре-
ографическую школу? Это физическое развитие ребёнка, 
общение в социуме (при дефиците детских садов), исправ-
ление ортопедических проблем (сколиоз, косолапость, 
плоскостопие). Однако, основой деятельностью педагога 


должна является именно деятельность по воспитанию ду-
ховно-нравственных основ формирующейся личности ре-
бёнка в педагогическом аспекте.


Слово «педагогика» имеет греческое происхождение 
и буквально означает «детоведение, детовождение». Пе-
дагогика — это наука о воспитании и обучении человека. 
По моему глубокому убеждению, смысл педагогики в хо-
реографии заключается в том, чтобы из того маленького 
человечка, который приходит к нам чтобы учится хорео-
графии, воспитать личность духовно-нравственной. Когда 
мы говорим «дух», «духовность» мы сами того не понимая, 
говорим о великом человеческом стремлении к бесконеч-
ному — к правде, добру и красоте. Дух — это подлинная 
основа всего лучшего, что есть в человеке. Сущность нрав-
ственного воспитания ребёнка средствами хореографи-
ческого искусства состоит в том, что оно гармонично раз-
вивает духовные и творческие способности ребёнка: 
от способности чувствовать и переживать красоту, насла-
ждаться и оценивать прекрасное до способности творить. 
Именно хореографическое искусство успешнее всего ре-
ализует развитие зрительных, слуховых и двигательных 
форм чувственного и эмоционального восприятия мира, 
снимает умственное утомление и даёт дополнительный им-
пульс для мыслительной памяти. Занятие хореографией 
способствует улучшению эмоционального, психологиче-
ского и физического состояния, снижению гиподинамии, 
снятию перегрузок, воспитанию чувства коллективизма, 
развитию настойчивости, силы воли и художественного 
вкуса детей. Формирование духовно-нравственных основ 
ребёнка можно осуществить, погружая ребёнка в эстети-
ческую среду хореографического искусства, вызывающую 
эмоциональную чувствительность и переживания ребёнка. 
Данный потенциал заложен в Образовательной программе 
в рамках дополнительных платных образовательных услуг 
«Подготовка к обучению в хореографической школе» 
(для детей 5 лет, нормативный срок обучения 2 года).


Предлагаемая концепция программы базиру-
ется на важнейших дидактических принципах, на ко-
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торые ориентирована хореографическая работа с детьми 
5–6 лет: систематичность, доступность, последователь-
ность (от простого к сложному), учёт психофизиологиче-
ских и возрастных особенностей. Основой духовно-нрав-
ственного воспитания программы для детей младшего 
возраста является высокая эмоциональная отзывчивость 
детей этого возраста. Чувства, поступки и желания детей, 
занимающихся хореографией, отличаются искренностью, 
впечатлительностью, стремлением созидать и пережи-
вать. Программа рассчитана на 2 года, основная форма 
работы — групповая, продолжительность одного занятия 
30 минут (1 академический час), в неделю — 6 занятий (3 
раза по 2 академических часа), учебный год длится 37 не-
дель.


Изучаемые предметы
1 год обучения
1. Ритмика — основа для развития чувства ритма 


и двигательных способностей. В этот раздел входят специ-
альные упражнения для согласования движения с му-
зыкой.


2. Гимнастика (партерная гимнастика, игропластика, 
пальчиковая гимнастика — основа для развития хорео-
графических данных.


3. Танец (танцевальные композиции, игротанцы и му-
зыкально-подвижные игры) — основа для формирования 
танцевальных движений и ведущим видом деятельности.


2 год обучения
1. Ритмика
2. Партерная гимнастика
3. Танцевальные композиции и игротанцы
В хореографической работе с детьми использую следу-


ющие методы и приемы обучения
 — наглядные,
 — словесные
 — практические.


Практический метод обогащен комплексом различных 
приёмов, взаимосвязанных наглядностью и словом:


 — игровой приём;
 — детское «сотворчество»;
 — соревновательность и переплясность;
 — использование ассоциаций-образов, ассоциа-


ций-метафор;
 — комплексный приём обучения;
 — выработка динамического стереотипа (повторяе-


мости и повторности однотипных движений);
 — фиксация отдельных этапов хореографических дви-


жений;
 — сравнение и контрастное чередование движений 


и упражнений;
 — приём пространственной ориентации;
 — развитие основных пластических линий;
 — музыкальное сопровождение танца как методиче-


ский приём;
 — хореографическая импровизация;
 — приём художественного перевоплощения.
 — психолого-педагогический метод:


 — приём педагогического наблюдения;
 — проблемного обучения и воспитания;
 — прием индивидуального, дифференцированного 


подхода к каждому ребёнку;
 — прием воспитания подсознательной деятельности;
 — прием контрастного чередования психофизических 


нагрузок и восстановительного отдыха (релаксация);
 — педагогическая оценка исполнения ребёнком тан-


цевальных упражнений.
Игровые приёмы облегчают процесс запоминания и ос-


воение упражнений, повышает эмоциональный фон за-
нятий, способствует развитию мышления, воображения 
и творческих способностей ребенка. Игровая форма со-
стоит из музыкальных игр на образы, характеры, про-
странственный рисунок, способствующих максимально 
свободному самовыражению, тренирующих гибкость ло-
гического мышления и образного мышления, фантазию 
и артистизм Элементы игры и создания художественного 
образа присутствуют в каждом разделе программы 1 года 
обучения (волшебные образы, герои или антигерои сказок, 
образы животных и растений, настроения). Невербальные 
методы на занятиях хореографии, сочетаясь с традицион-
ными, создают возможность для развития у ребёнка об-
разного мышления, формирование эмоционального опыта, 
развитию чувствительности. Создание художественного 
образа детьми, связана способность хореографического 
искусства осуществлять специфическую функцию — до-
ставлять ребёнку глубокое нравственное удовольствие на-
слаждение, пробуждая в нём художника и творца.


Эффективность протекания нравственного воспитания 
у детей средствами хореографии в программе обеспечи-
вают следующие педагогические условия:


создание творческой, воспитательной среды на уроке;
приобщение детей к хореографическому искусству 


в сочетании с образом, сюжетом, игрой и музыкально-и-
гровым действием;


введение в обучение диалога «учитель-ученик», «уче-
ник-ученик», в котором учащимся разрешено высказы-
вать своё мнение, создавать художественный образ, эле-
менты хореографических движений;


Заключение:
Результатом работы данного направления является:
1. Сохранность контингента


Учебный год
Кол-во обучающихся 
детей на подготови-
тельном отделении


Кол-во детей, 
поступивших 


в 1 класс
2012–2013 85 33
2013–2014 90 30
2014–2015 105 32


2. Высокая мотивация на дальнейшее продолжение 
обучение по ДПОП


Из 100 % поступающих — 64 % проходят обучение 
ДПОП


3. Наблюдается повышенная обучаемость детей, 
что подтверждает проведение диагностики по ДПОП:







1856. Внешкольная педагогика


В 2012–2013 уч. году обучающие по программе «Под-
готовка к обучению в хореографической школе» (для детей 
5 лет) (нормативный срок обучения 2 года) и поступившие 
в школу по окончанию 1 класс показали следующие ре-
зультаты по 5 предметам, 8 критериям:


1. 18 чел. — высокий уровень подготовки;
2. 23 чел. — выше среднего уровня подготовки;
3. 1 чел. — средний уровень подготовки.
В 2013–2014 уч. году обучающие по программе «Под-


готовка к обучению в хореографической школе» (для детей 
5 лет) (нормативный срок обучения 2 года) и поступившие 
в школу по окончанию 2 класс показали следующие ре-
зультаты по 5 предметам:


1. 21 чел. — высокий уровень подготовки;
2. 18 чел. — выше среднего уровня подготовки;
3. 1 чел. — средний уровень подготовки.
4. Участие в концертной деятельности МАУ ДО «ДХШ 


№ 1» и МАУ «ГКЦ»
Детское творчество на уроках хореографии, в ракурсе 


данной темы, постоянно заставляет преобразовывать со-
держание программы. Не претендуя на исчерпывающее 
решение проблемы духовно-нравственного воспитания 
детей на уроках хореографии, может послужить основой 
для дальнейших изысканий, творческих поисков в области 
разработки основ нравственного воспитания детей сред-
ствами хореографического искусства.


Литература:
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2. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика. / М.: — 2000 г.
3. Реан, А. А., Бордюковская Н. В., Розум С. А. Психология и педагогика / П.:2010 г.
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7. Д Е Ф Е К Т О Л О Г И Я


Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и педагогов ДОУ  
при коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста
Базарова Наталия Анатольевна, учитель-логопед; 
Дурнева Ольга Вячеславовна, старший воспитатель; 
Шабанова Татьяна Николаевна, воспитатель группы компенсирующей направленности для детей с ТНР
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Теремок» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.) 


Специфика работы в группах компенсирующей направ-
ленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 


определяется имеющимися у каждого такого дошколь-
ника, наряду с речевыми недостатками, — несформи-
рованностью процессов, тесно связанных с речевой де-
ятельностью: внимания, памяти, мышления, пальцевой 
и артикуляционной моторики, характерологическими осо-
бенностями.


В любой специализированной группе основное вни-
мание уделяется коррекционным процессам. Но пол-
ноценное формирование личности ребёнка не может 
состояться без всестороннего развития. Успех коррекци-
онно-воспитательной работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с ОНР определяется строго 
продуманной системой, суть которой заключается в лого-
педизации всего учебного процесса, всей жизни и деятель-
ности детей.


Педагогический коллектив совместно с родителями 
и медицинским персоналом объединил свои знания, 
умения и опыт в процессе коррекционно-развивающей, 
образовательной деятельности. Руководитель учреждения, 
врач, учитель-логопед, воспитатели, психолог, инструктор 
по физической культуре, музыкальный руководитель ра-
ботают как единая команда. Это позволяет посмотреть 
на ребёнка с разных сторон, лучше оценить его возмож-
ности и выявить проблемы.


Специалисты совместно обсуждают, планируют и ре-
ализуют программы помощи детям: изучается отече-
ственный и зарубежный опыт, адаптируются существу-
ющие методики, разрабатываются методические приёмы, 
игры, занятия, помогающие решать коррекционные за-
дачи.


Наиболее приоритетными формами взаимодействия 
специалистов выступают педсоветы, консультации, тре-
нинги, семинары-практикумы, заседания психолого-ме-
дико-педагогического консилиума, деловые игры, кру-
глые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 
занятий. В процессе такого взаимодействия удаётся воо-
ружить педагогов теоретическими и практическими зна-
ниями в области коррекционной педагогики и логопедии, 


сформировать необходимые умения и навыки, активизи-
ровать обмен информацией, практическим опытом, выра-
ботать потребность в непрерывном самообразовании.


Модель коррекционно-развивающей деятельности 
представляет собой целостную систему, которая включает 
в себя диагностику, профилактику и коррекционно-раз-
вивающий аспект, обеспечивающий высокий, надёжный 
уровень речевого, интеллектуального и психологического 
развития ребёнка.


Все специалисты работают под руководством старшего 
воспитателя и учителя-логопеда, которые являются орга-
низаторами и координаторами всей коррекционно-разви-
вающей работы.


Работа начинается со стартовой диагностики, ко-
торая позволяет выявить актуальный уровень развития 
детей и построить коррекционно-развивающий процесс 
с учётом личностно-ориентированного подхода. Каждый 
педагог диагностирует свою область:


 — учитель-логопед обследует речевое развитие ре-
бёнка;


 — педагог-психолог — эмоционально-личностную 
сферу, интеллектуальное развитие;


 — воспитатели проводят динамическое наблюдение, 
промежуточные срезы, выявляют уровень развития 
умений и навыков детей;


 — инструктор по физической культуре исследует физи-
ческое развитие детей;


 — музыкальный руководитель — просодическую сто-
рону речи (силу, высоту, тембр голоса, его выразитель-
ность);


 — врач проводит медицинское обследование.
Результаты диагностики тщательно анализируются, 


выявляются причины нарушений, намечаются пути по-
мощи. Затем педагогами, участвующими в коррекционной 
работе, составляется интегрированный календарно-тема-
тический план, на основании которого строится вся после-
дующая работа.


Для составления перспективного плана консолидации 
специалистов ДОУ по коррекции общего недоразвития 
речи в группе компенсирующей направленности нужно 







1877. Дефектология


хорошо представлять себе коррекционные задачи узких 
специалистов, их взаимосвязь с работой учителя-лого-
педа, а также содержание работы, в котором реализуются 
эти задачи. [8, с. 6–8]


Рассмотрим основные коррекционные задачи узких 
специалистов.


1. Развитие психологической базы речи.
Специалисты развивают у детей те психические про-


цессы, которые являются предпосылочными по отно-
шению к речи, то есть подготавливающими и мотивирую-
щими появление речи.


Развивают зрительное восприятие, так как оно явля-
ется базой для развития слухового восприятия, а так же 
профилактикой графических ошибок на письме.


Формирование слухового восприятия является базой 
для развития фонематического слуха. [6, с. 3–9]


Внимание и память — процессы, теснейшим образом 
связанные с речью. Если у ребёнка нарушено внимание, 
то восприятие речи не может происходить в полном 
объёме. У детей с общим недоразвитием речи внимание 
нарушено примерно в 90 % случаев. Из этого следует, 
что развитие внимания и памяти положительно сказыва-
ется на коррекции речевого недоразвития.


Словесно-логическое мышление характеризуется ис-
пользованием суждений и умозаключений. Оно невоз-
можно без речи и в то же время является одной из её 
функций. Речь и мышление, постоянно взаимодействуя, 
развивают друг друга. [1, с. 3–7]


2. Развитие пространственных представлений и кон-
структивного праксиса.


Во многих специальных исследованиях показана не-
достаточная сформированность пространственных пред-
ставлений у детей с ОНР. У всех детей нарушено словесное 
определение пространственных отношений между пред-
метами, замедленно формируется конструктивное мыш-
ление.


Развитие представлений о пространственных отно-
шениях между предметами, развитие схемы тела тесно 
связано с формированием логико-грамматических кон-
струкций, сформированность которых, в свою очередь, яв-
ляется важным показателем готовности детей к обучению 
в школе. [7, с. 164]


3. Развитие общей моторики.
Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше 


развивается его речь. Взаимосвязь общей и речевой мо-
торики изучена и подтверждена исследованиями многих 
крупнейших учёных, таких, как И. П. Павлов, А. А. Ле-
онтьев, А. Р. Лурия. Когда ребёнок обладает двигатель-
ными умениями и навыками, развивается координация 
движений. [3, с. 8] Формирование движений происходит 
при участии речи. Точное, динамичное выполнение упраж-
нений для ног, туловища, рук, головы подготавливает со-
вершенствование движений артикуляторных органов: губ, 
языка, нижней челюсти.


4. Оптимизация мышечного тонуса. Обучение релак-
сации.


Мышечная и эмоциональная раскованность — главное 
условие для естественной речи и правильных телодви-
жений. [9, с. 24]


5. Развитие физиологического и речевого дыхания.
Дыхание в покое и дыхание во время речи отлича-


ются частотой и продолжительностью выдоха, наличием 
пауз. Для нормальной речи необходим длительный, эко-
номный выдох, который позволяет нормализовать ре-
чевое дыхание и связанную с ним слитность речи. [2, 
с. 6]


6. Развитие ритмической способности у детей.
Ритм — это основа правильного формирования речи 


и её восприятия. Умение правильно воспроизводить раз-
нообразные ритмы способствует адекватному воспроизве-
дению ритмического рисунка слов, их слоговой структуры, 
ускоряет развитие других лингвистических способностей 
(словообразования). [5, с. 67]


7. Развитие мелкой моторики рук.
Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, 


затем появляется артикуляция слогов; всё последующее 
совершенствование речевых реакций находится в прямой 
зависимости от степени тренировки движений пальцев. [4, 
с. 155]


Учитель-логопед осуществляет постановку диафраг-
мально-речевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, 
их автоматизацию, дифференциацию, введение их в само-
стоятельную речь, способствует логопедизации режимных 
моментов и занятий, практическому овладению детьми на-
выками словообразования и словоизменения.


Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отра-
батывают умения до автоматизации навыков, интегрируя 
логопедические цели, содержание, технологии в повсед-
невную жизнь детей, в содержание других занятий, а также 
в режимные моменты.


Музыкальный руководитель осуществляет подбор 
и внедрение в повседневную жизнь детей музыкаль-
но-терапевтических произведений. На музыкальных за-
нятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, поста-
новка дыхания, голоса. В упражнениях на ознакомление 
с силой звучания (громкостью) музыки развивается слу-
ховое восприятие, слуховое внимание, слуховые диф-
ференцировки. Имитационно-изобразительные игры 
и танцевально-ритмическая гимнастика способствуют 
нормализации мышечного тонуса, координации дви-
жений. Для развития физиологического и речевого ды-
хания используются элементы фонетической и логопе-
дической ритмики. Чувство ритма развивается в игре 
на музыкальных инструментах и в играх на ознакомление 
с темпом. В плясках и хороводах развиваются простран-
ственные представления.


Занятия физической культурой способствуют оздо-
ровлению детского организма, постановке диафраг-
мально-речевого дыхания, совершенствованию коор-
динации основных видов движений, мелкой моторики 
руки, формированию положительных, личностных ка-
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честв в поведении ребёнка: общительности, умения 
рассчитывать свои силы, воспитание самоконтроля, 
смелости, решительности, отзывчивости, чувства то-
варищества. Для нормализации мышечного тонуса, ко-
ординации движений используют разные виды ходьбы 
и бега. Комплексы дыхательных упражнений и под-
вижные игры с речью способствуют развитию физио-
логического и речевого дыхания. В подвижных играх 
развиваются временные и пространственные представ-
ления, использование элементов логоритмики разви-
вает чувство ритма.


Педагог-психолог в играх и упражнениях разви-
вает внимание, память, операции мышления, простран-
ственные представления и конструктивный праксис. 
Упражнения на релаксацию способствуют оптимизации 
мышечного тонуса. Проводит тренинги уверенного по-
ведения, психогимнастику, учит детей управлять своим 
настроением, мимикой, поддерживать положительный 
тонус, бесконфликтное поведение.


Таким образом, данная система работы помогает педа-
гогическому коллективу успешно решать задачи по кор-
рекции ОНР у детей дошкольного возраста.
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Методы и приемы формирования навыков самообслуживания  
у младших школьников с нарушением интеллекта
Ветлугина Вера Павловна, учитель-олигофренопедагог
ГБС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Русско-Акташская специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» (Татарстан) 


Навык — это автоматизированный компонент созна-
тельного действия человека, который вырабатыва-


ется в процессе его выполнения. Самообслуживание-об-
служивание самого себя, удовлетворение своих бытовых 
нужд, потребностей собственными силами [10].


Самообслуживание — это взаимодействие личности 
с окружающим миром. Оно не ограничивается лишь нако-
плением чувственных представлений о действительности, 
обогащением жизненного опыта, а включает и овладение 
умениями и навыками, необходимыми в самостоятельной 
жизни. Этим объясняется повышенное внимание уче-
ных-дефектологов к поискам механизмов эффективного 
использования предметной-практической деятельности 
в решении общих и специальных задач, стоящих перед 
коррекционной школой [10].


Задача формирования навыков самообслуживания 
у детей с особенностями развития является главной 
для самих детей и родителей.


В основу этой работы входит пошаговое обучения на-
выкам самообслуживания. Преимущество пошаговой 
системы состоит в том, что она позволяет быстро и эф-
фективно обучить ребенка с особенностями развития опре-
деленному навыку именно в том возрасте и в том объеме, 
в котором этот навык формируется в случае нормального 
развития. Для этого определяется уровень, на котором ре-
бенок может самостоятельно совершить какое-либо дей-
ствие внутри данного навыка, и следующий маленький 
шаг, которому надо ребенка обучать. Используется си-
стема поощрений (внимание, пищевое подкрепление — 
любимая еда или питье, любимые занятия и т. п.). По-
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мощь взрослого по мере освоения действий внутри навыка 
уменьшается в объеме, сворачивается от физической по-
мощи к жесту, а затем — к инструкции [14].


Задачи обучения:
 — определение текущего уровня развития данного на-


выка;
 — определение ближайших шагов;
 — отработка навыка внутри каждого шага;
 — разработка системы поощрений и контроля;
 — обсуждение результатов с родителями.


Формы работы:
Индивидуальная (отрабатываются отдельные опе-


рации); групповая (создаются объективные условия не-
обходимости реализации данного навыка: поведение 
ребенка подчиняется общему для всей группы детей пра-
вилу; кроме того, работает механизм подражания).


Рассмотрим методические приемы обучения детей. 
Основными приемами по формированию навыков са-
мообслуживания являются подражание, показ и объ-
яснение, в процессе которых педагог сопровождает 
свои практические действия комментариями. В даль-
нейшем умения детей необходимо закреплять, стиму-
лируя их устные высказывания, что способствует выра-
ботке у них обобщенных представлений о выполняемом 
способе действий, формируемом навыке и в целом о здо-
ровом образе жизни.


Основным методическим приемом формирования на-
выков является показ выполнения каждого элементар-
ного действия и их последовательности. Ознакомление 
детей со способом выполнения нового действия всегда 
требует детального показа и подробного объяснения каж-
дого движения в их последовательности. Решающее зна-
чение при этом имеет активное поведение ребенка, т. е. 
его практическое участие в выполнении данного дей-
ствия. Без этого никакое овладение навыками немыслимо. 
Можно сколько угодно детям показывать, объяснять, 
как надо одеваться, но все это останется безрезультатным. 
Подробный показ и объяснение, как выполнять трудовые 
задания по самообслуживанию, в сочетании с непосред-
ственным участием детей в работе научит их точно сле-
довать необходимому способу действий, т. е. исполнитель-
ности.


Очень важно при обучении приемам одевания, умы-
вания, уборке игрушек сохранять неизменным один 
и тот же способ, одну и ту же последовательность дей-
ствий. Это дает возможность предъявить всем детям оди-
наковое требование при выполнении аналогичной задачи 
по самообслуживанию и в то же время обеспечивает бы-
строту формирования прочного навыка. Последнее до-
стигается также благодаря многократному повторению 
одних и тех же действий в определенной последователь-
ности. Не нужно бояться еще и еще раз показать и объ-
яснить детям, что и как делать. Дело в том, что навыки са-
мообслуживания, как и любые другие навыки, образуются 
не сразу. Для того чтобы дети научились правильно и хо-
рошо умываться, одеваться, нужно прежде всего, чтобы 


дети хорошо поняли, как это следует делать. Затем нужно 
постоянно упражнять их в этой работе. Через некоторое 
время образуется необходимый навык, прочное умение. 
Некоторым детям нужно меньше времени, чтобы нау-
читься тому или иному умению, другим — больше [12].


По мере формирования навыков, нужно постепенно 
переходить от показа к подробным словесным объяс-
нениям. Они способствуют закреплению навыков, вы-
работке точных движений, обеспечивают возможность 
действовать согласно каждому слову учителя. Позднее 
взрослый может придать своему объяснению более 
общий характер: «Я сейчас посмотрю, кто правильно по-
весил одежду в шкаф»; «Завяжи шарф хорошо, как я тебя 
учила»; «Вспомни, как нужно завязывать шнурки». Такое 
общее напоминание активизирует мысль детей, побуждает 
их вспомнить, какой способ выполнения нужно приме-
нить, какие действия в него входят, какова их последова-
тельность [14].


Метод общего напоминания используется тогда, когда 
налицо закрепленные навыки выполнения какой-либо за-
дачи по самообслуживанию. Это требует от педагога тща-
тельного контроля за деятельностью детей, каждым изме-
нением в ней.


В выборе методических приемов руководства этим 
процессом надо постоянно учитывать степень новизны 
поставленной перед детьми задачи, способа ее выпол-
нения. Если задание детям незнакомо или мало знакомо, 
следует использовать объяснение и практический показ 
приемов его реализации. Такая необходимость, в показе 
и подробном объяснении способов действия возникает 
постоянно, с возрастанием круга заданий по самообслу-
живанию.


Выполнение детьми этих заданий без дополнительных 
разъяснений позволяет проявить активность, самостоя-
тельность, избежать ненужной со стороны окружающих 
опеки, помощи.


Но важно не только упражнять детей в самообслужи-
вании, но и проверять, как они выполняют эту работу. 
Взрослые добиваются, чтобы дети поняли, что они делают 
нужное для окружающих их взрослых и сверстников дело. 
Если ребята долго одеваются, у них сокращается время 
для игр.


Нередко приходится видеть, как дети, надевая платье 
или брюки, делают при этом множество лишних, беспоря-
дочных движений. Они тратят много энергии, а качество 
работы остается плохим. Поэтому, проверяя, как справля-
ются ребята с самообслуживанием, нужно учить их избе-
гать лишних движений.


Учитель постоянно следит, чтобы в процессе само-
обслуживания дети проявляли внимание, заботу, по-
мощь. Чтобы учащиеся работали не только для удовлет-
ворения своих личных потребностей в чистоте и порядке, 
но и охотно помогали друг другу.


Правильное воспитание детей в процессе самообслу-
живания немыслимо, если педагог не интересуются ре-
зультатами их работы. В этом случае младшие школьники 
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быстро теряют интерес к раздеванию, складыванию своих 
вещей и пр. Взрослые должны внимательно относиться 
к тому, как дети трудятся, вместе с ними разобраться, 
что тут хорошо, а что плохо и почему. Тогда дети быстрее 
поймут свои ошибки, утвердятся в достигнутом и сумеют 
в следующий раз сделать лучше [5].


Оценивая то, как ребенок повесил белье, заправил 
постель недостаточно ему сказать: «Молодец» или «Не-
правильно». Оценка трудовой деятельности должна со-
держать в себе подчеркивание в данный момент дости-
жений ребенка и того, что еще плохо получается. Надо 
иметь в виду, что объективная оценка помогает укреплять 
у детей желание делать все самим, стремление работать 
лучше, умение преодолевать трудности, добиваться ре-
зультата. «Как хорошо, Айдар, что ты догадался напом-
нить Сереже завязать шнурок у ботинка. А то он мог бы 
наступить на него и упасть». Айдару было очень приятно 
услышать, что он правильно поступил.


Труд по самообслуживанию требует несложной, 
но четкой организации. Сам процесс труда диктует здесь 
такую организационную форму, как повседневное про-
должительное систематическое участие детей в выпол-
нении своих обязанностей, связанных с удовлетворением 
личных потребностей. За их выполнение они несут ответ-
ственность перед педагогом и сверстниками. Продолжи-
тельное выполнение одного и того же задания по само-
обслуживанию обеспечивает усвоение способа, быстроту 
и качество его реализации. Лишь после этого круг обязан-
ностей по самообслуживанию расширяется, детям предъ-
являются более высокие требования.


Методы формирования навыков самообслуживания 
представляет собой начальный этап в работе по трудовому 
воспитанию ребенка. Процесс обучения навыкам самооб-
служивания детей с отставанием в умственном развитии 
должен осуществляться с учетом личностно-ориентиро-
ванных моделей воспитания и быть направлен на создание 
реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, 
достигая под воздействием взрослого успеха в овладении 
самообслуживания, становится более умелым, более неза-


висимым от взрослого, уверенным в своих возможностях. 
Результат создает основу для коррекции (как в психиче-
ском, так и в личностном плане) имеющихся отклонений 
у ребенка и обеспечивает последующую его социали-
зацию [9].


При работе с младшими школьниками с нарушением 
интеллекта необходимо учитывать инертность психиче-
ских процессов, большой латентный период между предъ-
являемой информацией и ответной реакцией ребенка, 
часто выраженные двигательные проблемы. В связи 
с этим формирование навыков должно проводиться в мед-
ленном темпе, с большим количеством повторов одних 
и тех же действий. Важно правильно подобрать позу, на-
пример, для одевания, приема пищи.


Обычно с детьми такой группы на протяжении боль-
шого временного отрезка навыки отрабатываются «рука 
в руку» с педагогом, с максимальным привлечением вни-
мания к происходящему: педагог помогает ребенку фи-
зически осуществить действие, направляет движения ре-
бенка и координирует их. Постепенно физическая помощь 
уменьшается.


Существенной стороной обучения и воспитания детей 
с нарушением интеллекта является:


1. Специфические особенности психических про-
цессов младших школьников.


2. Формирование навыков самообслуживания 
у младших школьников с нарушением интеллекта, на ос-
нове индивидуального подхода к каждому ребенку.


3. Подготовка их к труду и к дальнейшей трудовой де-
ятельности.


4. Социальная адаптация и комплексная реабили-
тация детей с интеллектуальным нарушением, направ-
ленная на достижение ощущения социального комфорта 
и равноправия в обществе.


Таким образом, в процессе формирования навыков са-
мообслуживания у младших школьников с нарушением 
интеллекта возникают трудности. С помощью специально 
созданной программы коррекционного воздействия можно 
добиться положительных результатов.
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Формирование фонематических процессов у детей младшего школьного возраста 
с интеллектуальной недостаточностью с использованием информационно-
коммуникативных технологий на индивидуальных и подгрупповых занятиях
Ветлугина Алёна Сергеевна, учитель-логопед
ГБС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Альметьевская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа № 19 VIII вида» (Татарстан) 


Самым важным показателем речевого развития ребенка 
следует считать уровень владения родным языком. 


Определение этого уровня осуществляется на основе 
анализа комплекса используемых ребенком языковых 
средств: лексических, морфологических, синтаксических, 
фонетических. Усвоение фонетической / фонологической 
системы языка наряду с лексической и грамматической — 
это также немаловажный критерий овладения родным 
языком.


С развитием логопедической науки и практики, физи-
ологии и психологии речи, стало ясно, что в случаях на-
рушения артикуляторной интерпретации слышимого 
звука может в разной степени ухудшаться и его воспри-
ятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения 
речи детей пришла к выводу о важнейшем значении фоне-
матического восприятия для полноценного усвоения зву-
ковой стороны речи. Было установлено, что у детей с со-
четанием нарушения произношения и восприятия фонем 
отмечается незаконченность процессов формирования ар-
тикулирования и восприятия звуков, отличающихся тон-
кими акустико-артикуляционными признаками. [7]


Фонематический слух и фонематическое восприятие 
является базой для формирования звукопроизношения. 
Эти два процесса взаимосвязаны. А. А. Леонтьева в своих 
работах утверждает, что фонематический слух требует 
обязательного участия звукопроизводящего механизма, 
в данном случае артикуляционного аппарата, в результате 
чего, между слуховым и речедвигательным анализаторами 
устанавливается прочная функциональная связь. В своих 
исследованиях Л. Ф. Спирова пишет о том, что дефекты 
произношения оказывают влияние на формирование фо-
нематического слуха, неполноценное воспроизведение 
звука ведет к нечеткому восприятию его на слух, к недо-
статочной дифференциации. [8]


У детей с интеллектуальной недостаточностью отме-
чается общее системное недоразвитие речи. Нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы (лек-
сический, грамматический строй, звукопроизношение, 
фонематические процессы). Имеет место слабость моти-
вации, снижении потребности в речевом общении, грубо 
нарушено программирование речевой деятельности, со-
здание программ речевых действий, сличение получен-
ного результата с предварительным замыслом, его соот-
ветствие мотиву и цели речевой деятельности.


У детей с интеллектуальной недостаточностью в раз-
личной степени нарушены операции и уровни порождения 
речевого высказывания (смысловой, языковой, сенсомо-
торный уровни). Наиболее недоразвитыми оказываются 
высокоорганизованные, сложные уровни (смысловой, 
языковой), требующие высокой степени сформирован-
ности операций анализа, синтеза, обобщения. Сенсомо-
торный уровень речи у этих детей страдает по-разному. 
К старшим классам у большинства школьников проис-
ходит коррекция нарушений сенсорно-перцептивного 
и моторного уровня, полное устранение дефектов фонети-
ческой стороны речи (звукопроизношения, просодических 
компонентов). В то же время семантический и языковой 
уровни развития у этих детей не достигают нормы. [9]


По мнению Н. И. Дьяковой, фонематические процессы 
включают в себя: фонематический слух, фонематическое 
восприятия, фонематические представления. Т. А. Тка-
ченко к этому определению добавляет фонематический 
анализ и синтез. [2]


Фонематический слух — это способность слышать, 
различать обобщенный образ звука-фонему, четко вос-
производить близкие по звучанию звуковые ряды.


Фонематическое восприятие — это способность разли-
чать фонемы и звуковой состав слов. Это специально вос-
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питанное действие, направленное на овладение звуковым 
анализом и синтезом слова, на анализ собственной речи. 
Формируется в процессе специального обучения. На базе 
фонематического восприятия учим ребенка писать и читать.


Фонематические представления — это сложные 
умения, Способность воспринимать каждый звук как один 
и тот же в различных вариантах звучания (ма, мо, му, мы 
или ми, мя, ме, мё)


Звуковой анализ — это операция мысленного разде-
ления на составные элементы (фонемы) разных звукоком-
плексов: сочетаний звуков, слогов и слов. [3]


Недоразвитие фонематического восприятия влияет 
на способность овладения навыками чтения и письма, яв-
ляется одним из ведущих факторов риска возникновения 
дислексии и дисграфии в процессе школьного обучения. 
Несформированность фонематического слуха задержи-
вает развитие звукопроизношения. В результате поиска 
наиболее эффективных способов решения коррекци-
онных задач, возникла необходимость внедрения инфор-
мационно-коммуникативных технологий в специальное 
коррекционное обучение. [4]


Проведя конструктивный анализ проблемы формиро-
вания фонематических процессов у детей нами выявлены 
следующие особенности. У детей данной категории отме-
чается незаконченность процессов формирования арти-
кулирования и восприятия звуков, отличающихся акусти-
ко-артикуляционными признаками. Наблюдаются в речи 
перестановки, замены, пропуски, смешение звуков. Допу-
скаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, 
при определении наличия звука в слове. Дети затрудня-
ются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными зву-
ками, не выделяют ударный звук в слове. К тому же, у детей 
имеется трудность тонкой дифференциации по высоте не-
достаточность акустического анализа и семантической 
дифференциации слов. Им недоступно воспроизведение 
серии из трех слогов. Отмечается наличие персевераций. 
Дети путают, не дифференцируют фонемы, одинаковые 
по способу и месту образования. Слуховосприятие нару-
шено грубо. В спонтанной речи звуки смешиваются, сло-
говая структура слов нарушается. [1]


Для получения наиболее эффективных результатов пре-
одоления вышеперечисленных нарушений учителями-ло-
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гопедами в настоящее время часто начали применяться 
информационно-коммуникативные технологии. Одной 
из которых являются мультимедийные презентационные 
технологии, выполненные в программе PowerPoint. [5]


Нами разработан комплекс игр с использованием ин-
формационно-коммуникативных технологий по формиро-
ванию фонематических процессов. Вся работа построена 
в соответствии с основными этапами формирования фоне-
матических процессов. Если ребенок все задания выпол-
няет верно, без ошибок, то по гиперссылке он переходит 
на следующий этап. С помощью манипулятора «мышь», 
ребенок самостоятельно нажимает на картинку. При пра-
вильном ответе, картинка исчезает. Неверный ответ ре-
бенка отмечается определённым сигналом. После чего 
ребенку дается следующая попытка. Сначала ребенку 
предлагаются задания первого этапа. [6]


На I этапе в процессе специальных упражнений у детей 
развивается способность узнавать и различать неречевые 
звуки. Эти задания способствуют также развитию слухо-
вого внимания и слуховой памяти. На II. этапе в ходе вы-


полнения заданий ребенок учиться различать высоту, 
силу, тембр голоса на материале отдельных звуков, слов, 
фраз. На III. этапе развивается способность различать 
слова близкие по звуковому составу. Задания предлага-
ются по мере сложности. На IV. этапе с помощью пред-
ложенных нами игр ребенок учиться дифференцировать 
звуки по противопоставлениям: звонкость — глухость, 
твердость — мягкость. На V этапе дети учатся различать 
фонемы родного языка. Целью последнего этапа является 
формирование у детей навыков элементарного звукового 
анализа и синтеза. На данном этапе мы сами контролируем 
процесс правильности выполнения задания. В конце вы-
полнения заданий всех этапов, ребенка ждет приз. Рис. 1.


У детей значительно возросла мотивация к занятиям. 
Усвоение материала шло быстрее, у детей отмечалось 
ощущение успеха от каждого выполненного им задания.


Таким образом, использование информационно-комму-
никативных технологий в логопедической работе при фор-
мировании фонематических процессов у детей с интеллек-
туальной недостаточностью будет более эффективным.
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Формирование общечеловеческих ценностей у детей с нарушением интеллекта 
посредством художественного труда с опорой на их филогенетический опыт
Гринкевич Людмила Николаевна, учитель начальных классов
МБС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья С (К) ОШ № 3 VIII вида  
(г. Березники, Пермский край) 


В современном обществе все чаще поднимается во-
прос об утрате общечеловеческих ценностей в дет-


ской среде. Жестокость и насилие, ложь и клевета, равно-
душие и злость, часто встречающиеся в обществе взрослых 


как в зеркале, отражаются в поведении детей. Повышается 
уровень агрессивности детей, прослеживается неуважи-
тельное отношение к старшему поколению и к сверстникам, 
теряется приоритет идеалов добра, чести, справедливости. 
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Для ученика коррекционной школы положение усугубляет 
его неумение предъявить себя миру, что приводит к пере-
живанию бессмысленности своего существования, к воз-
никновению чувства протеста против требований общества. 
Подобные переживания приводят к наркомании, алкого-
лизму, девиантному поведению. Для предотвращения в бу-
дущем преступности в отношении человека и общества, 
необходимо с раннего детства приобщать ребенка к обще-
человеческим ценностям. Что же включает в себя понятие: 
общечеловеческие ценности?


Общечеловеческие ценности — это: уважение 
жизни во всем ее многообразии, любовь, ответственность, 
служение человечеству, чувство благодарности, потреб-
ность делиться, чистота и культура речи, здоровый образ 
жизни, искренность, умение прощать, сострадание, ува-
жительное отношение к старшим, забота о других, бе-
режное отношение к природе, уважение всех религий 
и национальностей.


Большие возможности для формирования общече-
ловеческих ценностей в условиях коррекционной школы 
даёт вовлечение детей в «Художественное творчество», 
одним из видов которого является художественный труд.


Художественный труд — это творческая, соци-
ально мотивированная деятельность, дающая детям воз-
можность через совершенствование трудовых умений 
и навыков, максимально реализовать себя, свои возмож-
ности и желания. Исходя из определения, осмелюсь зая-


вить, что уроки ручного труда в начальных классах школы 
VIII вида есть ни что иное, как художественный труд. Зна-
чимость его в формировании личностных качеств неоспо-
рима. Известный советский педагог В. А. Сухомлинский 
писал: «Радость труда — могучая воспитательная сила. 
В годы детства каждый ребёнок должен глубоко пере-
жить это благородное чувство». В процессе изготовления 
поделок дети учатся преодолевать трудности, проявлять 
трудовые усилия, овладевают трудовыми навыками. По-
степенно у детей появляются новые мотивы творчества — 
желание получить результат, создать определенную по-
делку, игрушку, для этого нужно приложить усилия, 
осуществить трудовые действия. Школьники овладевают 
многими практическими навыками, которые позднее будут 
нужны для выполнения самых разнообразных работ, при-
обретают ручную умелость, которая позволит им считать 
себя самостоятельными.


Художественный труд способствует:
 — развитию интеллектуального, творческого потен-


циала учащихся
 — формированию положительных взаимоотношений 


со сверстниками, учит видеть других, видеть себя и прео-
долевать себя в общении


 — снятию комплекса «не умею» и заниженной само-
оценки


 — воспитанию уважение к делу мастера, патриотизм, 
трудолюбие.


Виды техник художественной деятельности:
1. Бумажная пластика
Бумага — очень доступный, удобный материал 


для творчества, дающий ребенку возможность фантазиро-
вать, проявлять свои лучшие волевые качества: выдержку, 
настойчивость.


Работа с бумагой требует сосредоточенности, аккурат-
ности и сообразительности. Она очень полезна для творче-
ского, интеллектуального и духовного развития детей, ведь 
известно, что развитие мелкой моторики напрямую свя-
зано с деятельностью обоих полушарий головного мозга. 
Овладение приемами изготовления поделок из бумаги 
(цветов, фигурок животных, человека) дает ребенку воз-
можность испытать чувство восторга, а созданное руко-
делие всегда сможет дополнить интерьер детского уголка


2. Аппликация из соломки
Золотистая, богатая оттенками окраска соломы позво-


ляет создавать яркие декоративные произведения, реа-


лизовать самые светлые замыслы. Работы, выполненные 
из соломы, не выгорают и не теряют блеска, а ее свой-
ство — изменять цвет и оттенок в зависимости от рас-
положения источника света и направления соломенной 
ленты дает возможность добиться в композициях непо-
вторимой игры блеска материала.


3. Мягкая игрушка
Происхождение игрушки связано с религией древних 


народов, веривших, что игрушечные фигурки обладают 
магической силой, способной уберечь от зла, принести 
здоровье и счастье. Издревле игрушки развлекали, ба-
ловали детей, помогали им познать самих себя и окружа-
ющий мир развиваться духовно и физически. Игрушка-са-
моделка — не только забава, но и способ творческого 
самовыражения, приобретения реальных жизненных на-
выков работы с иглой, ножницами, тканью. Изготовление 
мягкой игрушки способно пробудить фантазию ребенка, 
развить мелкую моторику, привить трудолюбие.
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4. Соленое тесто
Любое прикосновение к тесту оставляет на нем свой 


след. Это его свойство побуждает ребенка к творению, 
созданию причудливых фигурок, образов животных, 
птиц.


Лепка из теста способствует гармоничному развитию 
ребенка: познанию основ формы, пластики, объема, цве-
товедения, является важным мотивом пробуждения твор-
ческого начала.


5. Изонить.
Нитяна́я гра́фика (изонить, изображение нитью, ни-


точный дизайн) — графическая техника, получение изо-
бражения нитками на картоне или другом твёрдом осно-
вании. Преимущество данной техники в педагогическом 
эффекте и сравнительно малой затратности.


Эта техника позволяет приучать ребёнка к усидчивости, 
кропотливому ручному труду, прививает навыки владения 
иглой, кнопкой для покалывания, работы с трафаретом, 
шаблоном.


Ребенку свойственны естественное стремление к пре-
красному и присущая человеку вообще тенденция к твор-
честву. Трудность работы с умственно отсталыми детьми 
заключается в том, что выраженное недоразвитие позна-
вательной сферы детей, ограниченность круга интересов, 
высокая истощаемость, утомляемость, речевые и др. со-
путствующие нарушения здоровья препятствуют поло-
жительному решению задач. Педагог вынужден искать 
особые приемы, меры воздействия на ученика.


Известно, что информация, наложенная на жизненный 
опыт человека, легче запоминается, быстрее усваивается.


Обучение и воспитание, основанное на актуали-
зации жизненного опыта личности, ее интеллекту-
ально-психологического потенциала называется ви-
тагенной педагогикой. Идея витагенного образования 
была выдвинута в конце 90-х гг. XX века А. С. Белкиным. 
Следуя психологической теории К. Г. Юнга, в структуре 
психики каждого человека находится глубинный слой кол-
лективного бессознательного, т. е. хранится информация, 
накопленная предыдущими поколениями. Чем старше че-
ловек, тем менее доступна эта информация (забывается, 
считается менее актуальной).


Таким образом, у школьника наиболее широко пред-
ставлены возможности для использования им витагенной 
информации:


 — это опыт самого ребенка (пусть даже небольшой);
 — возможность востребовать опыт предыдущих поко-


лений.
Опыт жизни — витагенная информация, не про-


житая человеком, связанная лишь с его осведомленно-
стью о тех или иных сторонах жизни и деятельности, воз-
можность востребовать опыт предыдущих поколений.


В витагенном образовании учитывается опыт кос-
венных людей (учителя, друзей, родственников). Такой 
опыт даёт возможность детям осознать источники соб-
ственных успехов или неудач. (Учиться на ошибках 
других). Суть приема заключается в том, чтобы исполь-
зовать опыт учеников в плане проекций на жизнь: я по-
добное видел, слышал, знаю. Он необходим в тех случаях, 
когда важно показать значимость жизненной информиро-
ванности. Знакомя детей с техниками: бумажная пластика, 
оригами, вышивание, лепка из пластилина или солёного 
теста, я рассказываю детям о истории зарождения данных 
техник, называю основателей (если это возможно), предъ-
являю работы, выполненные в данной технике мастерами, 
мной, или детьми другого класса. Тем самым закладываю 
в детях витагенную информацию.


Жизненный опыт —витагенная информация, ко-
торая стала достоянием личности, находящаяся в состоянии 
постоянной готовности к актуализации (востребованию) 
в адекватных ситуациях. Это опыт самого ребенка (пусть 
даже небольшой); Она представляет собой сплав мыслей, 
чувств, поступков, поступков прожитых человеком.


Условия перехода опыта жизни в витагенный 
жизненный опыт:


 — жизненный опыт должен иметь социально-зна-
чимуюценность, должен не только сохраняться в памяти, 
но и помогать конструировать будущее с учётом прошлых 
ошибок и достижений.


 — жизненный опыт должен быть онтогеническим, 
т. е. включать в себя опыт предшествующих поколений;


 — процесс пополнения знаний должен идти безостано-
вочно.
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Проводя уроки труда, я обязательно повторяю 
с детьми свойства материалов, правила организации ра-
бочего места в зависимости от темы урока, последова-
тельность выполнения работы, значимость изготовлен-
ного изделия в их жизни. Тем самым, создаю условия 
для закрепления знаний, перехода их в личный жиз-
ненный опыт детей.


Рукоделие — старинный русский обычай. Оно появи-
лось, когда еще не было письменности, когда символ, знак, 
речь имели первостепенное значение. Рукоделие Знакомя 
детей с этим обычаем, вовлекая их в художественный труд, 
я тем самым, создаю условия для формирования основ 
общечеловеческих и национальных ценностей детей, го-
товлю их к самостоятельной нравственной жизни.
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Особенности организации урока физической культуры в начальных классах 
у детей с умеренной умственной отсталостью
Гученко Олеся Геннадьевна, учитель физической культуры
КГБОУ «Зеленогорская общеобразовательная школа-интернат» (Красноярский край)


Умственная отсталость является самым распростра-
ненным из всех нарушений состояния здоровья чело-


века. Физическая культура для детей с умственной от-
сталостью — это одно из средств не только устранения 
недостатков в двигательной сфере, но и полноценного 
физического развития, укрепления здоровья, адаптация 
в социуме. Степень адаптации находится в прямой зави-
симости от клинико-психопатологического состояния об-
учающихся, поэтому для продуктивной педагогической де-
ятельности необходимо знать характерные проявления 
основного дефекта, особенности физического, психиче-
ского, личностного развития данной категории детей.


Установлено, что основным нарушением двига-
тельной сферы умственно отсталых детей является рас-
стройство координации движений (Плешаков А. Н., 1985; 
Юровский С. Ю., 1985; Самыличев А. С., 1991; Ва-
нюшкин В. А., 1999; Горская И. Ю., Синельникова Т. В., 
1999; и др.). У детей с умеренной умственной отсталостью 
моторная недостаточность обнаруживается в 90–100 % 
случаев (Шипицына Л. М, 2002). Страдает согласован-
ность, точность и темп движений. Они замедленны, неу-


клюжи, что препятствует формированию механизма бега, 
прыжков, метаний. И простые, и сложные движения вы-
зывают у детей затруднения: в одном случае нужно точно 
воспроизвести какое-либо движение или позу, в другом — 
зрительно отмерить расстояние и попасть в нужную цель, 
в третьем — соразмерить и выполнить прыжок, в чет-
вертом — точно воспроизвести заданный ритм движения. 
Любое из них требует согласованного, последователь-
ного и одновременного сочетания движений звеньев тела 
в пространстве и времени, определенного усилия, тра-
ектории, амплитуды, ритма и других характеристик дви-
жения. У данной категории детей выявляются нарушения 
в развитии двигательных способностей: 1) нарушение 
координационных способностей — точности движений 
в пространстве; координации движений; ритма движений; 
дифференцировки мышечных усилий; пространственной 
ориентировки; равновесия. Такие специфические осо-
бенности моторики обусловлены прежде всего недостат-
ками высших уровней регуляции, и вызывает затруднения 
при выполнении или изменении движений по словесной 
инструкции.
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Из — за общей функциональной слабости, гипотони-
ческого состояния мышц и связочного аппарата, низкого 
уровня развития физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации), а сенситивные периоды 
наступают позднее на 2–3 года в сравнении с «детьми 
нормой». Большинство лиц с ограниченными возможно-
стями имеют самые разнообразные нарушения осанки. 
Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, де-
формации стопы, косолапостью, что отрицательно сказы-
вается на положении таза и позвоночника.


Основной целью организации работы в начальных 
классах на уроках физической культуры считаю: сохра-
нение и восстановление физического, психического здо-
ровья обучающихся средствами физической культуры.


Основные задачи:
 — укрепление здоровья, закаливание организма;
 — развитие физических способностей;
 — формирование необходимых знаний, гигиенических 


навыков
 — повышать мотивацию обучающихся к урокам физи-


ческой культуры.
Специальные задачи:
1. Коррекция основных движений в ходьбе, беге, ме-


тании, прыжках, лазании, упражнениях с предметами и др.:
 — согласовывать движения отдельных звеньев тела 


(рук, ног, туловища, головы);
 — согласовывать выполнение симметричных и асим-


метричных движений;
 — формировать движения за счет сохранных функций.


2. Коррекция и развитие координационных способно-
стей:


 — ориентировки в пространстве;
 — расслабления;
 — быстроты реагирования на изменяющиеся условия;
 — статического и динамического равновесия;
 — ритмичности движений;
 — точности мелких движений кисти и пальцев.


3. Коррекция и профилактика соматических нару-
шений:


 — формирование и коррекция осанки и плоскостопия;
 — коррекция массы тела;
 — укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной си-


стем.
Ввиду психологических особенностей детей с уме-


ренной умственной отсталостью, с целью усиления прак-
тической направленности обучения используются следу-
ющие принципы коррекционной работы:


 — Процесс обучения может быть успешным только 
при условии посильности для детей учебной работы. Речь 
идёт о принципе доступности обучения.


 — Для того чтобы дети смогли овладеть необходи-
мыми знаниями, надо учитывать их психофизические осо-
бенности, т. е. осуществлять принцип индивидуального 
и дифференцированного подхода.


 — Важнейшим принципом в работе с этими детьми яв-
ляется принцип практической направленности об-


учения. Известно, что данная категория детей, обладая 
относительно сохранным практическим интеллектом, спо-
собна к целесообразному употреблению орудий труда, 
выбору обходных путей, т. е. к разному действию (если 
у «детей — норма» перешагнуть через препятствие не со-
ставляет проблем, а ребенка с умеренной умственной от-
сталостью необходимо научить видеть препятствие и пе-
решагивать через него).


Приоритетными направляющими коррекционной 
работы являются:


 — укрепление и охрана здоровья, физическое развитие 
ребенка;


 — формирование навыков по выполнению упраж-
нений, поддерживающих здоровье


 — совершенствование навыков по выполнению 
упражнений, направленных на формирование правильной 
осанки, координации движений, плоскостопия.


Организационные условия и формы занятий
Программный материал по физической культуре 


включаю следующие разделы: элементы гимнастики, 
легкая атлетика, лыжная подготовка, элементы спор-
тивных и подвижные игры. Коррекционно-развивающие 
занятия строятся на основе предметно-практической де-
ятельности детей через систему специальных упражнений 
и адаптационно-компенсаторных технологий и включают 
большое количество игровых и занимательных моментов.


На мой взгляд, наиболее удачной формой проведения 
урока физической культуры по воспитанию двигательных 
качеств с учетом морфо-конституциональных особенно-
стей является круговая тренировка с применение игровых 
упражнений.


Метод круговой тренировки представляет собой ор-
ганизационно-методическую форму, охватывающую ряд 
частных методов использования физических упражнений.


В соответствии с применяемым методом нагрузки ис-
пользуются элементарные, технически простые упраж-
нения, из которых составляются тренировочные комплексы. 
При этом сохраняется принцип прогрессирующей нагрузки.


Нагрузки умеренной интенсивности и большого объема 
приводят к усиленному развитию выносливости, а с отно-
сительно малым объемом и большой интенсивностью спо-
собствуют развитию силы и скоростно-силовых качеств. 
На начальной стадии тренировочного процесса при посте-
пенном нарастании нагрузок я увеличиваю их объем, а уже 
потом интенсивность. Постоянное разнообразие и увели-
чение интенсивности тренировок вырабатывает у зани-
мающихся способность преодолевать более высокие на-
грузки и тем самым улучшать свои физические кондиции.


Формирование знаний и обучение движениям проис-
ходит быстрее и эффективнее, если информация посту-
пает одновременно с рецепторов зрительного, слухового, 
двигательного анализаторов. Двигательный образ стано-
вится ярче и быстрее запоминается.


В конце урока включаю подвижные игры. Глубочайший 
смысл детских игр заключается в том, что они, функцио-
нально нагружая весь организм, все его ткани, органы и си-
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стемы, структурно их создают, формируют и совершен-
ствуют (В. М. Лебедев). Замечено, что во время игры дети 
охотно и с интересом выполняют то, что вне игры кажется 
неинтересным и трудным, поэтому в игре легче преодоле-
ваются психические и эмоциональные проблемы. Быстрая 
смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требо-
вания к подвижности нервных процессов, быстроте реакции 
и нестандартности действий. И положительно сказывается 
на развитие координационных способностей обучающихся.


Для успешной реализации программ применяю раз-
личные виды деятельности: уроки по традиционной схеме; 
круговую тренировку, урок, состоящие из набора под-
вижных игр разной интенсивности; урок — тренировки 
в основных видах движений (элементов спортивных игр); 
урок — соревнование. А также ввожу в урок элементы 
фитнес — аэробики (упражнения на фитболах), элементы 
йоги для позвоночника, пальчиковую и дыхательную гим-
настику. Данные уроки способствуют успешному раз-
витию физических качеств.


В целях отслеживания эффективности и качества об-
разовательного процесса


Требования к уровню подготовки обучающихся 
на примере 1 класса.


К концу учебного года обучающиеся должны овладеть 
следующими знаниями и умениями:


Знания:
1. Название частей тела (рука, нога, голова, туло-


вище).
2. Правила поведения в спортивном зале.
Умения:
1. Строиться по начерченной линии.
2. Ходить в колонне по одному.
3. Прыгать на двух ногах на месте.
4. Ползать на четвереньках по полу в медленном темпе.
5. Выполнять простейшие ОРУ и корригирующие 


упражнения с помощью и по показу учителя.
6. Выполнять игровые задания индивидуально.
Заключение:
Описанное выше является лишь частным примером 


того, как можно организовать уроки физической культуры 
на основе учета типологических особенностей конституции 
школьников с помощью круговой тренировки в сочетании 
с играми. Главным остается учет индивидуально-типоло-
гических особенностей учащихся, что позволяет сделать 
уроки физкультуры не просто полезными, но и понятными 
для детей. А это — залог их активности, высокой успевае-
мости, привычки к регулярным физическим упражнениям 
и в конечном итоге — здоровья на долгие годы, высокой 
умственной и физической работоспособности. Результаты 
нашей работы видны на лицо.


Литература:
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Использование невербальных (альтернативных) средств общения в работе 
с детьми, имеющими комплексные нарушения развития (из опыта работы)
Магутина Анна Алексеевна, учитель-логопед
ГБОУ «Наш дом» (г. Москва)


Каждый человек должен быть уверен в том, что он 
сможет быть понятым окружающими в любой ситу-


ации, а также, в том, что он сможет воспринять и понять 
обращенную к нему речь.


В настоящее время увеличивается количество детей, 
которые имеют комплексные нарушения развития. «По-
лагают, что дети со сложными нарушениями развития — 


это редкая, статистически малоизученная категория 
аномальных детей. Между тем, согласно данным иссле-
дований и наблюдениям опытных дефектологов — прак-
тиков, эти дети составляют в среднем до 40 % контингента 
специальных образовательных учреждений» [3, с. 333]. 
В большинстве случаев у детей данной категории нару-
шена коммуникация.







1997. Дефектология


По мнению Андреевой Г. М. «коммуникация — это 
акт и процесс установления контактов между субъектами 
взаимодействия посредством выработки общего смысла 
передаваемой информации. Коммуникация выступает 
как особая функция общения, связанная с информаци-
онным обменом, который осуществляется людьми в про-
цессе совместной деятельности» [1, с. 87].


Нарушения речи данной категории детей имеют разную 
форму: от несформированности в той или иной степени 
фонетико-фонематической и лексико-грамматической её 
сторон до мутизма и неполноценности смысловой стороны. 
Основной целью на начальном этапе обучения таких детей 
является поиск альтернативных средств общения, с по-
мощью которых ребенок смог бы вступать во взаимо-
действие с педагогами; чтобы такой ребенок понимал, 
что от него требуют; что необходимо сделать.


В 2013–2014 учебном году в государственном бюд-
жетном образовательном учреждении (ГБОУ) «Наш 
Дом», где я работаю в должности учителя-логопеда, 
в первые классы поступили дети, имеющие комплексные 
нарушения развития: аутизм разной этиологии, в том 
числе и неустановленной; органическое поражение двига-
тельных центров головного мозга; умственную отсталость 
легкой и умеренной степеней; хромосомные аномалии 
в сочетании с другими отклонениями в развитии, сопрово-
ждающиеся системным недоразвитием речи выраженной 
степени.


Для проведения экспериментального исследования 
нами было отобрано 6 детей, которые не общались с окру-
жающими с помощью устной речи. Их коммуникация вклю-
чала отдельные вокализации, крик, плач, самые простые 
естественные жесты. Большинство детей демонстриро-
вали проблемное поведение, не выполняли элементарные 
инструкции педагогов, не понимали и не выполняли ре-
жимные моменты.


В качестве альтернативных средств общения использо-
вались средства жестового языка и естественные жесты.


Основной целю работы, поставленной на 2013–2014 
учебный год, для этих детей являлось формирование на-
выков учебного поведения на индивидуальных занятиях.


В связи с данной целью были выделены следующие за-
дачи:


 — Установление эмоционального контакта с ребенком;
 — Формирование доступных средств общения;
 — Обучение ребенка элементарным правилам учебного 


поведения (например, сидеть за партой в течение занятия).
Для решения перечисленных выше задач, нами были 


обозначены следующие направления работы:
 — Изучение основных жестов, регулирующих пове-


дение;
 — Изучение основных жестов по темам;
 — Приучение детей адекватно реагировать на запрет;
 — Вызывание звукоподражаний, соответствующих 


конкретной ситуации.
На протяжении всего учебного года занятия проводи-


лись мною, учителем-логопедом, с каждым ребенком ин-


дивидуально по 30 минут два раза в неделю. Велась ак-
тивная работа по вышеперечисленным направлениям 
с использованием следующих форм работы.


Изучение основных жестов, регулирующих поведение.
Были выбраны необходимые жесты, регулирующие 


поведение на занятиях: «Будем заниматься» (где обо-
значение «Будем» соответствует жесту глухих «Буду», 
а «Заниматься» показывается двумя руками, согнутыми 
в локтях и сложенными перед собой), «Занятие закон-
чено» (где «Занятие» обозначается аналогично жесту 
«Заниматься», а «Закончено» соответствует жесту глухих 
«Всё»), а также «Будем смотреть», «Будем слушать», 
«Будем играть», «Будем говорить», «Будем убирать» (все 
перечисленные жесты соответствует жестам глухих). Пе-
речисленные жесты использовались на каждом занятии, 
всегда сопровождались речью педагога. Предъявление 
жестов происходило в следующей последовательности:


1. Педагог показывает образец исполнения жеста.
2. Педагог повторят жест сопряженно с ребенком, по-


могая ему (при необходимости).
3. Ребенок самостоятельно выполняет жест, под-


ражая педагогу.
4. Ребенок выполняет жест по устной инструкции 


педагога.
Изучение основных жестов по теме.
Лексический материал по темам, которые изучались 


в течение учебного года, предъявлялся в устной и же-
стовой формах. Использовалось подкрепление в виде на-
туральных предметов, игрушек, картинок, предметных 
и игровых действий. У ребенка формировался образ слова, 
его жестовое обозначение, способы действия с пред-
метами. Например: педагог показывает ребенку чашку, 
затем показывает соответствующий жест, далее следует 
показ действия с предъявляемым предметом.


Приучение детей адекватно реагировать на запрет.
У большинства детей, в начале учебного года, наблюда-


лись истерики и приступы агрессии по отношению к окру-
жающим и аутоагрессии, как реакции на запрет со стороны 
педагога. Для того, чтобы регулировать такое поведение 
на занятиях, использовались следующие приемы:


Переключение на другую деятельность
Жест «Нельзя» (соответствует жесту глухих, иногда 


может исполняться «рука в руку» с ребенком).
Вызывание звукоподражаний, соответствующих кон-


кретной ситуации.
Работа по данному направлению осуществлялась через 


игровую деятельность и через эмоционально значимые 
для ребенка ситуации. В игре педагог оречевлял все соб-
ственные действия и побуждал ребенка к подражанию. 
Например, игра «Гладим белье», педагог гладит утюгом 
постельное белье и произносит «Ууууу. Я глажу. Ууууу». 
Далее ребенок постепенно включается в игру и начи-
нает подражать действиям, а иногда и вокализациям пе-
дагога. Развитие речи через эмоционально значимые си-
туации происходило следующим образом. Пример: «Стук 
в дверь». Раздается стук в дверь, обращаем на это вни-
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мание ребенка: «Слышишь? Там Катя» (имя может быть 
любое другое, но значимое для нашего ученика). Далее 
подходим к двери и спрашиваем: «Кто там? Там Катя! 
Там Катя!». Делаем акцент на значимом слове, в данном 
случае «Катя» и повторяем его несколько раз. Добиваемся 
от ребенка ответной реакции в виде вокализации или по-
пытки повторения контура значимого слова. Такую же 
ситуацию можно проигрывать со звонком по телефону 
и с другими повседневными моментами.


Таким образом, овладение речью протекает для ребенка 
спонтанно, т. к. происходит в условиях эмоционально зна-
чимой для него ситуации или игры. Но взрослый органи-
зует и контролирует описанную выше деятельность.


Далее представим результаты, которых мы достигли 
в течение учебного года:


 — 5 детей (из шести) повторяют за педагогом жесты, 
регулирующие поведение (начало занятия / завершение 
занятия); важно отметить, что один ребенок сопровождает 
их речью: «Будем заниматься», «Занятие закончилось».


 — 4 ребенка (из шести) повторяют за педагогом ос-
новные жесты, обозначающие предметы по пройденным 
темам.


 — В процессе игры 4 ребенка (из шести) используют 
жесты для обозначения действий («мыть», «резать», 


«есть» и др.). Важно отметить, что выполнение жестов не-
которыми детьми затруднено из — за имеющихся двига-
тельных нарушений (ДЦП), но они понимают их значение.


 — Все дети понимают жест «Нельзя», что помогает 
успокоить ребенка при неадекватной реакции на запрет 
чего-либо.


 — Все дети выполняют разнообразные действия 
с предметами и игрушками, подражая педагогу в процессе 
игры; 4 ребенка сопровождают свою деятельность вока-
лизациями и звукоподражаниями.


 — 4 ребенка понимают инструкцию взрослого ограни-
ченно, в таком случае восприятие облегчает подкрепление 
словесной инструкции педагога жестами или действиями.


Необходимо отметить, что жесты, регулирующие пове-
дение (начало занятия / завершение занятия, организацию 
деятельности в течение занятия и др.), помогают органи-
зовать деятельность детей, которые имеют комплексные 
нарушения развития, более рационально. Важно заме-
тить, что использование жестов помогает в организации 
работы и с детьми, имеющими комплексные нарушения 
в развитии, которые используют устную речь для общения, 
т. к. появляется еще одно средство коммуникации, которое 
помогает им воспринимать информацию и адекватно реа-
гировать на нее.
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Инновационные технологии на уроках социально-бытовой ориентировки 
в специальной коррекционной школе
Сыздыкова Актота Каиржановна, учитель социально-бытовой ориентировки; 
Нурмакова Роза Жамеловна, учитель социально-бытовой ориентировки
КГУ «Общеобразовательная специальная школа — интернат № 3 для детей с ОВР» (Казахстан) 


В соответствии с основными законодательными актами 
в области специального образования перед специаль-


ными педагогами стоят глобальные задачи в отношении 
детей с особыми образовательными потребностями: со-
здание надлежащих условий и оказание помощи в их со-
циальной адаптации и реабилитации, подготовке к полно-
ценной жизни в обществе.


Одной из актуальных проблем современного специаль-
ного образования была и остается проблема коррекции 
дефекта новыми эффективными методами и приемами 
обучения, которые учитывали бы реальные возможности 


детей. Современные условия развития специального об-
разования обусловливают использование инновационных 
технологий по созданию коррекционной и развивающей 
среды на уроках социально-бытовой ориентировки, осно-
ванных на современных достижениях специальной педа-
гогики и психологии.


По мнению многих авторов, инновационная техно-
логия — это продуманная во всех деталях система обу-
чения, направленная на достижения основных целей об-
разования.
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Главными направлениями инновационных преобразо-
ваний в специальном образовании является теория, 
технология (содержание, формы, методы, средства), 
управление (цели, результаты).


В целом в развитии системы специального образо-
вания можно выделить два основных направления:


1. Модернизация традиционного обучения в духе эф-
фективной организации усвоения заданных образцов в до-
стижении четко заданных эталонов. В рамках этого на-
правления обновление учебного процесса ориентировано 
на традиционные дидактические задачи репродуктивного 
обучения, представление об обучении как «технологиче-
ском» конвейерном процессе с четко фиксированными, 
детальными описанными ожидаемыми результатами.


2. Инновационный подход к учебному процессу, в ко-
тором целью обучения является развитие у учащихся 
возможностей осваивать новый опыт на основе целена-
правленного формирования творческого и критического 
мышления, опыта и инструментария учебно-поисковой, 
исследовательской деятельности; обучения как органи-
зации учебно-игровой, моделирующей деятельности.


Инновационные технологии на уроках социально-бы-
товой ориентировки могут быть использованы в процессе 
проведения всех видов занятий с учащимися. Это позво-
ляет учителю изменить методику своей работы, внедрять 
творческие инновационные подходы, изменяя психологию 
взаимоотношений на уровне «учитель — учащийся» 
с особыми образовательными потребностями.


Соответственно изменились и формы организации 
учебных занятий: происходит переход от урочной к инди-
видуальной системе работы, формированию групп, про-
водящих самостоятельные исследования на доступном 
уровне.


Организуя процесс обучения у учащихся с особыми об-
разовательными потребностями, ориентируясь на дости-
жения современной педагогической мысли, в последнее 
время особое внимание уделяется активному внедрению 
в коррекционно-развивающий процесс инновационных 
технологий, способных максимально корригировать де-
фекты развития и формировать навыки жизненной ком-
петентности. Практика работы показывает, что наиболее 
эффективными с точки зрения коррекционной направлен-
ности являются элементы проблемного обучения и техно-
логия моделирования реальных ситуаций.


Проблемное обучение — это тип развивающего об-
учения, в котором сочетается самостоятельная поис-
ковая деятельность учащихся с усвоением готовых вы-
водов. Система методов построена с учетом понимания 
целей и принципа проблемности. Таким образом, под про-
блемным обучением понимают обучение, протекающее 
в виде снятия (разрешения) последовательно создаваемых 
в учебных целях проблемных ситуаций.


С психологической точки зрения проблемная ситуация 
представляет собой более или менее явно осознанное за-
труднение, которое порождается несоответствием, не-
согласованностью между имеющимися знаниями и теми, 


которые необходимы для решения возникшей или пред-
ложенной задачи. Задача, создающая проблемную ситу-
ацию, и называется проблемной. Однако постановка про-
блемы не всегда приводит к возникновению проблемной 
ситуации. Важно понять, что интерес новизны возникает 
только там, где новое может опираться на имеющийся 
опыт. Главное условие возникновения проблемной ситу-
ации — это видение учителем новой проблемы в зоне бли-
жайшего развития учащегося с ОВР, чтобы ее решение 
опиралось на известные ему знания, способы мышления 
и методы решения.


Чтобы проблемная ситуация порождала процесс мыш-
ления, поиск путей ее решения должен быть посилен 
на данном этапе, учащиеся должны быть подготовлены 
к необходимой деятельности.


Проблемное обучение включает в себя несколько 
этапов:


 — Подготовка к восприятию проблемы. На этом этапе 
проводится актуализация знаний, которые необходимы 
для того, чтобы учащиеся могли решить проблему.


 — Создание проблемной ситуации. Это самый ответ-
ственный момент и сложный этап проблемного обучения, 
когда учащийся осознает, что не может выполнить по-
ставленную задачу только с помощью имеющихся у него 
знаний и должен дополнить их новыми.


 — Формулирование проблемы. Это итог возникшей 
проблемной ситуации.


 — Процесс решения проблемы.
 — Доказательство правильности избранного решения, 


подтверждение его правильности.
Опыт работы показывает, что самым трудным и важным 


этапом проблемного обучения учащихся с особыми обра-
зовательными потребностями считается этап создания 
проблемной ситуации. Мы полагаем, что следующая по-
следовательность работы по созданию проблемной ситу-
ации является наиболее оптимальной при обучении уча-
щихся с особыми образовательными потребностями.


 — Подвести школьников к противоречию и предло-
жить им самим найти способ его решения


 — Столкнуть противоречия в практической деятель-
ности


 — Изложить различные точки зрения на один и тот же 
вопрос.


 — Предложить учащимся рассмотреть проблему с раз-
личных позиций


 — Побуждать школьников делать сравнения, обоб-
щения, выводы из ситуаций, составлять факты


 — Ставить конкретные вопросы, направленные 
на обобщения, обоснования, конкретизацию, логику рас-
суждения


 — Предложить проблемные теоретические и практи-
ческие задания


 — Поставить проблемные задачи (например, с недо-
статочными, избыточными или заведомо ошибчными дан-
ными, с неопределенностью в постановке вопроса, с огра-
ниченным временем решения)
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Таким образом, в результате осуществления проблем-
ного подхода учащиеся приобретают новые знания, уста-
навливают новые связи между известными и неизвест-
ными фактами и понятиями.


В организации обучения учащихся с особыми образо-
вательными потребностями широко используется техно-
логия моделирования реальных ситуаций. Моделирование 
реальных ситуаций — это воссоздание тех или иных ус-
ловии, обстоятельств, а вместе с ними — отношений, об-
становки, положений. Моделирование реальных ситуаций 
предполагает распределение ролей между участниками, 
которые вступают в определенные отношения между 
собой, что находит выражения в действиях и репликах. 
Разыгрывая и разбирая различные реальные ситуации 
на уроках, учащиеся в некоторой степени расширяют свой 
социальный опыт, приобретают определенные знания 
и умения, а, следовательно, расширяют свои знания в раз-
личных сферах жизни и быта людей, накапливают практи-
ческий опыт их использования.


Участие в разыгрывании ситуации имеет большое зна-
чение для развития у школьников с ОВР навыков общения, 
умения строить отношения с другими людьми. Учащиеся 
с особыми образовательными потребностям, как правило, 
не умеют в должной мере анализировать обстановку, в ко-
торую они попали. Создание специальных ситуаций, уча-
стие в них, позволяют формировать у учащихся привычку 
обдумывать условия, в которых приходиться действовать 
и находить верное решение.


Моделирование реальных ситуаций применяется 
в специальной коррекционной школе особенно продук-
тивно на уроках СБО. По каждой учебной теме может 
быть подобрано большое количество сюжетов в соответ-
ствии с содержанием программы.


Моделирование реальных ситуаций, конкретные мо-
дели предлагаемые учащимся, должны различаться 
не только содержанием, но и степенью сложности. Можно 
выделить ситуации трех степеней сложности:


1. Ситуации с участием двух человек, выполняющих 
одно, два простых действия, почти без реплик.


2. Ситуация, в которой участвуют несколько человек, 
выполняющихнесколько действий и произносящих ре-
плики.


3. Ситуации с выбором решения, в которой участвуют 
несколько человек, произносящих реплики и выполня-
ющих действия.


Моделирование реальных ситуаций дает большой по-
ложительный эффект в том случае, если их разыгрыванию 
будет предшествовать достаточная подготовительная ра-
бота, а затем со стороны учителя будет осуществлено ру-
ководство игрой.


Использование технологии моделирования реальных 
ситуаций в процессе учебной деятельности позволило нам 
определить последовательность обучения. она может быть 
следующей:


1. Предварительное до занятия разучивание с учи-
телем всех ролей. Учитель руководит действиями всех уча-
щихся во время игры.


2. Предварительное разучивание отдельных ролей. 
Учитель руководит действиями учащихся во время игры.


3. Игра идет без предварительного разучивания ролей. 
учитель руководит действиями учащихся


4. Самостоятельное разыгрывание учащимися ситу-
аций на заданную тему. учитель помогает в случае необ-
ходимости.


Таким образом, при применении данной технологии 
происходить накопление социального опыта у учащихся 
с особыми образовательными потребностями, строятся 
отношения с другими людьмии, соответственно, приоб-
ретается навыки культуры общения. Включение в про-
цесс обучения специальной коррекционной школы 
данной технологии помогает учащимся лучше восприни-
мать, усваивать и закреплять знания социально-быто-
вого характера.


Показателем эффективности внедрения инноваци-
онной технологий в учебный процесс специальной кор-
рекционной школы является оптимальность усилий, 
средств и времени, затрачиваемых для достижения по-
ставленных учебно-воспитательных задач; рациональ-
ность способов и приемов деятельности учителя и уча-
щихся в их единстве и взаимозависимости; конкретность 
действий, их соответствие характеру активной деятель-
ности учащихся, обусловной установкой учителя; пер-
спективность; актуальность; активность и самостоятель-
ность учащихся.
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Формирование и развитие сенсомоторных навыков у детей  
с умеренной степенью нарушения интеллекта
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Сенсорное развитие — это развитие у ребенка про-
цессов восприятия и представлений о предметах и яв-


лениях окружающего мира. Использование дидактических 
средств, которые формируют сенсорные представления 
у детей со сложными нарушениями в развитии, явля-
ется важной и актуальной задачей сегодняшнего дня. Ре-
бенок рождается на свет с готовыми органами чувств: 
у него есть глаза, уши, кожа, обладающая чувствитель-
ностью, позволяющей осязать предмет, игрушку. Но это 
лишь предпосылки для восприятия окружающего мира. 
Чтобы сенсорное развитие проходило полноценно, необ-
ходимо целенаправленное сенсорное воспитание и раз-
витие. Ребенка следует научить рассматриванию, ощупы-
ванию, выслушиванию, т. е. сформировать перцептивные 
действия. Но обследовать предмет, увидеть, ощупать его, 
еще недостаточно. Необходимо определить отношения 
выявленных свойств и качеств одних предметов к свой-
ствам и качествам других предметов. Для этого ребенку 
нужны мерки, с которыми можно сравнить то, что он в на-
стоящий момент воспринимает.


Общепринятыми мерками (эталонами), которые сло-
жились исторически, сравнивают, сопоставляют резуль-
таты восприятия. Это системы геометрических форм, 
шкала величин, меры веса, звуковысотный ряд, спектр 
цветов, система фонем языка. И все эти эталоны должны 
быть усвоены ребенком. Выявлено, что развитие вос-
приятия идет путем формирования перцептивных дей-
ствий, которые обеспечивают сознательное выделение 
каких-либо свойств чувственно заданной ситуации и пре-
образование сенсорной информации, приводящее к соз-
данию образа, адекватному предметному миру и со-
ответствующего задачам деятельности. Для ребенка 
с проблемами в развитии, роль взрослого, способность 
научить его чему-то, очевидна. Основой познания явля-
ется чувственное познание восприятие и наглядное мыш-
ление, которое развивается в тесной связи с развитием де-
ятельности.


Развитие сенсорной системы тесно связано с раз-
витием моторной системы. Чтобы взять предмет одной 
рукой, ребенок должен быть готов к этому. Если же ре-
бенок не может схватить предмет, то он затруднится его 
ощутить. Для того чтобы эффективно определять, на-
пример, форму и размер предмета, ребенок должен иметь 
хорошо развитые скоординированные движения мышц 
обеих рук, мышц глаз и мышц шеи. Таким образом, три 
группы мышц обеспечивают функцию восприятия. От-
сюда видно, что сенсорная и моторная сферы развиваются 
вместе и в тесной связи с развитием деятельности.


Обращаясь к тематике методической темы, к про-
блемам освоения сенсорных эталонов (цвет, форма, ве-
личина) ребенком со сложными нарушениями в развитии, 
считаем ее важной и актуальной на сегодняшний день.


Задачи работы над освоением сенсорных эталонов.
1. Создание условий для развития ребенка с особыми 


потребностями.
2. Создание благоприятного психофизиологического 


климата в классе.
3. Обеспечение каждому ребенку адекватного для него 


темпа и способа усвоения сенсорных эталонов с учетом 
индивидуальных особенностей и степени сложности нару-
шений развития.


4. Осуществление индивидуальной работы, как специ-
ального направления в общей системе воспитательного 
процесса, помощи в коррекции и профилактике откло-
нений в развитии.


5. Выявление наиболее эффективных дидактических 
игр и упражнений, способствующих сенсорному развитию 
детей со сложными нарушениями в развитии.


Принципы работы над освоением сенсорных эталонов.
 — Принцип вариативности моделей познавательной 


деятельности (каждый имеет право познать то, что при-
влекает через разнообразные виды деятельности).


 — Принцип целостного представления об окружа-
ющей среде (каждое новое представление формируется 
во взаимосвязи с другими предметами и явлениями окру-
жающего мира)


 — Принцип деятельности (каждое новое задание вво-
дится не в готовом виде, а через процесс самостоятельного 
«открывания» ребенком особенностей и свойств изуча-
емых предметов и явлений).


 — Распределение детей по подгруппам в соответствии 
с уровнем развития речевых, моторных, двигательных на-
выков.


 — Индивидуально-дифференцированный подход к ка-
ждому ребенку.


 — Тесная связь диагностики и коррекции.
 — Постепенное усложнение программного содер-


жания занятий в каждом разделе программы.
 — Периодическая повторяемость программного мате-


риала в целях закрепления.
 — Принцип учета актуального и потенциального раз-


вития, т. е. учет зоны ближайшего развития.
Направления работы над освоением сенсорных эта-


лонов:
1. Выявление уровня знаний и умений подгруппы 


детей о сенсорных эталонах.
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2. Формулирование целей и предполагаемого конеч-
ного результата работы.


3. Формирование и развитие предметно-практической 
деятельности ребенка, развитие игровой и стимуляция ре-
чевой сфер, ИЗО, ЛФК


Формы организации работы: индивидуальная форма, 
подгрупповая (2–3 человека), закрепление умений и на-
выков во время проведения режимных моментов и самосто-
ятельной деятельности ребенка. Система индивидуальных 
коррекционных упражнений, занятий позволяет успешнее 
решать задачи коррекции нарушений и отклонений. Напол-
няет конкретным содержанием контакты, которые склады-
ваются у ребенка с заботящимся о нем взрослым.


Непосредственная образовательная деятельность осу-
ществляются в виде бесед, индивидуальных игр с педа-
гогами класса, психологом, воспитателем, логопедом. 
Проводятся совместные игры, для установления эмоци-


онально окрашенного контакта и последующего успеш-
ного коррекционного воздействия на ученика в коллек-
тиве сверстников.


Содержание непосредственной образовательной дея-
тельности направлено на развитие зрительного воспри-
ятия, развитие ориентировочно-исследовательских дей-
ствий, лежащих в основе познавательной деятельности. 
Сначала особое внимание уделяется развитию зритель-
ного сосредоточения и прослеживания за объектом, укре-
плению моторики глаз, формированию согласованных 
и координированных движений глаз, головы, рук, выра-
ботке зрительных дифференцировок, практического вы-
деления формы, величины, восприятию цветов, их разли-
чению, соотнесению и запоминанию цветов.


Начало работы над сенсорными эталонами предва-
ряет диагностический этап. Его целью явилось выявление 
уровня знаний и умений учащихся класса.


Диагностическая таблица (результаты учащихся на начало 2014–2015 учебного года)


Имена Цвет Форма Величина
Дима Л. Цвет выделяет, не пока-


зывает
Форму не выделяет, не пока-
зывает


Величину не определяет


Саша П. Показывает красный цвет Форму не выделяет Величину не определяет
Анна К. Цвета путает Подбирает круг, треугольник 


по подобию
Определяет большой, ма-
ленький


Витя И. Цвет выделяет, находит, 
показывает


Форму знает Определяет большой, ма-
ленький


Введена серия упражнений по обучению учащихся 
на уроках и занятиях с психологом: захватывать, удер-
живать, манипулировать с предметами разной величины, 
формы и цвета:


 — дидактическая игра «нанизывание колец на стер-
жень» — 2–3 цвета одинакового размета.


 — дидактическая игра «Разложи по цвету» (шарики 
из одной емкости разные по форме, величине).


 — дидактическая игра «Найди такой же» (по цвету, 
форме, величине)


 — дидактическая игра «Чудесный мешочек» (опреде-


ление на ощупь геометрических фигур)
 — Лото «Форма — цвет»
 — дидактическая игра «Сортер» (протолкнуть пред-


меты определенных форм с нужное отверстие). Работа 
по закреплению цвета, формы, величины велась на разных 
видах непосредственной образовательной деятельности: 
изодеятельности, чтение, письмо и развитие речи, счёт, 
в упражнениях по конструированию. Также проводились 
открытые занятия и совместные с родителями игры по по-
казу методов и приемов работы по освоению детьми сен-
сорных эталонов.


Достигнутый результат к концу первого полугодия 2014–2015 учебного года
Имена Цвет Форма Величина


Дима Л. Созданы условия для по-
полнения представлений 
о цвете


Созданы условия для попол-
нения представлений о форме


Созданы условия для пополнения 
представлений о величине


Саша П. Научился выделять 
желтый цвет


Научился выделять одну форму 
из ряда других


Созданы условия для пополнения 
представлений о величине


Анна К. Научилась соотносить на-
звания с цветом пред-
метов, основные цвета


Научилась соотносить на-
звания с формой предметов — 
круг, квадрат


Научилась соотносить названия 
с величиной предметов.


Витя И. Расширены представления 
о цвете дополн. цвет


Закреплены знания о форме 
предметов добавлена форма 
овал


Пополнились представления 
о величине
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Структура образовательной деятельности:
1. Установление эмоционального контакта с учениками.
2. Приемы массажа, тактильной стимуляции и ле-


чебной физкультуры.
3. Работа по развитию рук и практических действий 


с предметами.
4. Упражнения дыхательной гимнастики, логопедиче-


ская ритмика и другие пальчиковые игры и упражнения.
5. Серия заданий направлена на развитие хвата-


тельных функций рук, ощупывающих движений, про-
стейшего манипулирования и развития простых действий 
с предметом. Особый акцент делаем на развивающее об-
щение, начиная с доверительных форм бесед.


Методы и приемы, использованные в работе над осво-
ением сенсорных эталонов:


 — Практические — обследование предмета; метод 
проб и ошибок, обводка предмета по контуру, точкам, ра-
бота с шаблонами, конструктивные игры.


 — Словесные — рассказывание, беседа, словесные 
игры, ответы на вопросы, слушание текста, разучивание 


стихов, речь с движением (элементы логоритмики).
 — Наглядные — рассматривание предмета, игрушки, 


картинки, модели, иллюстрации, объекта, натуральных 
объектов, персонажей кукол, режиссерские игры.


 — Игровые — сюрпризные приемы, психологиче-
ские этюды, создание легкой проблемной ситуации, игры: 
имитационные, дидактические, развивающие, словесные, 
с куклой, предметами.


В результате проведенной работы были достигнуты не-
малые результаты. Ученики стали лучше ориентироваться 
в форме, величине, цвете предметов. Улучшилось так-
тильное восприятие. Дети учатся словесно подкреплять 
увиденное, осязаемое, тем самым закрепляют полученные 
знания, умения и навыки, пополняют свой активный сло-
варь. Выявлены наиболее эффективные дидактиче-
ские игры и упражнения, способствующие сенсорному 
развитию детей со сложными нарушениями в развитии. 
А также создана картотека наиболее удачных игр для сен-
сорного развития учащихся с умеренной степенью нару-
шения интеллекта.
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Особенности решения арифметических задач умственно отсталыми школьниками
Юсупова Анастасия Михайловна, студент
Восточно-Сибирская государственная академия образования (г. Иркутск) 


Любому человеку в повседневной жизни приходится 
в той или иной степени сталкиваться с арифметиче-


скими выражениями, производить расчеты и многие другие 
операции с числами. Такую же необходимость в этом ис-
пытывают и дети с нарушением интеллекта. Следова-
тельно, овладение ребенком математическими представ-
лениями, знаниями и умениями представляет важность 
в практическом смысле и является одной из основных сту-
пенью его социализации.


В коррекционной педагогике существует ряд работ, по-
священных формированию начальных математических 
представлений у младших школьников, отстающих в ум-
ственном развитии. Педагоги коррекционных школ об-
учают детей решению простых арифметических задач, 
развивают понятия временных представлений и про-
странственной ориентировки. На протяжении дочис-
лового (пропедевтического) периода школьников с на-
рушением интеллекта учат производить группировку 
и упорядочение предметов, опираясь на определенный ка-
чественный признак; производить сравнительный анализ 


множества методом наложения, приложения или состав-
ления пар; преобразовывать множества методом увели-
чения, уменьшения и уравнивания их количества. Важно 
научить детей разграничивать понятия: один — много — 
мало, пустой — полный; сформировать представления 
о количественных отношениях: больше — меньше — по-
ровну; о сохранении количества [4, с. 18].


В результате организации такой работы возникают ус-
ловия понимания о числе и счете. На дальнейшее мате-
матическое развитие, отмечают психологи, влияет то, 
в какой степени будет воспринят материал в пропедев-
тический период. Необходимо подчеркнуть, что этапы 
формирования представлений о количестве и счета у ум-
ственно отсталых детей схожи с этапами, которые про-
ходит нормально развивающийся ребенок. Главное 
отличие состоит лишь в том, для детей с нарушением ин-
теллекта характерен замедленный темп в усвоении мате-
матических знаний.


З. Н. Ковригина, М. Н. Перова называют основные 
причины, тормозящие освоение математических пред-
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ставлений о количестве у школьников с умственной отста-
лостью. К ним относятся:


1) инертность, тугоподвижность нервных процессов, 
что ведет к снижению работоспособности, повышенной 
утомляемости и отвлекаемости, отсутствию целенаправ-
ленных действий, снижению интереса к окружающему;


2) низкий уровень ориентировочной деятельности;
3) недоразвитие моторики, с чем связано ограничение 


практического чувственного опыта;
4) недостаточная деятельность, несовершенство взаи-


модействия анализаторов, что затрудняет накопление сен-
сорного опыта;


5) нарушение развития речи, проявляющееся в бед-
ности словарного запаса, трудности оформления соб-
ственных высказываний, непонимании обращенной 
речи [3, с. 70; 7, с. 208].


Кроме того, указывает О. А. Рыдзе, математические 
представления у умственно отсталых школьников отлича-
ются качественным своеобразием, объясняемым особен-
ностями психического развития таких детей [8, с 15].


У детей с нарушениями интеллекта нарушены про-
цессы обобщения и абстрагирования, анализа и синтеза, 
наблюдается инертность, косность мышления. Как по-
казывает И. В. Зыгманова, при выполнении простейших 
математических заданий проявляется слабость мысли-
тельных операций. В результате чего на первый план вы-
ступает непосредственное, конкретное восприятие, ста-
новясь преградой в усвоении основных математических 
представлений. Для детей данной категории характерна 
в большой степени зависимость количественных пред-
ставлений от качественных характеристик (величины, 
формы, названия) и пространственного расположения 
предметов. В счетной деятельности умственно отсталых 
школьников отмечается переход пересчета на оценивание 
величины или расположение предметов в пространстве. 
Перенос имеющихся знаний и умений в новые условия за-
труднен [2, с. 23].


Авторы М. Н. Перова, А. В. Белошистая большое вни-
мание в своих работах уделяли проблеме выявления осо-
бенностей решения арифметических задач умственно 
отсталыми детьми и разработке методов и средств их обу-
чения решению этих задач [1, с. 40; 6, с. 140].


Как показывает практика, учащиеся с нарушением 
развития интеллекта при решении арифметических 
задач сталкиваются с большими затруднениями. Прежде 
всего, для них сложен процесс запоминания, осмысления 
и усвоения содержания задачи. Умственно отсталые дети 
не могут запомнить текст, понимают его частично, пере-
носят способы решения знакомых и более простых задач 
на решение задачи с другим, более сложным содержанием. 
Школьники данной категории чаще всего оказываются 
неспособными понять изменения ситуации, описываемые 
в тексте задачи, и не могут прогнозировать результаты 
этих изменений самостоятельно. Наибольшие трудности 
вызывает переход от понимания задачи к ее арифметиче-
скому решению. Низкий уровень овладения учащимися 


специальной (коррекционной) школы VIII вида способами 
решения арифметических задач объясняется небольшим 
практическим опытом.


Тем не менее, педагоги и психологи подчеркивают важ-
ность процесса обучения школьников с отклонениями 
в развитии интеллекта способам решения арифмети-
ческих задач. Это необходимо для решения образова-
тельных и коррекционно-воспитательных задач, стоящих 
перед педагогическим составом специальной (коррекци-
онной) школы VIII вида. Решение задач, отмечается в на-
учной литературе, способствует пониманию основного 
смысла арифметических действий, помогает конкретизи-
ровать их, соотнести с той или иной жизненной ситуацией.


С помощью решения задач такая категория детей ос-
ваивает математические понятия, отношения, закономер-
ности. В ходе решения умственно отсталые школьники 
учатся планировать и контролировать свою деятельность, 
овладевают приемами самоконтроля, у них развиваются 
произвольное внимание, наблюдательность, логическое 
мышление, речь, сообразительность, воспитываются на-
стойчивость и воля. Кроме этого, решение арифметиче-
ских задач является одним из важных этапов подготовки 
таких детей к дальнейшей жизни и труду.


Как подчеркивает М. П. Парахина, в процессе обучения 
умственно отсталых детей и работы по развитию у них 
мыслительных процессов крайне важно становится при-
менение внешних основ, предоставляющих возможность 
осуществить в будущем переход к решению соответству-
ющих задач в мыслительном плане. В трудах различных 
педагогов и психологов, в методической литературе, по-
священной проблеме обучения учащихся с умственной от-
сталостью решению арифметических задач, отмечается 
огромное значение предметно-практической деятельности, 
позволяющей добиться наилучшего результата в освоении 
понятия числа, арифметического действия, а также в по-
нимании содержания текстовых задач [5, с. 35].


В работе Н. В. Зыгмановой мы встречаем вывод о том, 
что при обучении школьников с нарушениями интеллекта 
моделированию содержания арифметических задач пред-
метно-практическими действиями и схематическим ри-
сунком необходима разработка специальной методики, 
учитывающей особенности познавательной деятельности 
учащихся данной категории и нацеленной на успешное ре-
шение задач. Это доказывает тот факт, что умственно от-
сталые дети лучше справляются с решением таких задач, 
которые опираются на действия с реальными предметами. 
Создавая рисунок или моделируя содержание задачи пред-
метами, такие учащиеся точнее понимают предметно-дей-
ственную ситуацию задачи и легче определяют зависи-
мость между данными и искомыми величинами [2, с. 40].


Итак, рассмотрение проблемы обучения умственно от-
сталых детей решению арифметических задач показало, 
что они испытывают трудности с запоминанием, осмыс-
лением и усвоением содержания задачи, неспособны по-
нять изменения ситуации, описываемые в тексте задачи, 
и не могут прогнозировать результаты этих изменений са-
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мостоятельно. Наибольшие трудности вызывает переход 
от понимания задачи к ее арифметическому решению, вы-
полнение самих арифметических действий и проверка 


полученных результатов. Преодоление данных трудно-
стей может быть реализовано в ходе специальной работы 
по формированию умений решать арифметические задачи.
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8. ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Волонтерство как дополнительный стимул в получении знаний  
при реализации программ СПО
Валеренко Анна Александровна, преподаватель
Котласский филиал Государственного университета морского флота имени адмирала С. О. Макарова (Архангельская область)


В меняющихся экономических условиях общество стало осознавать необходимость внесения изменений 
в процесс образования на всех ступенях. Введение новых образовательных стандартов в СПО, нового закона 
об образовании — достаточно ли этого для изменения мотивации обучения со стороны студентов? Как свя-
зать обучение и общественно полезную деятельность? Одним из вариантов решения части намеченных про-
блем — это развитие волонтерского движения среди студентов СПО.


Волонтерство — это деятельность, приносящая пользу 
обществу, осуществляемая добровольно, отража-


ющая личные взгляды человека, и наличие его активной 
жизненной позиции. Волонтерское движение является 
мощным инструментом социальных перемен, культурного 
и экономического роста как общества в целом, так и сту-
денческого в частности.


Сегодня молодежь, в том числе студенты СПО и ВПО 
являются наиболее подвижной социальной группой, при-
нимающей участие в решении задач, стоящих перед госу-
дарством и обществом.


Участие специально подготовленных волонтеров 
из числа студенческой молодежи в деятельности об-
щественных объединений социального профиля явля-
ется важнейшей, основой, например для социально-пе-
дагогической поддержки детей и подростков, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.


В России, по сравнению с зарубежными странами, во-
лонтерское движение развито весьма слабо, но необходи-
мость в работе волонтеров — очень большая.


В связи с интенсивным развитием компьютерных техно-
логий возникает необходимость в повышении образователь-
ного уровня людей старшего поколения, детей из детских 
домов, людей с ограниченными возможностями. Госу-
дарство не в состоянии решить эти и подобные проблемы 
в одиночку и одномоментно. Поэтому в их преодолении не-
обходимо привлекать к активному участию все общество. 
Огромное значение в этом процессе отводится волонтерам 
и общественным благотворительным организациям.


В то же время общество предъявляет все более 
жесткие требования к образованию молодежи. В учебных 
заведениях СПО, в рамках введения новых федеральных 
образовательных стандартов (ФГОС-3, ФГОС-3+) акту-
альным становится поиск дополнительных стимулов в об-


учении студентов. В связи с этим возникает целый ряд во-
просов, а именно:


1. «Какие должны быть условия обучения, особенно 
по дисциплинам общеобразовательного цикла, при ко-
торых студент сможет чувствовать свою будущую успеш-
ность, свою будущую интеллектуальную состоятельность 
и как их создать?»


2. «Как сделать более продуктивным сам процесс об-
учения?»


3. «Как развить коммуникативную компетентность бу-
дущего специалиста?»


Сегодня стало вполне очевидным, что надо управ-
лять не личностью, а процессом ее развития. А это озна-
чает, что происходит отказ от лобовых методов, воздер-
жание от излишнего дидактизма, назидательности. Вместо 
этого выдвигаются на первый план диалогические ме-
тоды общения, совместный поиск истины, развитие через 
создание реальных воспитывающих ситуаций, разноо-
бразную творческую деятельность.


В теории и практике СПО формированию и развитию 
мотивации уделяется очень большое внимание. Но именно 
в мотивации профессиональной, то есть, как правило, 
в мотивации изучения дисциплин профессионального 
цикла, специфическим образом высвечиваются основные 
моменты взаимодействия индивида и общества, в котором 
образовательный процесс приобретает приоритетное зна-
чение.


Еще одним неоднозначным фактором, стимулирующим 
нахождение новой мотивации в обучении, является тот 
факт, что зачастую преподаватели работающие в СПО 
стараются дать максимально возможное количество «чи-
стых» знаний, без обоснования их нужности.


Изучение структуры профессионально-ориентиро-
ванной мотивации студентов, знание мотивов, побуж-
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дающих к учебе, может позволить обоснованно решать 
задачи повышения эффективности педагогической де-
ятельности в структуре СПО. Одним из таких мотивов 
может послужить волонтерская деятельность. Участвуя 
в образовательных волонтерских акциях у студентов по-
является уверенность в том, что дисциплины, даже кажу-
щиеся сначала «ненужными в будущей профессиональной 
деятельности», оказывается очень необходимы. Это изме-
нение отношения к освоению образовательных стандартов 
в СПО со стороны студентов, является мощнейшим моти-
вационным стимулом для всех.


Еще один из поставленных вопросов — это развитие 
коммуникативной компетентности будущих специали-
стов. Проблема ее формирования стоит так же остро в си-
стеме СПО. Основными показателями наличия такой ком-
петентности является умение выходить из конфликтных 
или просто сложных ситуаций, эмоциональная отзывчи-
вость студентов, умение договариваться, оказывать вли-
яние на собеседника словом. Формирование коммуни-
кативной компетентности сегодня напрямую интересует 
только преподавателей учебных заведений педагогической 
направленности. Но ведь каждый студент должен быть за-
интересован в том, чтоб реализовать себя в социуме, на-
учиться общаться эффективно. Это очень сложно: нужно 
поставить цель, подобрать необходимые речевые и не ре-
чевые средства, спрогнозировать ситуацию общения, 
спланировать свои действия. Для будущего электрика, су-
доводителя, техника информационных систем, бухгал-
тера это умение не менее важно, чем для будущего пси-
холога, педагога. Как втиснуть в рамки образовательного 
процесса в учреждениях СПО развитие этой компетент-
ности — не ясно, но без ее развития целостность специа-
листа не возможна. И опять на помощь придет волонтер-
ство. Где, как ни при прямом общении с людьми разных 
поколений научишься выходить из неоднозначных ситу-


аций, где есть возможность проявить и сформировать эмо-
циональную отзывчивость студентам, понять, что русский 
язык, литература не могут быть заменены в непосред-
ственном общении ничем.


В рамках Котласского речного училища был про-
веден анализ отношения студентов к волонтерской, обще-
ственной деятельности.


По данным проведенного исследования было выяв-
лено, что потенциал для развития волонтерского дви-
жения в рамках нашего учебного заведения существует. 
Вопрос состоит в том, каким образом этот потенциал пе-
ревести в реально действующую силу.


Для проверки теории была разработан и организован 
волонтерский проект «Умеешь сам — помоги другому». 
Суть проекта заключалась в обучении азам информатики 
детей Котласского детского дома. В реализации проекта 
были задействованы студенты 3 курса Котласского реч-
ного училища. С уверенностью можно сказать, что ор-
ганизация этой волонтерской акции позволило изменить 
мотивацию студентов первого и второго курса к изучению 
дисциплины «Информатика и ИКТ». Вовлечение сту-
дентов в социально-значимую деятельность, повысило со-
циальную активность студентов на уроках. Все участники 
проекта показали резко возросший уровень коммуника-
тивных навыков.


Ситуация в учебных заведениях свидетельствует о том, 
что в них постепенно зарождаются и оформляются опре-
деленные формы волонтерских объединений. Однако, 
очень жаль, что на данный момент мы можем наблю-
дать лишь то, что волонтерская деятельность подобна 
кружкам по интересам и носит разовый местечковый ха-
рактер. По разным причинам, в том числе и из-за пассив-
ности администрации, отсутствует системная деятельность 
такого рода, потенциал которой в образовательном про-
цессе трудно переоценить.


Применение метода «Шесть шляп мышления Э. де Боно»  
при организации социоигровой деятельности на занятии  
в профессиональной образовательной организации
Власова Юлия Анатольевна, методист
Екатеринбургский экономико-технологический колледж


В статье речь идет об организации социоигровой деятельности с использованием метода «Шесть шляп 
мышления». Обобщается практический опыт применения полилога С. Ю. Степанова при использовании пред-
ложенного метода. Значительное внимание уделяется при организации социоигровой деятельности поиску 
содержания занятия, интересного для всех членов группы, в результате чего студенты учатся слышать себя 
и других, критиковать свои и чужие идеи.


Ключевые слова: социоигровая деятельность, полилог, шесть шляп мышления.


Термин «социоигровой» состоит из двух частей: социо- 
обозначает малый социум (работа малыми группами); 


игровой — игровую деятельность (добровольную, увле-
кательную, протекающую в обществе сверстников, с при-
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нятием «железных» игровых правил, с двигательной 
активностью, с непредсказуемостью — т. е. интерак-
тивную) [1, с. 36.].


Занятие с использованием социоигровой деятельности 
строится так, что у студента возникает естественное же-
лание изучать тему занятия осознанно, увлеченно. Необ-
ходимо особо отметить, что социоигровая деятельность 
укрепляет у студентов умение свободно обсуждать заин-
тересовавшие их учебные вопросы, следить за развитием 
общего разговора, связанного с учебным материалом, 
и за ходом общего дела на занятии, оказывать друг другу 
помощь и принимать её, когда это нужно.


При осуществлении взаимодействия внутри микро-
групп и микрогрупп между собой студенты ориентиру-
ются в равной мере на творчество, диалог и рефлексию. 
Соответственно для организации взаимодействия внутри 
группы студентов необходимо создать условия для реали-
зации студентами этих трех ценностей совместно.


Особенно представляет интерес использование при со-
циоигровой деятельности полилога предложенного 
С. Ю. Степановым [2].


В «Новом словаре методических терминов и понятий» 
полилог определяется следующим образом: (от греч. 
polys — многочисленный + logos — разговор). Разно-
видность диалогической речи: разговор нескольких собе-
седников. Термин возник при исследовании коммуника-
тивных свойств языка как добавление к термину «диалог». 
Для полилога характерны ситуативность, спонтанность, 
нелинейность речи. Полилог характеризуется сменой ре-
чевой активности говорящих, массовостью реплик-ре-
акций, участками парного диалогического общения. 
Возможно речевое лидерство одного из участников разго-
вора, равное речевое партнерство и др. Некоторые поли-
логи могут быть регламентированы (деловое обсуждение, 
«круглый стол», научная дискуссия) и др. [3, с. 203].


Степанов С. Ю. видит полилог в числе пересекающихся 
смыслов, и не важно, сколько участников участвует при об-
суждении. Монолог по С. Ю. Степанову — это тогда, когда 
один из студентов понял суть задания, а другие нет, но они 
высказывают свои доводы. Бывает и такое, когда каждый 
из участников группы понял смысл задания по-своему, 
то имеет место два монолога. Диалог происходит в том 
случае, если каждый студент понимает суть задания и точку 
зрения другого студента. При организации полилога, с точки 
зрения С. Ю. Степанова, следует регулировать процесс вы-
движения идей. Начинает обсуждение самый некомпе-
тентный в данном вопросе участник полилога. Каждый по-
следующий, имеющий большую степень компетентности, 
не может повторять точку зрения предыдущего, а может 
ее развивать или высказывать другую точку зрения. Таким 
образом, в процессе обсуждения идет постоянное пересе-
чение смыслов между собой. Выступающий может только 
развивать или высказывать новые идеи [2].


Можно сделать вывод, форма решения коллектив-
ного задания, предложенная С. Ю. Степановым, направ-
лена не только на получение конечного результата, но и, 


что самое главное, на развитие каждого члена микро-
группы и группы студентов в целом.


Рассмотрим более подробно, как можно организовать 
социоигровую деятельность на занятии с использованием 
полилога С. Ю. Степанова.


Структура занятия выстраивается так, чтобы следу-
ющий этап занятия для студентов оставался загадкой, 
что пробуждает интерес и увлеченность и, как следствие, 
удовлетворенность деятельностью. У студентов возникает 
активное внимание и высокая концентрация на учебной 
деятельности. Образовательный процесс в профессио-
нальной образовательной организации не должен быть 
монотонным, он должен стимулировать творческие силы. 
Социоигровая деятельность позволяет сменить утоми-
тельное принуждение на занятии при выполнении за-
дания на увлеченность. Таким образом, чтобы возникла 
именно эта увлеченность, которая способна стимулиро-
вать творческие силы, обязательно на занятии должно 
быть не менее 2–3 смен в ролях и в различных видах дея-
тельности, и в смене мизансцен. Еще одним условием ор-
ганизации социоигровой деятельности является поддер-
жание на занятии двигательной активности, смены темпа 
и ритма.


Прежде чем начать занятие необходимо разде-
лить группу студентов на микрогруппы по 3–5 че-
ловек. Для этого можно предложить им построиться изви-
вающейся змейкой по первым буквам своих имен. Далее 
делимся в «хоровод» по хлопкам. После проделанных 
процедур есть необходимость в подготовке рабочего места.


Дается инструкция, как будут определены названия 
команд. Говорится, что нужен посыльный от каждой ко-
манды. Затем предлагается быстро выяснить в команде, 
сколько при суммировании номеров квартир членов ко-
манды получится — и бегом на доске число написать. Эти 
числа и будут названиями команд.


После деления на команды студентам предлагается по-
работать с незнакомым текстом «Фальсифицированная 
продукция» с выполнением предложенных заданий. За-
дания по тексту соответствуют предложенным В. М. Бу-
катовым звеньям герменевтической цепочки понимания 
текста: блуждание (обживание), поиск странностей 
(смысловые связи), вариативность смыслов (появление 
замысла), выражение замысла (уточнение).


В. М. Букатов и А. П. Ершова в процессе работы 
пришли к выводу, что социоигровая деятельность орга-
низуется эффективнее, когда в ней присутствуют приемы 
герменевтики — науки об искусстве толкования, теория 
интерпретации и понимания текстов [4].


Задание: посчитать абзацы в предложенном 
тексте (записать результат на доске); посчитать 
сколько в тексте встречается цифра 0 (записать 
на доске результат) и другие подобные задания.


Такое непритязательное поверхностное изучение текста 
на занятии, тем не менее, создаёт благоприятные ус-
ловия для дальнейшей плодотворной работы над текстом. 
Как мы знаем, всякое понимание начинается с выиски-
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вания чего-то знакомого и бывает затруднено кажущимся 
обилием незнакомого. И, как следствие, возникновение 
замешательства, испуга, блокирующих понимание. Вы-
шеописанное задание способствует тому, что впечатление 
незнакомого проходит, возникают условия для присталь-
ного внимания к подробностям. Новый материал обжива-
ется поэтапно: от равнодушного непонимания к заинтере-
сованному объяснению глубин понятого.


После выполненных заданий предлагается найти от-
веты в кабинете (листочки с ответами перед началом за-
нятия прячут в различные уголки аудитории).


Задание: предлагаем три продукта, два из ко-
торых фальсифицированы.


Участники определяют фальсификат. Каждая группа 
оглашает результат экспертизы продукции.


Когда работа начнется, то через некоторое время звучит 
хлопок преподавателя. По нему, оставляет свое место сту-
дент, у которого самая светлая рубашка (футболка), и от-
правляется в другую команду. Здесь заминка — студенты 
слишком увлеченно выясняют, у кого светлее рубашка 
(футболка). После того как разобрались, от каждой ко-
манды по одному человеку перешли по часовой стрелке 
в соседние команды.


Задание: в настоящее время все острее стоит про-
блема с проведением экспертизы подлинности про-
дукции, поступаемой на рынки России. Представьте 
себе, что вы пришли покупать продукты и столкну-
лись с фальсифицированной продукцией. Не знаете, 
что делать дальше. Предлагаем сымпровизировать 
данную ситуацию, разыграв ее с помощью приёма 
«шесть шляп».


Данный прием привлекателен тем, что он позволяет 
более рационально организовать мыслительный процесс. 
Мы распределяем различные способы мышления по соот-
ветствующим шляпам.


Например, возможно организовать полилог 
по С. Ю. Степанову при работе по методу «Шесть шляп 
мышления» следующим образом:


Чтобы Вас сориентировать, мы предлагаем Вам 
высказывания для каждой из шляп. При импрови-
зации Вы должны организовать мыслительный про-
цесс так, чтобы были озвучены высказывания ка-
ждой из пяти шляп.


Синяя шляпа управляет процессом мышления, бла-
годаря которой все действия студентов стремятся 
к единой цели.


Высказывания характерные для каждой 
из шляп:


1. Белая шляпа. Охарактеризуйте использо-
вание штрих-кода.


2. Красная шляпа. Представьте, как могли по-
вести себя главы предприятий, которые выпускают 
фальсифицированную продукцию.


3. Желтая шляпа. Обоснуйте свои доводы в за-
щиту предприятий, которые выпускают фальсифи-
цированную продукцию.


4. Черная шляпа: Докажите, что ни казнь, 
ни штраф, ни наоборот оправдание глав предпри-
ятий, которые выпускают фальсифицированную 
продукцию ничего практически не изменит.


5. Зеленая. Представьте себя в роли эксперта. 
Сформулируйте какие необходимо принять меры 
для нормализации обстановки при выпуске фальси-
фицированной продукции.


В условиях проведения занятия, когда состав группы 
не меняется на протяжении всего занятия, некоторые сту-
денты в работе не принимают участия. Участие принимают 
лишь те, кому нужно получить оценку по дисциплине, ли-
деры в интеллектуальном плане.


При организации занятия с использованием социои-
гровой деятельности представляется актуальным поиск 
содержания занятия, интересного для всех членов группы.


Например, преподаватель раздает на под-
группу пять шляп разного цвета для работы по ме-
тоду Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления». 
Обычно кто-то берет одну из предложенных шляп 
или отдает команды другим, какие им шляпы не-
обходимо взять, чтобы все были готовы работать 
дальше. А кто-то в это же самое время рассма-
тривает предложенные шляпы, тогда как его сосед 
с интересом следит, кто какую шляпу пытается 
взять для себя. Ну и, конечно, кто-то может гово-
рить сам, а кто-то — обычно робкий — слушать 
других. Конечно же, рассчитывая на сознатель-
ность студентов, преподаватель обычно начинает 
с того, что просит студентов высказаться от-
носительно предложенных характеристик каждой 
из шляп. Часть студентов с легкостью оправдывает 
ожидания — студенты начинают высказываться, 
но остаются и те, которые поначалу начинают 
по каким-то причинам отказываться.


Для этой подобной ситуации предлагается следующий 
выход с использованием «таблица — бабочка социоигро-
вого стиля»:


 — Стараться не нарушать на занятиях естественной 
последовательности в путешествии студентов за индиви-
дуальным пониманием. Т. е. преподаватель старается обе-
спечить каждому студенту возможность найти и осуще-
ствить свою личную траекторию понимания.


 — Дать выход непроизвольным движениям (левый 
край таблицы).


 — Обеспечить студентам возможность восприятия 
«работы других студентов» (центральная вертикаль та-
блицы), после чего даже самые слабые обучающиеся 
обычно начинают давать правильные ответы.


 — Дать возможность студенту вызвать неподдельный 
и вполне деловой интерес у своих более сильных соседей.


Конечным результатом деятельности, построенной 
по таблице-бабочке, будет помощь студенту научиться 
слышать себя.


Наблюдение позволяет установить, в какой мере ме-
няется роль у студентов в период выполнения задания. 
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Если, например, от одного занятия к другому студент оста-
ется только генератором идей или простым наблюдателем 
за процессом, то делаем вывод, что его развитие проте-
кает негармонично. В процессе занятия студенты должны 
научиться высказывать свои идеи, выслушивать и вни-
кать в идеи одногруппника, выступать с критикой своих 
и чужих идей.


Предполагаем, что смена микрогрупп будет препят-
ствовать фиксации ролей студентов при выполнении за-
дания, что создаст предпосылки развития каждого сту-
дента микрогруппы. Обсуждение и генерирование идей 
в микрогруппе организовывается в соответствии с ре-
комендациями С. Ю. Степанова при организации поли-
лога. Первыми высказываются наименее компетентные 
члены микрогруппы. Потом высказываются наименее 
компетентные студенты микрогруппы. Последними вы-
сказываются все более компетентные студенты. Каждый 
высказывающийся не должен повторять высказы-


вания предыдущих, а мог только развить их идею с вы-
сказыванием своих предположений. Например, при ра-
боте в шести шляпах мышления, пока не выскажутся все 
участники в красной шляпе или желтой, к высказываниям 
в следующей шляпе не приступаем. Такая организация 
процесса, направленная на творческое восприятие про-
блемы, развитие творческого воображения, способность 
усовершенствования идеи одногруппника препятствует 
фиксации ролей студентов в микрогруппе и создает объ-
ективные предпосылки для развития креативности сту-
дентов микрогруппы [5. с. 531].


Работая со студентами, когда они сориентированы 
на креативное решение профессиональной задачи, нау-
чились слышать себя и других, понимать идеи одногрупп-
ников, то они готовы критиковать свои и чужие идеи, 
не связывая это с тем, кто эту идею выдвинул, отстаивать 
свою или чужую идею, если она перспективна для даль-
нейшей разработки.
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Информационные технологии в преподавании междисциплинарного курса 
МДК01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин
Дмух Нина Николаевна, преподаватель, заслуженный учитель РФ
Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж (Ростовская обл.)


Данная статья посвящена особенностям использования современных информационных технологий в пре-
подавании междисциплинарного курса МДК01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин.


Ключевые слова: общие и профессиональные компетенции, компетентностный подход, информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ), практико-ориентированное обучение, электронное тестирование 
с использованием программного продукта My Test, комплекты оценочных средств (КОС).


Одной из наиболее важных и устойчивых тенденций раз-
вития мирового образовательного процесса — это 


применение современных информационных технологий. 
Необходимость удовлетворения обозначенных потреб-
ностей в условиях неуклонно растущей информатизации 
учебного процесса требует от преподавателя знаний 
и умений в области применения новейших педагогических 
технологий.


Федеральный государственный образовательный стан-
дарт СПО по специальности 15 / 02 / 08 Технология ма-
шиностроения определил область профессиональной 
деятельности выпускников: разработка и внедрение тех-
нологических процессов производства продукции машино-
строения; организация работы структурного подразделения.


Техник по технологии машиностроения должен обла-
дать общими и профессиональными компетенциями (ПК), 
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соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности. В частности, для реализации професси-
онального модуля ПМ. 01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей машин в междисципли-
нарном курсе МДК. 01.01 Технологические процессы из-
готовления деталей машин, техник должен обладать ком-
петенциями, способствующими освоить данный модуль.


Современная деятельность техника тесно связана 
с разработкой технологических процессов, их внедрением 
в производство и управлением.


Огромное значение в компетентностном подходе к об-
учению приобретают инновационные формы организации 
труда преподавателя. По сравнению с традиционными 
формами организации учебного процесса большая педа-
гогическая и психологическая эффективность обучения 
достигается при следующих целесообразных приемах, ме-
тодах и формах обучения:


 — применение различных форм и способов проблем-
ного обучения для формирования у студентов творческого 
мышления;


 — комплексное применение технических средств об-
учения, информационных технологий, связанное с кон-
кретными целями учебного занятия;


 — введение в различные формы учебных занятий си-
стемы взаимоконтроля и самоконтроля;


 — вовлечение каждого студента в активный познава-
тельный процесс, путем применения полученных знаний 
на практике;


 — обеспечение сформированности соответствующих 
уровней общих и профессиональных компетенций, спо-
собствующих адаптации в современном обществе;


 — организация совместной работы в сотрудничестве 
при решении конкретных производственных задач, ситу-
аций;


 — формирование у обучаемого устойчивого познава-
тельного интереса к специальности;


 — расширение диапазона возможностей обучаемого 
для восприятия, усвоения учебного материала за счет ис-
пользования приобретенных знаний по общепрофессио-
нальным и специальным дисциплинам


В основе инновационной образовательной деятельности 
в компетентностном подходе лежат современные информа-
ционные и коммуникационные технологии (ИКТ). В каче-
стве основных технологий, которые используются в образо-
вательном процессе, можно выделить интернет-технологии, 
методические материалы Федерального центра информаци-
онно-образовательных ресурсов (ФЦИОР), которые дают 
наглядное представление о технологических процессах.


Применение компьютерных технологий в системе про-
фессионального образования способствует реализации 
следующих педагогических целей:


 — развитие личности обучаемого, подготовка к само-
стоятельной продуктивной профессиональной деятель-
ности;


 — реализация социального заказа, обусловленного 
потребностями современного общества.


Для изучения междисциплинарного курса «Технологи-
ческие процессы изготовления деталей машин» разработан 
методический комплекс, объединяющий: рабочие про-
граммы; методические материалы для выполнения прак-
тических заданий, курсового проектирования, самостоя-
тельной работы студентов; комплекты оценочных средств.


Проектирование и реализация образовательного про-
цесса на основе комплексного осуществления учебно-ме-
тодического обеспечения обеспечит высокую резуль-
тативность обучения. Чем качественнее сформировано 
УМО, тем продуктивнее достигаются поставленные цели, 
а значит, формируется настоящий специалист. [1]


Целью комплексного обеспечения практико-ориенти-
рованного обучения студентов в рамках образовательного 
учреждения, является процесс осознания студентами важ-
ности профессиональных качеств техника, знаний, умений 
и практических навыков, а также целенаправленное раз-
витие их в учебно-воспитательном процессе и в даль-
нейшей профессиональной деятельности.


В процессе творческой работы над практическими за-
даниями или курсовым проектом студенты используют 
методические рекомендации к курсовому проекту и прак-
тическим занятиям, образцы заводских технологических 
процессов, чертежи деталей, выполненных студентами 
в электронном виде, а также материалы видеосюжетов, 
каталоги современного оборудования.


Теоретическая часть междисциплинарном курса МДК. 
01.01 Технологические процессы изготовления деталей 
машин разрабатывается в электронном виде. Лекционная 
форма занятий может сводиться к развернутому коммен-
тированию подготовленных визуальных материалов в виде 
схем, презентаций с использованием программы презен-
тации Power Point, материалов Федерального центра ин-
формационных образовательных ресурсов (ФЦИОР).


Применение и использование учебных презентаций, 
видео материалов и электронных учебно-методических 
средств в преподавании технических дисциплин определя-
ется возможностями, позволяющими:


 — представлять учебный материал, с высокой сте-
пенью наглядности;


 — повысить мотивацию обучаемых при применении 
учебных презентаций, что способствует усилению эмоци-
онального фона образования;


 — расширить потенциал по индивидуализации образо-
вания;


 — обеспечить широкую зону контактов с обучаемыми;
 — предоставить широкое поле для активной самостоя-


тельной деятельности студентов.
Учебные видео-презентации позволяют представлять 


усваиваемый материал максимально детально и подробно, 
дробя его на порции, имеющие оптимальную информаци-
онную насыщенность и наглядность, а так же совмещать 
указанное дробление со структурированием. Помимо этого 
электронные видео-презентации позволяют использовать 
возможности, недоступные обычным плакатам — ани-
мации отдельных элементов, использование видеосюжетов.
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Качество обучения напрямую зависит от количества, 
глубины, своевременности и объективности оценки по-
лучаемых знаний. Промежуточный контроль знаний осу-
ществляется с помощью электронного тестирования 
с использованием программного продукта My Test. Гра-
мотно составленные тесты с использованием вопросов 
различных категорий (множественный выбор, короткий 
ответ, числовой, верно / неверно, на соответствие, вычис-
ляемый, описание) позволяют определять уровень усво-
ения знаний и степень формирования навыков в процессе 
обучения. Тесты обученности применяются на всех этапах 
дидактического процесса. С их помощью обеспечивается 
предварительный, текущий, тематический и итоговый 
контроль знаний, умений, учет успеваемости.


Задачу оценивания компетенций в условиях реали-
зации ФГОС необходимо решать, прежде всего, создавая 
фонды оценочных средств (ФОС), под которыми понима-
ется комплект методических и контрольных материалов, 
предназначенных для оценивания знаний, умений, на-
выков и компетенций на разных стадиях обучения сту-
дентов, а также для аттестационных испытаний вы-
пускников на соответствие (или несоответствие) уровня 
их подготовки требованиям соответствующего ФГОС 
по завершению освоения конкретной основной професси-
ональной образовательной программы (ОПОП). [3]


Следует остановиться на разработке комплектов оце-
ночных средств (КОС) для оценки результатов освоения 
ПМ. 01 Разработка технологических процессов изготов-
ления деталей машин.


Для составления методических комплектов оценочных 
средств (КОС) сгруппированы профессиональные и общие 
компетенции, которые должны быть освоены в результате 
изучения МДК01.01. Разработаны показатели оценки ре-
зультата и их критерии, а также, формы и методы контроля 
и оценки.


Следующим этапом разработки является проработка 
и группирование умений и знаний, необходимых для ос-
воения соответствующих компетенций и составляются за-
дания для экзаменов в соответствии с учебным планом 
по специальности.


На основании показателей оценки результата и их кри-
териев разработаны контрольно-оценочные материалы 
по МДК01.01. Студенту требуется разработать операци-
онный технологический процесс механической обработки 
детали на одну из операций в соответствии с заданным 
чертежом, выполненным в КОМПАС-ГРАФИК, и полу-
ченным заданием. Используя полученный чертеж, студент 
выполняет карту эскизов (КЭ) в электронном виде в соот-
ветствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД, а затем состав-
ляет маршрут обработки детали и оформляет технологи-
ческую документацию.


Меняя приемы и методы ведения занятий можно сде-
лать обучающегося активным участником учебного про-
цесса. Совместная работа делает занятия интерактивными. 
Интерактивные методы обучения ориентированы на более 
широкое взаимодействие обучающегося не только с педа-
гогом но и друг с другом, что обеспечивает повышение ак-
тивности обучаемых в процессе усвоения предметного со-
держания.


Практическая направленность задания позволяет оце-
нить освоение умений и усвоение знаний студента, спо-
собствуют формированию общих и профессиональных 
компетенций, характеризующих его конкурентоспособ-
ность на региональном рынке труда.


Контрольно-оценочные материалы для проведения эк-
замена (квалификационного) являются логическим про-
должением освоенных двух междисциплинарных курсов: 
МДК 01.01 Технологические процессы изготовления де-
талей машин и МДК 01. 02 Системы автоматизированного 
проектирования и программирования в машиностроении.


Критериями оценки являются:
 — сформированность усвоенных компетенций 


ПК1.1. — ПК1.5.;
 — готовность обучающегося к выполнению профес-


сиональной деятельности по разработке технологических 
процессов.


 — Применение современных информационных тех-
нологий при изучении междисциплинарного курса позво-
ляет:


 — рационально организовать познавательную и прак-
тическую деятельность студентов для овладения ими про-
фессиональных и общих компетенций;


 — повысить мотивацию обучающихся к учебной дея-
тельности и к самостоятельности и активности в выборе 
методов решения стоящих перед ними задач;


 — использовать компьютеры с целью индивидуали-
зации учебного процесса.


 — переосмыслить место и роль преподавателя от роли 
транслятора знаний к роли тьютора;


 — упорядочить и систематизировать обучающие 
учебные материалы;


 — индивидуализировать обучение для каждого обуча-
ющегося исходя из его уровня знаний и предыдущего об-
учения;


 — оперативно учитывать изменения в технологии и ор-
ганизации труда на региональных рынках труда, обеспе-
чивая качество подготовки специалистов на конкуренто-
способном уровне.


Рассмотренная педагогическая технология позволяет 
реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта к уровню подготовки специ-
алистов.
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Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Узбекистан) 


В Узбекистане есть свой богатейший образовательный 
опыт, реконструкция которого с учетом современных 


социально-экономических и образовательных реалий 
может дать мощный инновационный эффект. Ведь абсо-
лютные нововведения занимают очень скромное место 
в педагогике. Поэтому к инновациям здесь относят 
адаптированные, расширенные или переоформленные 
идеи и действия, которые приобретают особую актуаль-
ность в определенной среде и в определенный период вре-
мени. Мощнейшим инновационным потенциалом обла-
дают лучшие достижения отечественного образования. 
Прежде всего укажем на опыт системы подготовки инже-
неров. Три несущие образуют ее фундамент:


1. Глубокая практическая подготовка, основанная 
на реальной работе студентов в условиях, максимально 
приближенных к тем, с которыми им после придётся иметь 
дело на заводах и фабриках.


2. Изучение теоретических предметов на уровне, 
не уступающем преподаванию этих же предметов в клас-
сических университетах.


3. Постоянная взаимовыгодная связь высшей техни-
ческой школы с промышленностью.


Оригинальное продолжение получила система под-
готовки инженеров в стенах советских втузах-заводах 
(завод при вузе) и заводах-втузах (вуз при заводе). 
При втузе практиковалась концентрическая система об-
учения. В соответствии с ней первый «концентр» готовил 
низший административный персонал, второй — техни-
ков-мастеров, третий — инженеров. Как видим, про-
блемы многоуровневой подготовки профессионалов ста-
вились и раньше. Опыт прошлого вполне может быть 
использован в современных поисках оптимальных путей 
такой подготовки.


Поучительна структура образовательного процесса 
втузов: первые три года студенты обучались без отрыва 


от производства, остальное время — с отрывом. Такое 
чередующее, смешанное обучение давало возможность, 
с одной стороны, достаточно глубоко овладевать научным 
фундаментом инженерной деятельности, с другой сто-
роны, — успешно овладевать ее технолого-практической 
составляющей. Студент одновременно, синхронно, про-
ходил, по меньшей мере, три ступени своего професси-
онального становления: профессиональную, подготовку, 
адаптацию и профессионализацию.


Современное профессиональное образование может 
успешно решать свои задачи лишь при условии самой ши-
рокой интеграции образования и производства, охваты-
вающей весь комплекс отношений образовательных уч-
реждений и производственных предприятий. Они должны 
стать соучастниками единого образовательно-производ-
ственного процесса. Отношения образования и произ-
водства не должны напоминать дорогу с односторонним 
движением: не только образование должно быть открыто 
производству и рынку, но и последние должны быть от-
крыты образованию.


Отношения между образованием и производством — 
глубоко диалектический процесс, учитывающий баланс 
интересов обеих сторон. Исходя из того, что образо-
вание есть целостный процесс воспитания и обу-
чения в интересах человека, общества, государства, 
можно предположить необходимость признания в каче-
стве четырех главных приоритетов образовательно-про-
изводственной политики человека, общества, государства 
и производства. Исходной целью и конечным результатом 
данной политики должен стать человек, взятый в богат-
стве всех своих связей и отношений. Сегодня имеется 
настоятельная потребность в человеке-профессионале, 
способном нести на себе груз ответственности за себя, 
общество, государство и производство. Для этого должен 
осуществляться на основе метода широкой базы: про-
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фессиональная подготовка должна включать в себя три 
важнейших составляющих человеческого роста — об-
разование в самом широком его понимании как про-
цесса воспитания и обучения человека, его социализацию 
и профессионализацию. В результате стержневой за-
дачей профессионального образования становится мак-
симальное раскрытие духовного, нравственного, интел-
лектуального и психомоторного потенциала человека, 
формирование у него метакачеств с широким диапазоном 
действия, ядро которых составляет социально-духовная 
компетенция.


Одной из ведущих задач современных образователь-
но-производственных комплексов должно стать создание 
профессиональных кланов, профессиональных династий. 
Это очень значимо для нашего времени, когда, например, 
предприниматель может заявить, что ему все равно, каких 
рабочих нанимать — своих или иностранцев.


К перспективным направлениям интеграции образо-
вания и производства можно причислить создание произ-
водственно-образовательных корпораций, образователь-
но-промышленных групп, различного диапазона действия, 
формы и степени интегрированности. Они должны впитать 
в себя богатейший отечественный и зарубежный опыт ин-
теграции образования и производства. Диапазон действия 
этих корпораций может колебаться от масштабов всей 
страны (в условиях активизации деятельности трансна-
циональных компаний возможен выход за пределы нашей 
страны) до масштабов отдельно взятого региона и даже 
населенного пункта (в условиях градообразующего пред-
приятия).


Форма и степень интегрированности производствен-
но-образовательных корпораций также могут быть раз-
личными. Например, имеет смысл применить здесь 
известную схему, согласно которой производственно-эко-
номические структуры подразделяются на картели, кон-
сорциумы, концерны, тресты. Применительно к нашим ус-
ловиям это может означать следующее:


Производственно-образовательный картель — объ-
единение предпринимателей и работников образования, 
участники которого договариваются: о размерах произ-
водства рабочей силы, о рынках ее «сбыта», об условиях 
ее продажи, ценах, сроках платежа и т. д. Участники (про-
изводственники и педагоги) не теряют своей самостоя-
тельности.


Производственно-образовательный консорциум — 
временное соглашение между несколькими образователь-
ными учреждениями и промышленными предприятиями 
с целью создания и реализации на временной основе ши-
рокомасштабных образовательных проектов, связанных 
с удовлетворением потребностей в специалистах боль-
шого числа предприятий.


Производственно-образовательный концерн — объ-
единение образовательных учреждений и промыш-
ленно-финансовых предприятий с целью создания 
и реализации на относительно постоянной основе ши-
рокомасштабных образовательных проектов, связанных 
с удовлетворением потребностей в специалистах боль-
шого числа предприятий. Образовательные учреждения 
формально сохраняют свою самостоятельность. Однако 
в силу различий «весовых категорий» они фактически 
подчинены контролю (главным образом — финансовому) 
господствующей в таком объединении группы предприни-
мателей или отдельного предпринимателя.


Производственно-образовательный трест — это про-
изводственно-образовательный комплекс с единой си-
стемой управления и материально-финансового обеспе-
чения, создаваемый на постоянно-перспективной основе 
с целью организации и осуществления качественного об-
разования работников и членов семей сотрудников дан-
ного треста.


В случае с интеграцией образования и производства 
рыночный принцип срабатывает в главном — в необхо-
димости повышения качества профессионального обра-
зования учащихся путем совершенствовании отношений, 
активного участия работодателей в формировании планов 
перспективного развития лицея и их осуществления. Со-
трудничество между учебным заведением и предприятием 
лишь тогда станет не формально, а действительно равно-
правным, когда последнее оказывает образовательному 
учреждению солидную экономическую помощь.


В целом можно сделать следующие выводы:
1. Предприятия должны принимать самое активное 


участие, в том числе финансовое, в подготовке своих бу-
дущих кадров. Это объясняется множеством причин. 
Среди них можно выделить и ту причину, что учебное за-
ведение способно обеспечить своих выпускников акаде-
мическим образованием. Однако даже не всякий крупный 
институт располагает высококвалифицированными ка-
драми для подготовки таких специалистов, которые могли 
сразу и полноценно включиться в работу того или иного 
предприятия.


2. Чтобы преодолеть этот разрыв образовательное 
учреждение со своей стороны должно приложить мак-
симум усилий для развития системы корпоративного об-
разования как подсистемы дополнительного образования 
за счет средств «заказчика» образовательных услуг, с при-
влечением его производственной базы и специалистов.


3. Необходимо создание усилиями предприятий 
и учебных заведений «совместных» организационных 
структур — научно-образовательно-производственных 
центров и комплексов, образовательно-промышленных 
групп (ОПГ), институтские внедренческие фирмы и т. д.
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Роль правил проектирования и планирования технологии обучения 
на лекционных занятиях при подготовке будущих профессиональных учителей
Исмаилова Зухра Карабаевна, доктор педагогических наук, профессор; 
Химматалиев Дустназар Омонович, кандидат педагогических наук, доцент; 
Белгибаева Нилуфар Кодирали кизи, студент; 
Махмудова Зебо Отакул кизи, студент
Ташкентский институт ирригации и мелиорации. (Узбекистан) 


В педагогической практике наблюдается стремительное 
внедрение новых способов и средств обучения. Но ста-


новится очевидным, что на смену отдельным формам и ме-
тодам активного обучения должны прийти целостные об-
разовательные технологии. Однако спроектировать и 
спланировать образовательный процесс как технологиче-
ский, может только преподаватель, владеющий техноло-
гическими знаниями, умениями и навыками.


К формам организации обучения в вузе относятся 
лекции, семинары, практические занятия, учебные кон-
ференции, консультации, экскурсии, учебная производ-
ственная практика.


Лекция — ведущая форма организации обучения. Она 
способствует реализации следующих функций обучения:


 — ориентирующей — позволяет акцентировать вни-
мание студентов на основных положениях учебного мате-
риала, его роли и значимости в учебной и будущей профес-
сиональной деятельности, на методах его усвоения и т. п.;


 — информативной — в ходе лекции преподаватель 
раскрывает сущность основных научных фактов, поло-
жений и выводов и т. п.;


 — методологической — в ходе лекции сравниваются и 
сопоставляются методы исследования, выявляются прин-
ципы научного поиска и т. п.;


 — воспитательной — лекция призвана возбудить эмо-
ционально-оценочное отношение к учебному материалу 
и т. п.;


 — развивающей — способствует развитию познава-
тельного интереса, способности к логическому рассуж-
дению и доказательствам и т. п.


Структура и модификация лекции, как формы органи-
зации обучения, зависит от целеполагания, ее дидактиче-
ского назначения, места в системе обучения, основного 
способа представления информации и способа обучения.


Правила проектирования, планирования и реали-
зации технологий обучения на лекционных занятиях 
при подготовке профессиональной деятельности бу-
дущих учителей:


1. Тема лекции и продолжительность учебного за-
нятия определяются тематическим планом и рабочей про-
граммой дисциплины.


2. План лекции должен отражать последовательность 
и логику изложения учебного материала, предусмотрен-
ного программой.


3. Содержание и объем лекции.
3.1. Содержание лекционного материала должно соот-


ветствовать следующим критериям: новизна, научность, 
доказательность и информативность; наличие ярких, убе-
дительных примеров, фактов, обоснований и научных до-
казательств, не перегруженность фактическими (стати-
стическими, и т. п.) данными.


3.2. Объем. Лекция должна содержать столько ин-
формации, сколько может быть усвоено аудиторией в от-
веденное время. Не следует планировать изложение на 
лекции всего предусмотренного программой материала в 
ущерб полноте изложения основных/сложных вопросов. 
Лекцию нужно разгружать, перенося часть материала на 
самостоятельное изучение


4. Структуру учебного занятия определяют его ве-
дущая дидактическая цель и выбранная преподавателем 
форма лекции:


Таблица 1
Ведущая дидактическая цель учебного занятия. Форма лекции, ее характерологические особенности


Ведущая дидактическая цель  
учебного занятия Форма лекции, ее характерологические особенности


Обеспечение ориентировочной основы 
действий студента по овладению учебной 
информацией в рамках предмета.


Вводная лекция
Является мотивационным этапом в структуре обучения. Ее на-
значение — сформировать первичное целостное представление о 
содержании учебной дисциплины, ее месте в учебном процессе и 
роли в будущей практической деятельности, сориентировать сту-
дентов в системе работы, ознакомить с методикой и организацией 
предстоящей самостоятельной работы, уточнить сроки и формы 
отчетности и оценки.
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Формирование представлений по учебной 
теме


Информационная лекции
Это самый традиционный вид лекции: монологическое после-
довательное изложение учебного материала в соответствии с 
планом лекции.


Формирование представлений / знаний 
по учебной теме посредством постановки 
проблемы и организации поиска ее ре-
шения / суммирования и анализа традици-
онных и современных точек зрения и т. д.


Проблемная лекция
Новое знание вводится через проблемность вопроса/задачи/си-
туации. При этом процесс познания студентов основывается на 
сотрудничестве и диалоге с преподавателем и приближается к ис-
следовательской деятельности.


Формирование представлений / знаний 
по учебной теме посредством широкого 
применения ТСО / аудиовидео-техники / 
компьютерных технологий.


Лекция-визуализация
Чтение такой лекции сводится к развернутому и краткому ком-
ментированию просматриваемых визуальных материалов.


Формирование представлений / знаний по 
учебной теме посредством демонстрации 
студентам культуры дискуссии, совмест-
ного решения проблемы


Бинарная лекция
Чтение такой лекции представляет собой диалог двух преподава-
телей / представителей 2-х научных школ / ученого и практика / 
преподавателя и студента.


Формирование представлений / знаний по 
учебной теме при активном участии сту-
дентов в ее поиске, отборе и изложении.


Лекция-конференция
Проводится как научно-практическое занятие, с заранее постав-
ленной проблемой и системой докладов (длительностью 5–10 
мин.), которые в совокупности призваны всесторонне осветить 
проблему. В конце учебного занятия преподаватель подводит 
итоги самостоятельной работы и выступлений, дополняет/уточ-
няет информацию, формулирует основные выводы.


Систематизация знаний, исключая дета-
лизацию и конкретизацию.


Обзорная лекция
Как правило, стержень излагаемых теоретических положений на 
лекции составляет научно-понятийная и концептуальная основа 
всего курса или крупных его разделов.


Углубление, систематизация знаний. Лекция-консультация
Может проходить по разным сценариям.
1. «Вопросы — ответы» — преподаватель отвечает на вопросы 
студентов по разделу или всему курсу.
2. «Вопросы — ответы — дискуссия»: преподаватель не только 
отвечает на вопросы, но и организует поиск ответов.


Систематизация знаний, исключая дета-
лизацию и конкретизацию. 


Итоговая (заключительная) лекция
Как правило, завершает изучение курса, обобщает пройденное за 
весь период.
На итоговой лекции преподаватель выделяет основные идеи 
курса, показывает, каким образом можно использовать полу-
ченные знания в будущей профессиональной деятельности и при 
изучении других дисциплин, разъясняет особенности заключи-
тельного контроля, разъясняет особо трудные вопросы вариантов 
заключительного контроля.


5. Технология обучения на лекции должна быть разра-
ботана в соответствии с правилами проектирования и пла-
нирования технологий обучения на учебных занятиях.


6. Эффективность лекции, наряду с другими факто-
рами, определяет качество подготовки визуальных мате-
риалов — слайдовой презентации, которая должна отве-
чать следующим критериям:


 — оптимальное количество слайдов для освещения 
темы лекции;


 — вся информация должным образом структурирована;
 — оформление слайдов соответствует правилам.


При подготовке профессиональной деятельности бу-
дущих учителей, правила проектирования и планиро-
вания технологий обучения на лекционных занятиях 
играют особую роль. Потому что структура и модифи-
кация лекции, как формы организации обучения, зависит 
от целеполагания, её дидактического назначения, места в 
системе обучения. При этом студенты, изучая общепро-
фессиональные и специальные дисциплины, знакомятся 
с видами и формами лекции, им перечисляются планиру-
емые учебные результаты и разъясняется их значение для 
будущей профессиональной деятельности.
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Здоровьесберегающие технологии в профессиональном образовании
Какулин Андрей Николаевич, преподаватель
ГБПОУ Дергачевский агропромышленный лицей (Саратовская область) 


Данный опыт посвящен одной из важных проблем со-
временного образования: охране и укреплению физи-


ческого и психического здоровья обучающихся и педагога, 
обеспечению их эмоционального благополучия.


Цель автора заключается в том, чтобы разработать 
и апробировать систему здоровьесберегающих техно-
логий, способствующих формированию у обучающихся 
культуры здоровья, направленных на развитие у обуча-
ющегося компетенций, необходимых ему в дальнейшей 
самореализации в профессии и защищающих педагога 
от деформации личности, вызванной нервно-психическим 
напряжением.


Новизна данного опыта заключается в комплексном 
подходе к оздоровлению в лицее. Главным условием его 
реализации является правильная организация учебной де-
ятельности, то есть построении учебного процесса в соот-
ветствии с гигиеническими нормами. Сюда входят: строгое 
соблюдение режима занятий, правильная организация 
урока, обязательное выполнение гигиенических требо-
ваний, предъявляемых к учебным помещениям, посте-
пенный переход от объяснительно-иллюстративных ме-
тодик к проблемным, развивающим, деятельностным, 
разумное применение ИКТ на уроках.


Достижение сформулированных задач обеспечивается, 
на наш взгляд, внедрением комплексного подхода к оз-
доровлению обучающихся. Автором предлагается сле-
дующие основные направления организации оздорови-
тельной работы. 1. Здоровъесберегающий подход к уроку. 
Основной формой организации учебного процесса явля-
ется урок. Именно от урока зависит, будет ли обучение 
здоровьесберегающим или здоровьеразрушающим.


Что значит здоровьеразвивающий подход к уроку? 
В чем его суть? Автор исходит из методологических пред-
посылок, изложенных в книге «Культура современного 
урока» под редакцией доктора педагогических наук, про-
фессора Щурковой Н. Е.:


1. Современный урок в школе есть открытие истины, 
поиск истины и осмысление истины в современной дея-
тельности детей и учителя.


2. Современный урок в школе есть часть жизни ре-
бенка, и проживание этой жизни должно совершаться 
на уровне высокой общечеловеческой культуры.


3. Ребенок как человек в качестве субъекта осмыс-
ления истины и субъекта жизни на уроке остается всегда 
наивысшей ценностью, выступая в роли цели и никогда 
не выступая в роли средства.


Эти три положения определяют здоровьесберегающие 
требования к уроку. Таким образом, сущность здоро-
вьесберегающего урока состоит в том, что этот урок, обе-
спечивающий обучающему и преподавателю сохранение 


и увеличение запаса их жизненных сил от начала к концу 
урока, то есть добавляющий детям и преподавателю здо-
ровья. А для этого обучающиеся не менее 20 % времени 
урока должны находиться в состоянии двигательной ак-
тивности. Это достигается путем использования:


Упражнений, несущих в себе здоровьесберегающую 
направленность: необходимо расширять зрительно-про-
странственную активность в режиме урока. Автор исполь-
зует дидактический материал на уроках, который помимо 
тренировки зрения способствуют развитию ряда психи-
ческих функций: зрительной памяти, произвольного вни-
мания, наглядно-образного и логического мышления. 
Следующий опыт расширения зрительно-двигательной 
активности — проведение физкультминуток для глаз с по-
мощью расположенных в пространстве кабинета ориен-
тиров. Физкультурные минутки выполняем после напря-
женного зрительного труда на близких расстояниях.


Автор использует элементы методики врача-офталь-
молога В. Ф. Базарного. По рекомендации В. Ф. Базар-
ного схемы-тренажеры для глаз должны размещаться 
на потолке. Но автор ограничился расположением 
их на обычном листе ватмана над доской. Это разного рода 
траектории, по которым дети «бегают» глазами Во время 
выполнения упражнений можно использовать музы-
кальное сопровождение (пение под гитару вместе с пре-
подавателем). Ребятам нравятся разнообразные игры 
для снятия напряжения мышц глаз. Обучающиеся вы-
нуждены не только ограничивать свою двигательную ак-
тивность, но и длительное время поддерживать одноо-
бразную статическую позу — сидя за партой. Возникает 
неразрешимое противоречие: овладение основами наук 
в соответствии с программой требует от обучающегося 
повышенной умственной активности, мобилизации ин-
теллектуальных усилий, напряжения внимания, памяти 
и т. д., но в то же время даже кратковременное пребы-
вание без движений в статическом положении ведет, со-
гласно наблюдениям гигиенистов, к нарушениям под-
вижности основных нервных процессов, снижению 
умственной и мышечной работоспособности. Поэтому 
после длительного сохранения статической позы, у нас 
в кабинете проводятся физические минутки, для снятия 
с мышц туловища утомления, для улучшения мозгового 
кровообращения, для мобилизации внимания. Дыха-
тельные упражнения помогают повысить возбудимость 
коры больших полушарий мозга, активизировать обу-
чающихся на уроке. В начале каждого урока использую 
упражнения, направленные на активизацию всех систем 
организма. Известно, что одним из важнейших условий 
комфортного существования человека в социуме явля-
ется его способность к общению. Здоровьесберегающий 
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урок учит ребят общаться. Автор начинает каждый урок 
с приветствия в парах, в группах, в кругу или в какой-либо 
другой форме. Такое приветствие выполняет функцию по-
ложительного эмоционального настроя на данный урок. 
Кроме того оно может органично переходить в тему урока. 
Общению детей на уроке способствует коллективная ра-
бота (в парах, в четверках, в восьмерках, в малых группах 
и всем классом) в технологии согласования (или, по дру-
гому, в технологии развивающейся кооперации), когда об-
учающиеся договариваются о том, каким образом можно 
создать коллективный продукт, объединив результаты ин-
дивидуальной деятельности.


В результате происходит взаимообмен знаниями, 
опытом, самостоятельное творение различных способов 
деятельности. Здесь особенно важны два правила, уста-
навливающие такие нормы поведения, общения и взаи-
моотношений, следуя которым обучающиеся постепенно 
учатся принимать мнение других, отличные от их соб-
ственных, и выстраивать комфортные взаимоотношения, 
оставаясь при этом на различных, порой даже противопо-
ложных позициях.


Учащиеся заранее разбиваются на группы. В ка-
ждой группе выбирается консультант (сильный ученик 
или слабый ученик) в зависимости от урока. Получив за-
дание, обучающиеся объединяются в группы (стол) и ра-
ботают 2–3 минуты. Одним из признаков здоровьесбе-
регающего урока является использование на уроке 
продуктивных видов деятельности на основе дидактиче-
ского материала, имеющего здоровьесберегающую на-
правленность. Такая работа активизирует мыслительную 
деятельность учащихся, требует от них напряженной ум-
ственной работы, расширяет словарный запас детей, учит 
их формулировать собственные мысли о здоровье. Здоро-
вьесберегающих урок должен: воспитывать, стимулиро-
вать у ребят желание жить, быть здоровым, учить их ощу-
щать радость от каждого прожитого дня; показывать им, 
что жизнь — это прекрасно, вызвать у них позитивную са-
мооценку. Для этого педагог должен избегать любых за-
мечаний в адрес детей по поводу дисциплины, особенно 
замечаний, задевающих чувство их собственного досто-
инства. Известно, что невозможно воспитать у ребят ува-
жение к себе и желание быть достойным, если постоянно 
унижать его. Педагогу необходимо обнаружить у обучаю-
щегося достоинства и их стимулировать, а нежелательные 
проявления в поведении устранять путем договора. Фраза 
«Давай договоримся» — это одно из эффективнейших 
способов, обеспечивающих людям возможность мирного 
сосуществования.


Очень желательно, чтобы ребята постоянно слы-
шали спокойный, ласковый тон педагога, обращение 
к себе по имени, видели улыбки на лицах преподавателей. 
Важно, чтобы они ощущали абсолютное уважение к лю-
бому мнению и любому ответу каждого обучающегося, 
далее если этот ответ не совсем верный, получали одо-
брение наиболее удачных ответов, а также своих дости-
жений.


Здоровьесберегающий подход к уроку проявляется 
в том, что педагогу в первую очередь самому необходимо 
стремиться быть здоровым и показывать детям, в этом 
пример, выполняя в полную силу и со всей мерой серь-
езности все то, о чем он говорит ребятам и что с них тре-
бует: если это гимнастика, то учитель выполняет ее вместе 
с ребятами на уровне своих возможностей; если это реф-
лексия, то педагог тоже рассказывает о своих наблюде-
ниях за собой; если это практическая работа, то прини-
мает в ней полноценное участие наряду с обучающимися 
и т. д.


Особо специфической чертой здоровьесберегающего 
подхода к уроку является его рефлексивность. Можно 
использовать самые разнообразные формы и средства 
рефлексии: устное слово, движение, позу, цвет, линию, 
музыку, письменное слово и многое-многое другое. Реф-
лексию также можно включать в разные этапы урока, 
что обеспечит педагогу обратную связь с обучающимися. 
Это поможет построить следующее занятие, анализируя 
успехи и неудачи обучающихся на предыдущем. Таким об-
разом, каждый здоровьесберегающий урок обязательно 
должен включать работу с телом, с душой и разумом детей 
и учителя. Виды оздоровительных мероприятий:


1. Гимнастика до учебных занятий. Задачи гимнастики 
до учебных занятий — содействие организованному на-
чалу учебного дня, повышению работоспособности уча-
щихся.


Гимнастика до учебных занятий может быть допол-
нена оздоровительными процедурами. Автор в своем ка-
бинете вводную гимнастику проводит в сочетании с то-
чечным массажем по А. А. Уманской. Массаж повышает 
защитные свойства слизистой оболочки носа, глотки, гор-
тани, трахеи, бронхов и других органов человека. Под дей-
ствием массажа организм начинает вырабатывать свои 
собственные лекарства, которые очень часто намного эф-
фективнее и безопаснее таблеток


2. Дни здоровья и спорта. 3. Профилактические ме-
роприятия. Помогают сохранить и укрепить здоровье об-
учающихся совместные профилактические меропри-
ятия с медицинским персоналом лицея. В своем кабинете 
автор работает по такой схеме: витаминизация («Оли-
говит», «Алфавит») 2 раза в год; фитотерапия, с целью 
дезинфекции помещения, очистки воздуха в кабинете ис-
пользуют сосновые веточки, травяные подушки. Таким 
образом, шесть месяцев в году обучающиеся охвачены 
профилактической работой.


Одним из показателей эффективности работы в данном 
направлении могут служить результаты: снизился процент 
часто болеющих обучающихся, увеличился процент детей, 
занимающих спортивных секциях Данный опыт может 
быть использован как педагогами спецдисциплин, ма-
стерами производственного обучения, так и преподавате-
лями общеобразовательных дисциплин. Внимание к про-
блеме сохранения и укрепления здоровья, обучающихся 
и педагогов будет повышаться, и, следовательно, будет 
возрастать и актуальность данного опыта.
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Модернизация образовательной школы предполагает 
«ориентацию образования не только на усвоение обу-


чающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 
его личности, его познавательных и созидательных спо-
собностей». Другими словами, школа должна формиро-
вать целостную систему знаний, умений, навыков, а также 
опыт самостоятельной деятельности учащихся. Время тре-
бует от современного учителя изменения подхода к орга-
низации учебного процесса.


Перед учителем литературы встает множество проблем. 
Дети перестают читать книги, не понимают, что хотел ска-
зать автор в своём произведении. Большую часть дня они 
проводят у компьютера, который за них ищет необхо-
димую информацию, выбирает главное и даже исправляет 
ошибки.


Урок… Он первооснова всего учебно-воспитательного 
процесса в школе, неиссякаемый источник, который по-
могает ученикам набраться сил. В школе, на уроке фор-
мируется человек завтрашнего дня, поэтому быть учи-
телем — не только высокая честь и обязанность, 
но и большая ответственность. Каким должен быть урок 
сегодня и завтра? Что помогает улучшить работу, сделать 
ее более радостной, эффективной?


Как преодолеть эту беду, приобщить школьника 
к чтению, вернуть ему интерес к книге, объяснить, 
что без нее невозможно формирование личности; как на-
учить слышать и понимать слово писателя, его думы, ча-
яния, надежды, сопереживать им и формировать соб-
ственную жизненную позицию? Это очень необходимо, 
поэтому во главу обучения литературе сейчас поставлено 
развитие личности ученика, тем более что литературное 
развитие — грань общего личностного развития человека.


Значение урока литературы трудно переоценить: 
именно там дети получают представления о вечных нрав-
ственных ценностях, добре и зле; узнают о мире и людях, 
о современных литературных произведениях; сочувствуют 
героям, смеются, плачут, овладевают тайнами художе-
ственного слова.


Но как сохранить интерес к урокам литературы? 
Как сделать чтение потребностью, радостью, необходи-
мостью для учащихся? Как построить урок, чтобы он был 


глубоким и информативным, эмоционально ярким, воспи-
тывающим и методически грамотным?


Этого можно добиться многообразными методами 
и приёмами работы с текстом. Они всегда избираются 
с учетом специфики произведения, служат средством про-
никновения в текст, обогащены выдумкой, творчеством, 
отсутствием шаблона, только применять их нужно, об-
думав заранее, какой из приемов работы более приемлем. 
Нельзя каждое произведение изучать с одинаковой сте-
пенью подробности. Можно вести работу над целым, 
можно над частью; в одном случае уместно внимание со-
средоточить на сюжете, в другом — на персонажах. 
Но важно сознавать связь всех сцен и героев, понимать 
целостность произведения, вникать в замысел автора. Не-
целесообразно использовать при изучении каждого про-
изведения все виды работы.


Каждое художественное произведение всегда ориги-
нально, своеобразно. Это своеобразие и нужно раскрыть 
на уроках литературы Искусство учителя заключается 
в том, чтобы умело подобрать ключ к произведению. Од-
нако основное, главное назначение приемов анализа — 
понятийное освоение текста, приближение читателя к ав-
торской мысли в единстве образного и логического ее 
начал.


Одним из важных этапов работы над произведением 
является анализ композиции. Изучение композиции про-
изведения помогает ученикам более глубоко, многогранно, 
отчетливо увидеть авторскую позицию.


Сопоставление частей и различных элементов художе-
ственного текста, выявление и сравнение образов героев, 
рассмотрение связей пейзажа и портрета с общим тече-
нием текста — таковы основные приемы изучения ком-
позиции.


К осмыслению композиции произведения в школе под-
водят следующие виды работ над текстом: сжатый пе-
ресказ, составление плана по памяти. Пропущенные 
звенья текста восстанавливаются в коллективном кон-
троле класса, и ученики поставлены перед необходимо-
стью оправдать их присутствие в произведении.


В работе над композицией литературных произведений 
большую помощь учителю оказывают произведения жи-
вописи. Картина не редкий гость на уроках литературы, 
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но используется она далеко не всегда целенаправленно — 
чаще всего только как иллюстрация к литературному про-
изведению. А ведь картина помогает понять и замысел пи-
сателя, и образно представить ученикам главного героя. 
Используя несколько репродукций разных художников, 
можно ещё и сравнить образы действующих лиц, и уви-
деть разные точки зрения, высказать своё мнение.


В работе над произведением на уроках литературы не-
маловажную роль играет изучение его творческой истории. 
Сопоставление художественного произведения с его ре-
альной основой, в более частном виде — героя с прото-
типом, всегда обнаруживает авторские намерения, пока-
зывает, как «заострил» писатель жизненный материал. 
Анекдот, который Гоголь положил в основу «Шинели», 
не заключал в себе столь громадного типического обоб-
щения, которым наполнена повесть. Сопоставление ху-
дожественного произведения и жизненного сюжета, ре-
ального характера и героя, созданного писателем, несет 
двойную функцию. Во-первых, при этом обнаруживается, 
что искусство — отражение жизни. Вместе с тем этот 
прием работы позволяет показать, что отражение это 
не зеркально, что художник преображает образы действи-
тельности, соединяет в искусстве жизнь и свое отношение 
к нему.


Полноценное восприятие художественной литературы 
немыслимо без вдумчивого чтения. Навыки медленного 
чтения и развивают такие приемы анализа, как устное 


словесное рисование, составление киносценария, инсце-
нирование текста.


Школьной практикой накоплен значительный опыт 
анализа художественных произведений, на что же ориен-
тироваться словеснику сегодня, какую методику выбрать? 
В наши дни, когда в обществе усиливается влияние виде-
окультуры и дети читают мало или вовсе не читают, про-
водя время у телевизора или за компьютером, перед учи-
телем встает задача создавать мотивацию чтения, то есть 
использовать различные приемы пробуждения интереса 
к книге.


Литература учит чувствовать читателя и переживать 
за героев, размышлять о том, как поступил бы сам в опре-
деленной ситуации; раскрывать природу взаимоотно-
шений людей, помогает нам избежать своих ошибок, рас-
сказывая о чужих.


Именно подготовка к жизни — основная задача пре-
подавания литературы. Развитие наблюдательности уча-
щихся, умение видеть жизненные явления, природу, 
человека в его труде, в отношениях к другим, умение раз-
мышлять над увиденным миром среди строк и передавать 
это в живых, ясных и точных словах органически входит 
в систему литературного образования. Она учит уча-
щихся идти от жизненных впечатлений к книге, к худо-
жественному образу и потом, будучи обогащенным обра-
зами, мыслями и чувствами писателя, снова обращаться 
к жизни, видеть её полнее, глубже, красочнее.
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Формирование толерантности — неотъемлемая составляющая часть целей обществоведческого обра-
зования, направленных на социализацию студентов, их духовное становление, освоение ими культуры об-
щества. Изучение обществознания позволяет учащимся часто на основе личностно-эмоционального осмыс-
ления опыта взаимодействия людей в прошедшем и настоящем освоить уважительное отношение к иному, 
толерантность, умение вести диалог и конструктивно решать конфликтные ситуации, нетерпимое отно-
шение к ксенофобии, этнофобии, шовинизму.


Цель данной статьи — определить, насколько актуально формирование толерантности при изучении 
обществознания; каковы психолого-педагогические условия её развития и исследования; является ли метод 
проектов эффективным при её формировании в условиях современного учреждения СПО.
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Тема формирования толерантности особо актуальна сегодня, поэтому автор считает, что данная ра-
бота будет интересна, в первую очередь, педагогам-практикам.


Ключевые слова: толерантность, метод проектов


Развитие мира в современную эпоху отличается много-
образием, противоречивостью и вместе с тем взаимо-


зависимостью процессов и явлений.
Этим определяется актуальность и высокая востре-


бованность толерантности в отношениях между людьми, 
которые необходимо выстраивать на основе при-
знания и уважения разной этнонациональной, религи-
озной и иной принадлежности людей, их права на другие 
взгляды и убеждения. Это провозглашено и закреплено 
как в важнейших международных документах о правовом 
статусе человека, так и во внутригосударственном праве 
крупнейших стран мира. Актуальность воспитания толе-
рантности обусловлена теми процессами, которые тре-
вожат как мировую общественность, так и российское 
общество. Прежде всего, это рост различного рода экс-
тремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов 
и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления особо 
затрагивают молодежь, которой в силу возрастных осо-
бенностей свойственен максимализм, стремление к про-
стым решениям сложных социальных проблем.


Сегодня задача воспитания толерантности должна 
пронизывать деятельность всех социальных институтов 
и в первую очередь тех, кто оказывает непосредственное 
воздействие на формирование личности ребенка.


Среднее профессиональное образование как соци-
альный институт имеет большие возможности для воспи-
тания у студентов толерантности. Эти возможности могут 
быть реализованы как в процессе учебной, так и внеу-
чебной деятельности. Именно в учебном сообществе у ре-
бенка могут быть сформированы гуманистические цен-
ности и реальная готовность к толерантному поведению.


Однако осуществление официально декламируемых 
принципов возможно лишь при наличии соответствующих 
представлений, убеждений, поведенческих установок у по-
давляющего большинства гражданского общества. Поэ-
тому вполне понятно, что в формировании и утверждении 
толерантности в современном обществе особая роль отво-
дится учебным заведениям. Здесь закладываются взгляды 
на мир и ценностные ориентиры молодых поколений, на-
капливается опыт общения в больших и малых группах 
сверстников.


Прежде, чем перейти в своей педагогической деятель-
ности к методу проектов, целесообразно начать на уроках 
с общего описания проблемы толерантности. Затем в ходе 
обсуждений и рассказа преподаватель может постепенно 
перейти к примерам проявления нетерпимости, которые 
непосредственно касаются жизни его студентов. Пра-
вильно построенный процесс такого ознакомления помо-
гает самим учащимся обнаружить случаи проявления не-
терпимости. Необходимо всегда помогать ученикам понять 
общие концепции признаков проявления нетерпимости.


Важно, чтобы студенты понимали нетерпимость 
как проблему, характерную для многих обществ, как гло-
бальную проблему; также важно осознание ими того об-
стоятельства, что изучение реальных проявлений не-
терпимости в учебном заведении может способствовать 
снижению остроты этой мировой проблемы. Тем самым 
они смогут обрести полезные знания, которые многие 
годы будут служить как им самим, так и обществу.


Формы проявления нетерпимости встречаются в нашей 
жизни часто: не только в школах, начиная с самых 
младших классов и заканчивая выпускными, но и в техни-
кумах, университетах, на предприятиях, в других учрежде-
ниях, а также и в обществе в целом.


Вводя эти концепции в процесс обучения, педагоги 
могут начинать ознакомление аудитории с событиями, 
описываемыми в газетах, которые они отобрали сами 
или которые отбирают студенты. На основе этой инфор-
мации можно начать работать над небольшим проектом, 
который отлично укладывается в объём урока, например, 
написание коллективного письма, создание документа 
и т. д. (пример: «Письмо к молодёжи XXII века» и др.).


Когда сам факт существования нетерпимости оказыва-
ется установленным, следует переходить к вопросу о том, 
как на него реагировать. Лучше всего при этом опираться 
на определённые показатели проявления нетерпимости, 
с тем, чтобы реакция студентов направлялась не только 
на борьбу с нетерпимостью, но и на создание атмосферы 
терпимости, что особенно важно.


Каждым преподавателем, обучающим подростков из-
бранной профессии в системе СПО, движет желание 
воспитать в них самостоятельность, независимость 
и оригинальность мышления. Это — задача личностно-о-
риентированной педагогики, выдвигающей на первый 
план проектное обучение. Здесь ценны не только резуль-
таты, но и сам процесс развития профессионализма.


Преподаватель, благодаря разработанным системам, 
способствует развитию личности обучающегося, обеспе-
чивает необходимые психолого-педагогические условия 
для возрастания его интереса к учению и вовлечённости 
в творческую деятельность.


В курсе обществознания, где человековедческая со-
ставляющая является важнейшим компонентом пред-
мета, понятие «толерантность» может рассматриваться 
и при анализе различных видов межличностных отно-
шений (включая общение со сверстниками, педагогами, 
родителями).


Поскольку в курсе обществознания при рассмотрении 
современности приоритет обоснованно отдаётся анализу 
российской жизни, важно на занятиях показать, что то-
лерантность особенно необходима в нашей стране. Кри-
зисные явления во всех сферах общественной жизни 
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можно преодолеть лишь при отказе от конфронтации 
разных движений и социальных групп, путём утверждения 
между ними сотрудничества в интересах стабильного раз-
вития страны.


При этом приходится отмечать, что утверждение то-
лерантности в России встречает значительные трудности, 
связанные и с растущей социальной дифференциацией, 
на базе которой трудно достичь социального согласия, 
и с отсутствием устойчивых традиций ненасилия и терпи-
мости в политической культуре.


Таким образом, в курсе разъясняется, что толерант-
ность призвана выступать как способ действий в самых 
различных ситуациях, возникающих в общении между 
людьми, в отношениях между различными социальными 
группами, политическими объединениями; между госу-
дарствами; при сопоставлении (столкновении) различных 
мировоззренческих, политических, научных взглядов.


При рассмотрении в обществознании любой ветви 
культуры появляется возможность аргументации необхо-
димости и значения толерантности. Так, духовная культура 
предполагает взаимопонимание, взаимопроникновение, 
диалог культур; терпимое отношение к тем произведе-
ниям литературы, искусства, которые не отвечают личным 
взглядам, вкусам индивида. В культуре социальных от-
ношений на первый план выходят эволюционный подход 
к их изменениям, стремление избежать разрушительных 
социальных конфликтов. Толерантность выступает не-
пременным условием и показателем культуры цивилизо-
ванных межнациональных отношений.


Практически на каждом уроке обществознания, 
на любом этапе работы с текстом учебника, документами, 
иллюстрациями уместны вопросы преподавателя:


 — Каково ваше отношение к событиям?
 — Кого бы вы поддержали в данной ситуации? Объяс-


ните почему.
Отвечая на такие вопросы на материале уже свершив-


шихся событий, студенты и студенты приобретают навыки 
анализа ситуаций, моделирования позиций участников, 
понимания их ролей (например, домашнее задание: на-
писать сочинение «Если бы я был мигрантом»). Так на-
капливается опыт формирования своего отношения к со-
бытиям, особенно необходимый для самоопределения 
в окружающей действительности. Сегодня нередко оказы-
вается — поведение людей, так или иначе, объясняется 
их этнонациональной, религиозной, партийной или другой 
принадлежностью. При этом порой звучат искушающие 
своей лёгкостью суждения: «он сделал это потому, что он… 
(называется национальная, религиозная и т. д. принад-
лежность человека)». Важно помочь студентам нау-
читься разделять, с одной стороны, следование традициям 
и, с другой стороны, асоциальные, нарушающие права 
людей поступки. Первая позиция требует толерантного 
отношения, вторая — неприятия.


Анализируя глобальные проблемы современного мира, 
курс обществознания не только разъясняет их сущность, 
но и ориентирует на понимание каждым человеком воз-


можности и необходимости ненасильственного разре-
шения назревших противоречий, мирного течения обще-
ственных трансформаций.


Одна из целей обществоведческого образования — 
постижение учащимися социальных (нравственных, пра-
вовых) норм, являющихся основой поведения человека 
в обществе; овладение этими нормами закладывает фун-
дамент толерантности.


Практическая направленность обществоведческого 
образования находит, в частности, отражение в целевой 
установке на формирование ключевых социальных компе-
тенций и социальных ролей: семьянина, гражданина, тру-
женика, собственника, потребителя и др. Успешное ов-
ладение этими компетенциями предполагает воспитание 
в духе толерантности. Так, чтобы стать настоящим семья-
нином, осознающим, что семья — одна из высших челове-
ческих ценностей, необходимо постоянно, на основе тер-
пимости, укреплять родственно-дружеские отношения 
всех членов семьи — супругов, родителей, детей, преду-
преждать размолвки, конфликты поколений. Для успеш-
ного выполнения роли труженика нужны постоянные 
толерантные контакты с коллегами по трудовой деятель-
ности, правильное поведение в коллективе, нацеленность 
совместных усилий на достижение поставленных целей.


При рассмотрении в курсе положений о религии не-
обходимо разъяснение того, как применять принцип то-
лерантности: можно быть атеистом, но при этом надо 
непременно уважать взгляды, чувства верующих. Толе-
рантный человек может быть приверженцем православия, 
но при этом должен уважать другие религии, людей их ис-
поведующих. Многие религиозные мыслители отстаивают 
идею взаимопонимания различных конфессий. Александр 
Мень в одном из своих интервью говорил: «Надо нау-
читься жить без конфликтов. Трудная задача, но вполне 
разрешимая… Оставаясь христианами и мусульманами, 
не оскорбляя друг друга, подать руки — вот наш путь». 
Эти слова могут стать эпиграфом к одному из уроков об-
ществознания.


Значительная часть курса обществознания в СПО по-
священа политико-правовым проблемам. Здесь большую 
роль в раскрытии значения толерантности может сыграть 
обращение к Конституции РФ, тем более что в программе 
III курса на изучение этого документа отводится 4 часа 
в рамках раздела «Государственное устройство России».


Приведённые факты на уроках могут проиллюстриро-
вать необходимость расширения нормативно-правовой 
базы и создания системы экспертизы, позволяющей дать 
правовую оценку различным проявлениям жестокости, 
агрессии и экстремизма. Несмотря на то, что в россий-
ском законодательстве термин «толерантность» отсут-
ствует, оно включает в себя основные нормы, призванные 
обеспечивать уважение к человеческой личности, правам 
и свободам. В этом русле может быть построено обобща-
ющее учебное занятие по разделу «Правовые основы об-
щества». Умело подобранные документы для этого урока 
содержат достаточно разнообразный «инструментарий», 
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предусмотренный российским законодательством, по-
зволяющий пресекать различные по тяжести нарушения, 
препятствующие развитию толерантности в обществе. 
Задача студентов здесь, поработав с этими документами, 
внести свои «поправки», что и будет являться продуктом 
проекта.


Ориентируясь на возможный состав группы, степень 
сложности материала, заинтересованность студентов, 
преподаватель выбирает один из трёх типов проекта: мо-
нопроект, межпредметный, надпредметный. В первом 
случае он вполне укладывается в классно-урочную си-
стему.


Как правило, монопроекты проводятся в рамках од-
ного предмета. При этом выбираются наиболее сложные 
разделы или темы в блоке уроков. Разумеется, работа 
над монопроектами предусматривает применение знаний 
и из других областей для решения той или иной про-
блемы, но сама проблема лежит в русле обществовед-
ческого знания. Подобный проект также требует тща-
тельной структуризации по урокам с чётким обозначением 
не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, 
которые ученики предположительно должны приобрести 
в результате. Заранее планируется логика работы на ка-
ждом уроке по группам (роли в группах распределяют 
сами студенты), форма презентации, которую выбирают 
участники проекта самостоятельно. Часто работа над та-
кими проектами имеет своё продолжение в виде индиви-
дуальных или групповых проектов во внеурочное время, 
и направлена на формирование толерантности.


Одним из подвидов монопроекта являются ролевые 
или игровые проекты. В таких проектах структура только 
намечается и остаётся открытой до завершения работы. 
Участники принимают на себя определённые роли, об-
условленные характером и содержанием проекта. Это 
могут быть литературные персонажи ли выдуманные 
герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 
осложняемые ситуациями, предлагаемые преподавателем 
или участниками ситуации. Результаты этих проектов либо 
намечаются в начале их выполнения, либо вырисовыва-
ются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень 
высокая, но доминирующим видом деятельности всё-таки 
является ролево-игровая.


Примером такого монопроекта может являться учебная 
игра «Предвыборная кампания» при изучении темы «По-
литическая система», цель которой: повышение интереса 
студентов к проблемам политики, углубление их представ-
лений о политической сфере общественной жизни, фор-
мирование у них демократической политической культуры.


Межпредметные проекты, как правило, выполняются 
во внеурочное время. Это — либо небольшие проекты, 
затрагивающие два — три предмета, либо достаточно 
объёмные, продолжительные, планирующие решить 
ту или иную достаточно сложную проблему, значимую 
для всех участников проекта. Такие проекты требуют 
очень квалифицированной координации со стороны пе-
дагога, слаженной работы многих творческих групп, име-


ющих чётко определённые исследовательские задания, хо-
рошо проработанные формы промежуточных и итоговых 
презентаций.


Работой по самому сложному проекту — надпред-
метному — является выполнение комплексного задания 
по нескольким предметам и имеет целевую установку — 
отработка способов деятельности, а не только накопление 
знаний. Чаще всего надпредметный проект предполагает 
несколько другой вид презентации, более масштабный, 
красочный, объёмный. Этого можно добиться с помощью 
создания мультимедийной презентации.


Новые информационные технологии, в частности, воз-
можности Интернета для получения и передачи текстовой, 
графической, видеоинформации, создания мультиме-
дийной презентации, публикации, Web-сайта и другие, 
способствуют применению нетрадиционных методик об-
учения, формированию практических умений и навыков 
студентов в освоении обществоведческого материала.


На этапе работы по созданию мультимедийной пре-
зентации как никогда возрастает роль преподава-
теля. Отношения со студентами выходят на новый виток. 
Именно здесь педагог должен быть наиболее толерантен 
сам. Как дать понять, не ущемляя самолюбие студента, 
что найденная информация не вполне отражает суть про-
екта? Как не «перехвалить»? Как подсказать, как напра-
вить?..


Воспитывающая роль учебного проекта проявляется 
не только на разных стадиях работы над ним, но и на пре-
зентации результата: при демонстрации понимания про-
блемы проекта, при конкретизации цели и задач проекта 
и организации работы над ним. Поскольку деятельность 
студентов в проекте самостоятельная, то именно во время 
презентации преподаватель в полном объёме узнаёт, 
что было сделано во время самостоятельной проектной 
работы.


Конечно, педагогическим результатом проектной де-
ятельности является, прежде всего, сама деятель-
ность, а продукт — это одно из воплощений замысла. 
И всё же, презентация имеет важное учебно-воспита-
тельное значение, обусловленное самим методом. Огра-
ничиться только демонстрацией продукта проектной ра-
боты, считаю, неверно. Продуктом может быть чертёж, 
или эскиз, или альбом всевозможных эссе на тему про-
екта, книга, студенческая газета с подбором статей 
на определённую тему, мультимедийная презентация, 
спектакль или концерт. Каким способом будет предъявлен 
замысел решения проблемы или продукт? Не так важно — 
будет ли это общеколледжный праздник, строгая студен-
ческая конференция или небольшая рефлексия на уроке. 
Важен сам факт презентации результатов работы над про-
ектом, которая является неотъемлемой частью учебного 
проекта (не проекта вообще!). Продукт работы над про-
ектом при этом помогает наглядно представить, каков был 
замысел решения проблемы проекта.


Презентуя свой проект деятельности, студенты должны 
рассказать о своих идеях, их обсуждении, какие идеи были 
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отвергнуты, какие приняты и почему, каким был ход ра-
боты, какие трудности преодолевались и как.


Именно на этапе презентации проекта, выявляются 
и закрепляются качества толерантной личности и способ-
ности креативной личности:


 — коммуникативные: защита проекта, импровизация;
 — личностные: адаптивность, гибкость мышления, от-


ветственность, предприимчивость;
 — социальные: коллективная деятельность, самодис-


циплина, терпимость к мнению других;
 — литературно-лингвистические: описание идеи, раз-


работка, импровизация в процессе защиты (речь, мимика, 
жесты) и др.


Проектная деятельность воспитывает и развивает са-
мостоятельность студентов в проявлении себя, ведь в про-
цессе групповой совместной деятельности они, прежде 
всего, учатся высказывать своё мнение, слышать других, 
не входить в конфликт, если собственное мнение не со-
впадает с мнением товарища, учатся поиску согласия, 
выработке общего мнения о том, что и как надо делать, 
а значит, воспитывают толерантное отношение к миру.


Обсуждая в режиме коллективной мыследеятель-
ности учебную проблему, члены творческой группы, прак-
тически, упражняются в демократическом типе обще-
ственных отношений: в равноправном сотрудничестве, 
выработке собственной позиции и т. д. Для этого ими со-
блюдается ряд новых правил взаимодействия: необходи-
мость выслушать и понять другого, доброжелательность, 
терпимость, уважение к иному мнению, чёткая формули-
ровка своей позиции с обязательной её аргументацией, 
в случае несогласия — аргументированная оппозиция. 
Можно ошибиться — это естественно в процессе поиска, 
важно увидеть и исправить ошибку. Прав тот, кто может 
научно обосновать свою позицию.


Несомненно, есть игровые занятия, игровые формы, 
психологические тренинги, где можно такое групповое 
взаимодействие оттачивать. В проектной же деятель-
ности оно происходит в реальной ситуации и реальной 
деятельности. Воспитывающая роль учебного проекта 
в том, что эта групповая и ролевая деятельность рабо-
тает на общий результат: то, что сделает каждый, в даль-
нейшем воплощается в общем результате.


Где, в какой момент традиционного образовательного 
процесса преподаватель имеет столь благоприятную ситу-
ацию для того, чтобы учить этому и воспитывать комму-
никабельность, заинтересованность в достижении цели? 
Это те навыки, которые нужны студентам среднего про-
фессионального образования для последующей успешной 
работы, для самореализации личности как профессионала.


Мы говорим о толерантности, терпимости, о толе-
рантной педагогике. Она закладывается тогда, когда пре-
подаватель даёт возможность студентам научиться пони-
мать и выражать себя, не бояться себя «предъявлять», 
высказывать своё мнение, даже если оно отличается 
от позиции остальных, слышать мнение других, согла-
шаться или возражать, вступать в дискуссию.


Воспитательный момент есть и в организации про-
ектной деятельности на уроке. Например, бывают жаркие 
дискуссии, повышенные тона, пока группа не определи-
лась, что и как делать. Затем следует выполнение опре-
делённой, отведённой каждому роли. Вначале урока сту-
дентов можно спросить, кем он видит себя при работе 
над проектом, какую для себя отводит роль? Ученик 
хотел бы быть и тем, и другим, и третьим…, а в группе 
коллективное распределение ролей, поэтому он должен 
играть отведённую ему роль совместно с другими. Это 
тоже очень важный момент в воспитании толерантности.


Воспитание в духе толерантности не должно останав-
ливаться на изучении культур народов, этносов на уроках 
обществознания. Конкретное использование конкретного 
опыта страны и мира для формирования толерантного со-
знания студентов строится на основе методологических 
принципов.


1. Принцип историзма — рассмотрение фактов, со-
бытий, идеи в контексте эпохи с выявлением их истори-
ческих корней и особенностей (напр.: эпоха к. 20 — нач. 
21 века).


2. Ценностно-гуманистический подход — при рас-
смотрении различных конфликтов необходимо учитывать 
поведение не только больших масс людей, но и отдель-
ного человека (человек на войне, человек в «сталинскую» 
эпоху). Важно показать, какая система ценностей, пони-
мания, добра и зла, милосердия, нетерпимости определяла 
поведение людей.


3. Психологический, личностно-ориентированный 
подход — т. е. «рассказ очевидца». Он позволяет поста-
вить учащегося в ситуацию нравственного выбора по-
зиций наблюдателя, спасателя, жертвы, борца сопротив-
ления, палача, рядового штрафбата, члена семьи и т. д.


4. Социокультурный подход — даёт возможность ос-
мыслить культурно-национальные особенности и своео-
бразие каждого народа. «Другие» народы — становятся 
ближе.


5. Постоянное обращение к опыту современной дей-
ствительности в стране и мире. Понимание сущности со-
временных конфликтов, причин живучести предрассудков 
и опасных заблуждений (чеченский конфликт, теракты, 
«наступление» мусульманского мира).


Наиболее сложной в круге рассматриваемых проблем, 
затронутых в данной статье, является задача выработки 
навыков поведения, практических действий в духе 
толерантности. Достижение этой задачи проверяется 
самой жизнью. Вместе с тем хочется надеяться, что линия 
«знание — понимание — отношение» в вопросах толе-
рантности, выстраиваемая на уроках обществознания, 
будет иметь своим логическим завершением ещё один 
важнейший элемент — поступок.


Подводя итоги, следует сказать, что формирование са-
мостоятельного, компетентного, широко образованного, 
предприимчивого члена общества, способного себя обе-
спечить, берущего на себя ответственность за выбор ак-
тивной жизненной позиции и добивающегося перемен 
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к лучшему, умеющего вступать в диалог, приходить к со-
гласию, т. е. обладающего зрелой гражданской позицией, 


уважающего себя и других, свою и чужие культуры, — это 
и есть наша нелегкая педагогическая задача.
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педагогического колледжа специальности 050144 Дошкольное образование
Левандовская Лилия Витальевна, преподаватель
Иркутский региональный колледж педагогического образования


В условиях введения ФГОС СПО особую актуальность 
приобретает проблема индивидуализации профессио-


нальной подготовки студентов, решение которой расши-
ряет возможности для реализации потенциала будущих 
специалистов.


Это обстоятельство указывает на объективную необ-
ходимость научного обоснования индивидуализации про-
цесса профессиональной подготовки студентов посред-
ством применения интегративно-модульного подхода, 
обладающего огромными ресурсами в плане развития 
личности будущего специалиста-дошкольника, готового 
к усвоению инноваций, способного адаптироваться к за-
просам и требованиям современного рынка труда.


Подготовка студентов-дошкольников требует от бу-
дущих специалистов данной сферы технологического 
овладения основами профессиональной культуры и де-
ятельности (Н. В. Кудрявая) путем развития индиви-
дуальной образовательной траектории в условиях ин-
теграции различных сфер и областей педагогической 
деятельности.


По указанной выше причине в нашем образовательном 
учреждении — ГБПОУ ИО «Иркутском региональном 
колледже педагогического образования» была разрабо-
тана модель индивидуализации образовательного про-
цесса (авторы: Н. В. Калинина, к. п. н., доцент; А. Г. Ха-
ритонова, к. п. н., старший методист по НМР), согласно 
которой вектором является ориентация на индивиду-
альные запросы студента в самореализации в различных 
направлениях: учебной, внеучебной, учебно-исследова-
тельской деятельности, дополнительном образовании. 
Ядро индивидуализации, соответственно модели учреж-
дения, — педагогическое сопровождение выбора обучаю-


щихся действий и целей в решении задач профессионали-
зации через мотивы самореализации.


Дидактическими и организационными условиями ста-
новится:


1) построение образовательного процесса через стра-
тегии модульного, контекстного, интерактивного обу-
чения;


2) использование технологий проектного, рефлексив-
ного обучения, педагогической поддержки студента, тех-
нологии самостоятельной работы студента;


3) включение в образовательный процесс экспертной 
оценки и инструментария самооценки компетенций;


4) презентация продуктов образовательной дея-
тельности обучающихся в разнообразных культурных 
формах;


5) создание вариативной среды информального об-
разования (кружки, клубы по интересам, волонтерские, 
исследовательские и другие сообщества, обеспечение 
участия студентов в различных акциях и проектах по ин-
тересам, включение во внеурочную социально-значимую 
деятельность, организация взаимодействия с социаль-
ными партнерами и молодежными организациями различ-
ного уровня и т. п.


Педагог, исходя из данной модели, должен выступать 
в роли: консультанта, тьютора, менеджера, партнера, на-
ставника, фассилитатора — (того, кто помогает группе 
понять общую цель и поддерживает позитивную груп-
повую динамику для достижения этой цели в процессе дис-
куссии, не защищая при этом одну из позиций или сторон)., 
главным мотивом такого педагога должно стать — пони-
мать, что нужно студенту и как его включить в процесс са-
мореализации.
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Ожидаемые результаты в процессе внедрения данной 
модели:


1. расширение возможностей самоопределения и са-
мореализации личности в пространстве профессионали-
зации;


2. создание позитивной Я-Концепции;
3. формирование адекватной профессиональной 


и личностной самооценки;
4. обеспечение психологической и профессиональной 


готовности к решению профессиональных задач в усло-
виях постоянно обновляющейся деятельности, соответ-
ствующей требованиям времени, социальному и государ-
ственному заказу;


5. расширение социальных связей и повышение ак-
тивности в сотрудничестве;


6. совершенствование образовательной среды кол-
леджа в целом и развитие научно-методического потен-
циала образовательного сообщества учреждения.


В настоящее время небезызвестно, что студенты, при-
шедшие обучаться в среднее профессиональное уч-
реждение, имеют определенный багаж знаний по об-
щеобразовательным дисциплинам — русскому языку, 
литературе, математике, истории, физике, информатике 
и другим. Но, к сожалению, начав сотрудничать с дан-
ными студентами, отмечается слабый уровень не только 
знаний, но и сформированных компетенций, которыми 
вчерашние школьники, а сегодняшние студенты средних 
профессиональных учреждений должны владеть стопро-
центно. Речь идет именно о тех общих компетенциях, ко-
торые заложены в ФГОС СПО по специальности 050144 
Дошкольное образование:


ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.


ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.


ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях.


ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку инфор-
мации, необходимой для постановки и решения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития.


ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-
онные технологии для совершенствования профессио-
нальной деятельности.


ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодей-
ствовать с руководством, коллегами и социальными пар-
тнерами.


ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность вос-
питанников, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за качество образо-
вательного процесса.


ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься самообра-
зованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации.


ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 
в условиях обновления ее целей, содержания, смены тех-
нологий.


ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.


ОК 11. Строить профессиональную деятельность с со-
блюдением регулирующих ее правовых норм.


ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей).


Начав свою педагогическую деятельность в колледже 
с 2008 года, я, как преподаватель русского языка и лите-
ратуры, могу смело утверждать, что студенты-дошколь-
ники не в полной мере владеют ОК 1 — ОК 9.


Исходя из основных положений представленной мо-
дели, мне хотелось бы обратить внимание на некоторые 
аспекты, которые могут быть применены преподавателем 
русского языка и литературы в рамках изучения дисциплин 
общеобразовательного цикла — русского языка и лите-
ратуры, последние из которых читаются согласно учеб-
ному плану только на 1 курсах специальности 050144 До-
школьное образование (база 9 классов) — контекстное, 
рефлексивное обучение, педагогическая поддержка сту-
дента, технология самостоятельной работы студента, со-
здание вариативной среды информального образования.


По данной причине передо мной были поставлены сле-
дующие задачи:


1. изучить понятия «контекстное обучение», «рефлек-
сивное обучение», «информальное образование».


2. изучить познавательные и психологические особен-
ности обучающихся;


3. учитывать эти особенности при подготовке каждого 
этапа занятия, при организации учебной и внеучебной де-
ятельности;


4. внедрить элементы контекстного, рефлексив-
ного обучения в ходе организации качественного образо-
вательного процесса;


5. организовать внеучебные воспитательные меро-
приятия в рамках преподаваемых дисциплин, способству-
ющих созданию вариативной среды информального обра-
зования.


Для решения поставленных задач я применяю в своей 
педагогической деятельности технологию контекстного 
обучения. По словам Калугина Ю. Е., контекстное обу-
чение — обучение, в котором динамически моделируется 
предметное и социальное содержание профессиональ-
ного труда, тем самым обеспечиваются условия транс-
формации учебной деятельности студента в профессио-
нальную деятельность специалиста [3]. Такое обучение 
придаёт целостность, системную организованность и лич-
ностный смысл усваиваемым знаниям.


Разработка модели контекстного личностно-ориенти-
рованного образования базируется на гносеологических 
основах моделирования как метода научного исследования 
(Н. М. Амосов, Б. А. Глинский, Б. С. Грязнов, Б. С. Дынин, 
Е. П. Никитин, В. А. Штоф и др.); идеях системного под-
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хода (В. П. Беспалько, И. В. Блауберг, В. П. Кузьмин, 
Э. Г. Юдин и др.); психолого-педагогической кон-
цепции знаково-контекстного обучения (Н. В. Борисова, 
А. А. Вербицкий, Т. М. Сорокина, А. А. Федорова и др.); 
теоретических и технологических основах личностно-о-
риентированного образования (В. В. Сериков, И. Я. Яки-
манская и др.).


Преподаватель в контекстном обучении не столько 
учит и воспитывает, сколько актуализирует, стимулирует 
обучающихся к развитию, создаёт условия для их са-
мовыдвижения на базе использования эмоциональ-
но-ценностного опыта преподавателя и студента. Тогда 
возникает приоритет субъектно-смыслового обучения 
по сравнению с информационным обучением, необхо-
димость диагностики личностного развития, использо-
вания смысло-поискового диалога, включения учебных 
задач в контекст жизненных проблем. В таком случае 
объектом работы обучащихся становится не «порция ин-
формации», а ситуация во всей своей предметной и со-
циальной неопределённости и противоречивости. Моде-
лируя предметное и социальное содержание настоящей 
и будущей жизни студента, включая обучение в их ре-
альный контекст, мы стараемся решать проблему соци-
альной защиты детей.


Контекстное обучение включает в себя целый ряд форм 
и методов, позволяющих развивать творческий потенциал 
обучающихся.


Приведем примеры применения некоторых форм и ме-
тодов контекстного обучения в процессе преподавания 
русского языка и литературы, способствующих овладению 
общими компетенциями.


1. Методы проблемного обучения:
 — частично-поисковый (создание тезисных конспектов 


по различным темам: «Творчество и биография А. П. Че-
хова», «Духовные искания Пьера Безухова»; составление 
кроссвордов по литературе, создание мультимедиапрезен-
таций; подготовка доклада, презентации, написание ре-
ферата студентами к «Слову о поэте «Серебряного века» 
и др.)


 — исследовательский (создание блок-схем по теме 
«Морфология», лингвостилистический анализ текста 
в рамках подготовки к единому государственному экза-
мену по русскому языку, поиск слов из текста с заданной 
орфограммой, обзоры современных литературно-художе-
ственных журналов и др.)


 — проблемное изложение (написание сочинений 
по прочитанному литературному произведению, сочине-
ний-рассуждений по прочитанному тексту публицистиче-
ского стиля и др.)


2. Диалог, полилог, дискуссия
3. Мозговой штурм (создание рисунков по прочи-


танным лирическим стихотворениям — работа в группах, 
определение художественно-изобразительных средств 
при анализе стихотворений и др.)


4. Деловая игра (игра «Умники и умницы» (по пьесам 
А. Н. Отсровского)).


Помимо контекстного обучения в своей педагогиче-
ской практике я стараюсь организовывать рефлексивную 
деятельность.


А. В. Хуторской указывает, что в педагогической прак-
тике организация осознания обучающимися процесса по-
знания, способов учебной деятельности, своего эмоцио-
нального состояния имеет два основных вида:


 — текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учеб-
ного процесса;


 — итоговая рефлексия, завершающая логический 
или тематически замкнутый период деятельности. Нам из-
вестны различные формы образовательной рефлексии:


• вербальные формы: устное обсуждение, рассказ, 
высказывание происходящих изменений, опрос.


• невербальные формы: сочинение, письменное ан-
кетирование, графическое или рисуночное изображение 
происходящих изменений.


Для эффективного развития рефлексивных умений 
у студентов педагогического колледжа необходимо ком-
плексное использование указанных форм рефлексии в об-
разовательном процессе. В работе со студентами можно 
применять невербальные способы выражения рефлексии, 
организующие деятельность с помощью рисунков, ассо-
циаций, музыки и других средств. Студенты в этом случае 
выражают чувства различными видами эмоционального 
языка.


Например, один из методов «пяти пальцев»:
М (мизинец) — мыслительный процесс. Какие 


знания, опыт я сегодня получил?
Б (безымянный палец) — близость цели. Что я се-


годня сделал и чего достиг?
С (средний палец) — состояние духа. Каким было се-


годня моё преобладающее настроение, состояние духа?
У (указательный палец) — услуга, помощь. 


Чем я сегодня помог и кому? Чем и кого порадовал?
Б (большой палец) — бодрость, физическая 


форма. Каким было моё физическое состояние сегодня? 
Что я сделал для своего здоровья?


Наряду с учебной деятельностью в нашем колледже, 
как и в любом другом образовательном учреждении, 
функционирует информальное образование, суть кото-
рого заключается в индивидуальной познавательной де-
ятельности, сопровождающей повседневную жизнь обу-
чающихся и не обязательно носящую целенаправленный 
характер. Оно может относиться к различным формам аль-
тернативного образования, такие как: самообучение, мо-
лодежная работа, участие в молодежных движениях, во-
лонтерское движение, СМИ (включая телевидение, видео 
игры, журналы и т. д.), музеи, библиотеки, зоопарки, и т. д. 
Конечно, невооруженным глазом видно, что организация 
данной работы лежит, в большинстве случаев, на кура-
торах групп, но и мы, как преподаватели, стараемся ор-
ганизовывать данную деятельность в стенах учреждения. 
Мной, как заведующей дисциплинарно-цикловой комис-
сией общеобразовательных и гуманитарных дисциплин 
и преподавателем русского языка и литературы, было ор-
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ганизовано и проведено внеучебное воспитательное ме-
роприятие «День грамотности», посвященное Междуна-
родному Дню Грамотности, в котором приминали участие 
студенты всех курсов отделения Дошкольного образования.


Подводя итог всему сказанному выше, следует отме-
тить, что при организаций мной педагогической деятель-
ности учитываются индивидуальные особенности, степень 


обученности студентов, т. е опираюсь на развитие способ-
ности обучающихся осознавать, какие действия он должен 
совершить для развития умения, в какой форме хочет 
учиться, стараюсь учить связям и отношениям, исходя 
из субъектного опыта профессионально-учебной деятель-
ности, другими словами — акцентирую внимание на орга-
низацию самостоятельной работы обучающихся.
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Использование здоровьесберегающих технологий  
как основы повышения качества обучения
Ястребова Элла Ревнеровна, преподаватель
Новочеркасский технологический техникум-интернат Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
(Ростовская область) 


Проблема сохранения здоровья обучающихся стала осо-
бенно актуальной на современном этапе. Информа-


ционные перегрузки, повышенная стрессогенность, ма-
лоподвижный образ жизни, способствовали изменению 
мотивации образовательной деятельности у студентов, 
снизили их творческую активность, замедлили их физиче-
ское и психическое развитие, вызвали отклонения в их со-
циальном поведении.


В создавшейся обстановке естественным стало ак-
тивное использование педагогических технологий, на-
целенных на охрану здоровья обучающихся. По словам 
профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие об-
разовательные технологии — это системный подход к об-
учению и воспитанию, построенный на стремлении педа-
гога не нанести ущерб здоровью обучающихся».


Кандидат педагогических наук О. В. Петров охаракте-
ризовал здоровьесберегающую образовательную техно-
логию как систему, создающую максимально возможные 
условия для сохранения, укрепления и развития духов-
ного, эмоционального, интеллектуального, личностного 
и физического здоровья всех субъектов образования (обу-
чающихся, педагогов). В эту систему входит:


1. Использование данных мониторинга состояния 
здоровья обучающихся, проводимого медицинскими ра-
ботниками, и собственных наблюдений в процессе реа-


лизации образовательной технологии, ее коррекция в со-
ответствии с имеющимися данными.


2. Учет особенностей развития обучающихся и разра-
ботка образовательной стратегии, соответствующей осо-
бенностям памяти, мышления, работоспособности, ак-
тивности и т. д.


3. Создание благоприятного эмоционально-психоло-
гического климата в процессе реализации технологии.


4. Использование разнообразных видов здоровьесбе-
регающей деятельности студентов, направленных на сохра-
нение и повышение резервов здоровья, работоспособности.


Здоровьесберегающие технологии можно рассматри-
вать как качественную характеристику любой образо-
вательной технологии, и как совокупность принципов, 
методов педагогической работы, которые, дополняя тра-
диционные технологии обучения, наделяют их признаком 
здоровьесбережения.


Здоровьесберегающие технологии реализуются на ос-
нове личностно-ориентированного подхода. Осуществля-
емые на основе личностно-развивающих ситуаций, они 
относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря 
которым обучающиеся учатся жить вместе и эффективно 
взаимодействовать.


Важнейшим условием своей педагогической деятель-
ности я считаю обязательное применение на занятиях здо-
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ровьесберегающих технологий обучения. Это предпола-
гает:


 — выполнение рекомендаций СанПиНа: соблюдение 
требований техники безопасности, оптимальная осве-
щенность кабинета, требования к мебели, температурный 
режим, уровень шума, проветривание помещения, еже-
дневная влажная уборка аудитории.


 — Учет периодов работоспособности обучающихся 
на занятиях (период врабатываемости, период высокой 
продуктивности, период снижения продуктивности с при-
знаками утомления).


 — Чередование различных видов деятельности: кол-
лективная, групповая и индивидуальная работа, устный 
и письменный опрос, самостоятельная работа, визуальное 
восприятие учебного материала, творческие задания.


 — Использование на занятиях различных техно-
логий и техник обучения: информационно-коммуника-
ционных технологий — интерактивное тестирование, 
представление информации с помощью слайдовых пре-
зентаций Microsoft Power Point, работа обучающихся 
с электронным учебником; интерактивное обучение — 
технология, предполагающая хорошо организованную 
обратную связь между обучающим и обучаемым, при на-
личии двустороннего обмена информацией между ними; 
личностно-ориентированное обучение, где обучаю-
щийся — главное действующее лицо всего образова-
тельного процесса; рейтинговая технология оценивания, 
позволяющая создать максимально комфортную среду 
обучения и воспитания, перевести учебную деятельность 
обучающегося из необходимости во внутреннюю потреб-
ность; педагогики сотрудничества, главное орудие ко-
торой — успех. Все используется для того, чтобы обу-
чающиеся приобретали навыки коммуникации и умели 
рефлексировать. Обучение с использованием групповых 
форм, построенных по принципу сотрудничества и вза-
имной поддержки. При такой работе учитываются инди-
видуальные психологические особенности обучающихся, 
взаимодействие студентов с различными типами темпера-
мента, а также особенности стиля учебной деятельности 
каждого обучающегося.


 — Творческий характер образовательного процесса 
и обеспечение мотивации образовательной деятельности. 
Обучение без творческого заряда неинтересно, а значит, 
в той или иной степени, является насилием над собой 
и другими. Возможность для реализации творческих 
задач достигается за счет использования на занятиях, ак-
тивных методов и форм обучения. Например: создание 
ситуаций выбора для укрепления и осознания мотивов, 
собственной субъективной позиции (выбор вопроса 
по степени сложности при актуализации опорных знаний, 
выбор способа действия, выбор способа взаимодействия 
при работе в микрогруппах); активные методы (обсуж-
дение в группах, привлечение студентов к оценочной де-
ятельности, ролевая игра, дискуссия, семинар); методов, 
направленных на самопознание и развитие внимания, об-
щения, воображения, познавательных интересов у обуча-


ющихся, наглядно-образного мышления, коммуникации, 
самооценки.


 — Создание благоприятного эмоционально-психоло-
гического климата в процессе обучения. Налаживание 
контакта со студентами и корректировка поведения об-
учающихся друг с другом в группе. Доброжелательный 
и эмоциональный тон преподавателя, его внешний вид, 
манера общения, способность подачи материала. Благо-
приятная обстановка на занятии, спокойная интонация 
речи, внимание к каждому мнению обучающегося, так-
тичное исправление допущенных ошибок, поощрение са-
мостоятельной мыслительной деятельности — далеко 
не весь арсенал, которым должен пользоваться педагог, 
стремясь к раскрытию способностей каждого обучаю-
щегося. В процессе такого занятия не возникает эмоци-
онального дискомфорта даже в том случае, когда студент 
с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Отсут-
ствие страха и напряжения помогает освободиться вну-
тренне от нежелательных психологических барьеров, 
смелее высказываться, выражать свою точку зрения.


 — Оптимальность технических средств обучения, 
умение преподавателя использовать их как возможности 
инициирования дискуссии, обсуждения.


 — Создание ситуации успеха.
 — Использование физкультурных пауз на занятиях.
 — Наличие эмоциональных разрядок на уроках, ре-


лаксация. Цель проведения релаксации — снять напря-
жение, дать обучающимся небольшой отдых, вызвать по-
ложительные эмоции, хорошее настроение, что ведёт 
к улучшению усвоения материала. Релаксация должна 
освобождать на какое-то время от умственного напря-
жения. Видами релаксации могут быть не только физкуль-
тминутки, но и заинтересованность чем-нибудь новым, 
необычным. Даже шутливые истории на занятии, притчи, 
загадки могут стать примером релаксации, освобождая 
сознание на короткое время от умственного напряжения. 
Разнообразие впечатлений положительно влияет на эмо-
циональное состояние студента. Яркие впечатления спо-
собствуют благотворному протеканию в организме физио-
логических процессов.


 — Озеленение и дизайн кабинета.
Обновление и совершенствование технологий обу-


чения в настоящее время невозможно без использования 
здоровьесберегающих технологий. Качество обучения на-
прямую связано с состоянием здоровья обучающегося. По-
этому одной из приоритетных задач современной реформы 
системы образования является сбережение и укрепление 
нравственного, психического и физического здоровья обу-
чающихся, формирование у них ценности здоровья, здоро-
вого образа жизни, выбора образовательных технологий, 
устраняющих перегрузки и сохраняющих их здоровье.


Использование здоровьесберегающих технологий 
в учебном процессе Новочеркасского технологического 
техникума-интерната позволяет обучающимся более 
успешно адаптироваться в образовательном и социальном 
пространстве, раскрыть свои творческие способности, со-
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хранять и укреплять здоровье, а педагогу создавать ус-
ловия для успешной подготовки квалифицированных 


и конкурентоспособных специалистов, востребованных 
на рынке труда.
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9. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ


Возможности педагогических технологий в формировании профессиональной 
мобильности будущих инженеров в вузе посредством иноязычного 
профессионального самообразования
Баликаева Марина Бембаевна, кандидат педагогических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет (г. Тюмень) 


Иностранный язык становится инструментом образо-
вания и профессиональной инженерной деятельности 


средством дальнейшего самообразования. В единстве 
процессы иноязычного самообразования и профессио-
нальной подготовки образуют процесс иноязычного про-
фессионального самообразования (далее ИПС), который 
должен быть направлен формирование профессиональной 
мобильности (далее ПМ) будущего выпускника техни-
ческого профиля. Формирование такого качества стано-
вится одной из приоритетных задач профессиональной 
подготовки современного инженера. В нашем исследо-
вании мы остановимся на рассмотрении ПМ посредством 
ИПС, поскольку именно этот тип мобильности позволит 
решить проблему дефицита кадров на локальных рынках 
труда, возникший из-за несоответствия профессиональ-
но-квалификационной структуры спроса и предложения. 
ПМ посредством ИПС способна обеспечить качество 
жизни индивида, определяя фундамент его личной неза-
висимости, самоуважения и благосостояния, дать больше 
свободы в выборе будущей профессии.


Исследование вопросов профессиональной подготовки 
будущих инженеров в вузе позволило установить, что по-
нятие ПМ тесно связано с самообразованием [1], [2], кон-
курентоспособностью [3], профессиональной компетент-
ностью [4], и компетенциями [5].


Руководствуясь положениями современного профес-
сионального образования и требованиями работодателей, 
мы выявили профессионально-значимые характери-
стики личности инженера, позволившие конкретизиро-
вать педагогическую сущность исследуемого понятия. Так, 
в структуре личности инженера выделяются професси-
онально-личностные качества, профессионально-зна-
чимые знания и опыт профессиональной деятельности [6].


К профессионально-личностным качествам будущего 
инженера, сопряженным с мобильностью, относятся: мо-
тивация, способность к адаптации, предприимчивость, ак-
тивность. Профессионально-значимые знания представ-
лены усвоением способов использования современных 
технологий и иноязычных средств общения в профессио-
нальной деятельности. Опыт профессиональной деятель-


ности представлен навыками прогнозирования, самоу-
правления и самооценки. Соответственно, ПМ будущего 
инженера рассматривается как интегративное качество 
личности, характеризующееся информационной опера-
тивностью в условиях глобализации экономики, быстрой 
адаптацией к изменениям в профессиональной инже-
нерной и научно-технической деятельности, проявляю-
щейся в готовности к самостоятельному принятию эффек-
тивных решений в ситуации выбора, прогнозированию 
их последствий, инициативностью в использовании язы-
ковых средств, способствующих успешной профессио-
нальной коммуникации.


В этой ситуации необходимо разрабатывать новые тех-
нологии обучения этому предмету, расширяющие про-
фессиональные знания выпускников и их квалификаци-
онные возможности в рамках основной специальности. 
В этих условиях современному обществу требуются уже 
не просто переводчики или люди со знанием иностранного 
языка, а гораздо шире — квалифицированные специа-
листы, способные к межкультурному общению.


Понятие «педагогическая технология» в последнее 
время стало широко использоваться в теории обучения. 
Термин «технология» и его варианты «технология об-
учения», «образовательные технологии», «технологии 
в обучении», «технологии в образовании» применяются 
в педагогической литературе и имеют множество (более 
трехсот) формулировок в зависимости от того, как авторы 
представляют структуру и составляющие образователь-
но-технологического процесса [7].


По мнению И. Я. Лернера, технология — это способ 
организации, образ мыслей о материалах, людях, учреж-
дениях, моделях и системах типа «человек — машина». 
Педагогическая технология «предполагает формулировку 
целей через результаты обучения, выраженные в дей-
ствиях учащихся, надежно осознаваемых и определя-
емых» [8]. С точки зрения В. П. Беспалько, «педагогиче-
ская технология — проект определенной педагогической 
системы, реализуемой на практике» [9].


Проведенный анализ педагогической литературы по-
казал, что сегодня в содержание термина «педагогиче-
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ская технология» авторы вкладывают различные понятия: 
содержательная техника реализации учебного процесса 
(В. П. Беспалько); описание процесса достижения пла-
нируемых результатов обучения (И. П. Волков); си-
стемная совокупность и порядок функционирования 
всех личностных, инструментальных, методологических 
средств, используемых для достижения педагогических 
целей (М. В. Кларин); совокупность психолого-педаго-
гических установок, определенный набор и компоновку 
форм, методов, способов и приемов обучения, воспита-
тельных средств, которые являются организационно-ме-
тодическим инструментарием педагогического процесса 
(Б. Т. Лихачев); продуманная в деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, ор-
ганизации и проведению учебного процесса с безус-
ловным обеспечением комфортных условий для учаще-
гося и учителя (В. М. Монахов); содержит обобщение, 
представляемое тремя аспектами: научным, как часть пе-
дагогической науки, изучает и разрабатывает цели, содер-
жание и методы обучения; процессуально-описательным, 
как описание, алгоритм процесса, совокупность целей, 
содержания, методов и средств для достижения планиру-
емого результата обучения; процессуально-действенным 
как осуществление технологического (педагогического) 
процесса; функционирование всех личностных, инстру-
ментальных и методологических педагогических средств 
(Г. К. Селевко); системный метод создания, применения 
и определения процесса преподавания и усвоения знаний 
с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаи-
модействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования (ЮНЕСКО).


В зарубежной литературе под «педагогической техно-
логией» понимают системный метод планирования, при-
менения и оценивания всего процесса обучения и усво-
ения знаний путем учета человеческих и технических 
ресурсов и взаимодействия между ними для достижения 
более эффективной формы образования [10].


Таким образом, рассмотрев многочисленные опреде-
ления термина, можно сказать, что педагогическая тех-
нология функционирует и в качестве науки, исследующей 
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве си-
стемы, способов, принципов и регуляторов, применя-
емых в обучении, и в качестве реального процесса обу-
чения [11].


Анализ педагогической технологии свидетельствует 
о ее направленности на выявление и использование лич-
ностного потенциала обучаемых. Принимая во внимание 
данную характеристику, встает вопрос о необходимости 
разработки технологии обучения, способствующей фор-
мированию профессиональной мобильности будущих ин-
женеров. Практические потребности в профессионально 
мобильных специалистах на том или ином этапе развития 
общества определяют преимущество тех или иных педаго-
гических технологий обучения.


При проектировании педагогической технологии мы 
исходили из того, что содержание современных педаго-


гических технологий базируется на общих принципах мо-
дернизации системы профессионального образования: це-
лостности — единство обучения, воспитания, развития, 
с одной стороны, системности — с другой; фундаменталь-
ности; культуросообразности; гуманизации и гуманитари-
зации образования; непрерывности и преемственности; 
деятельностного подхода; обучение в процессе исследо-
вания, исследование в процессе обучения [12].


Анализ современных педагогических технологий в си-
стеме высшего профессионального образования дал 
нам возможность выделить те из них, чьи компоненты 
могут в наибольшей степени способствовать эффектив-
ному формированию профессиональной мобильности 
будущих инженеров, а именно: технологии проблемного 
обучения, направленные на активизацию мыслительной 
деятельности в процессе решения студентами позна-
вательных задач; профессионально-ориентированные 
технологии, предполагающие всестороннюю профес-
сиональную подготовку будущих инженеров, их способ-
ность к научно-исследовательской деятельности; техно-
логии диагностики и самодиагностики познавательных 
возможностей и личностных качеств будущих инже-
неров; современные информационные технологии, по-
зволяющие лучше понять структуру и сущность изуча-
емых явлений и раскрывающие принцип наглядности 
на качественно новом уровне; технологии дифференци-
рованного и индивидуализированного обучения; модуль-
но-блочные технологии [13; 14]; игровые технологии; 
технологии развивающего обучения с ориентацией 
на потенциальные возможности студента и их реали-
зацию в познавательном процессе; технологии личност-
но-ориентированнногообучения, опирающиеся на прин-
ципы природосообразности и культуросообразности, 
сотворчество (студент-студент, преподаватель-студент), 
диалогичность учебно-воспитательного процесса [15]; 
интегративные образовательные технологии; технологии 
активного обучения, рассматриваемые в контексте мно-
гоуровневой дидактической системы по моделированию 
учебно-научного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности будущих инженеров; 
технологии игрового обучения, развивающие креатив-
ность, способность студента мыслить нестандартно, быть 
независимым и самостоятельным в творческом самовы-
ражении, ответственным в решении предстоящих произ-
водственных и межличностных вопросов.


Учитывая возможности современных педагогических 
технологий в вопросе формирования профессиональной 
мобильности будущих инженеров, мы попытались создать 
новую технологию формирования ПМ будущих инже-
неров посредством ИПС. В нашем случае, под техноло-
гией мы понимаем такое организационное, целенаправ-
ленное, преднамеренное педагогическое взаимодействие 
между преподавателем и студентом в образовательном 
процессе, при котором происходит обновление инстру-
ментальных и методологических средств педагогики 
и методики на основе интеграции педагогической науки 
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и практики профессионального образования с целью фор-
мирования профессиональной мобильности будущих ин-
женеров посредством ИПС.


Целью, разрабатываемой нами технологии является 
формирование ПМ будущих инженеров посредством 
ИПС. Предлагаемая профессионально-интегрированная 
технология формирования ПМ будущих инженеров по-
средством ИПС дала возможность сформулировать 
ряд задач, которые необходимо решить преподавателю 
с целью формирования ПМ будущих инженеров: стиму-
лирование и мотивирование профессионального развития, 
роста, карьеры; актуализация профессионально-личност-
ного потенциала; формирование квазипрофессиональных 
знаний, умений и навыков: обобщенных знаний, умений, 
навыков, действий, компетенций; приобретение опыта 
квалифицированного выполнения инженерно-професси-
ональной деятельности; расширение содержания учебных 
программ посредством использования межпредметных 
связей; обеспечение субъект-субъектного взаимодей-
ствия всех участников профессионально-образователь-
ного процесса.


Профессионально-интегрированное формирование 
ПМ будущих инженеров посредством ИПС раскрывает 
цели, задачи, содержание, методы, формы взаимодей-
ствия участников педагогического процесса.


Согласно современной системе образования, будущий 
инженер должен достаточно легко ориентироваться 
на рынке труда к структурным изменениям рабочих мест, 
поэтому в разрабатываемую технологию обучения мы 
включили такие формы работы как, организационно-де-
ловые игры, научно-исследовательская работа, «погру-
жение в специальность» и другие. Цель таких форм ра-
боты — разнообразить процесс обучения, придать ему 
эмоциональный оттенок, показать студентам то, как ИПС 
находит проявление в профессиональной сфере, делает 
процесс учения легким, быстрым и приятным, способ-
ствует формированию профессиональной мобильности.


Технология формирования профессиональной мо-
бильности будущего инженера посредством иноязыч-
ного профессионального самообразования основывается 
на следующих педагогических принципах: целепола-
гания и осознанной перспективы, интеграции, интенси-
фикации, проблемности, индивидуализации, коммуни-
кативного подхода, личностно-деятельностного подхода. 
Данные принципы обучения, ориентируют студентов 
на овладение опытом саморазвития, включают опыт про-
фессиональной деятельности представлен навыками про-


гнозирования, самоуправления и самооценки, мотивация, 
способность к адаптации, предприимчивость, активность, 
инициативностью в использовании языковых средств, 
способствующих успешной профессиональной коммуни-
кации.


Вышеназванные принципы обучения ориентируют 
нас на разработку профессионально-интегрированной 
технологии формирования ПМ будущих инженеров по-
средством ИПС, включающей следующие структурные 
компоненты: целевой, содержательный, операционный, 
организационно-деятельностный, результативный.


Целевой компонент связан с четким определением 
целей разрабатываемой технологии обучения, с осозна-
нием и принятием этих целей студентами. Целевые уста-
новки оказывают существенное влияние на будущих 
инженеров, создавая мотивационные ориентации, акти-
визируют ИПС, обеспечивая эффективное усвоение про-
граммного материала.


Содержательный компонент представляет собой объем 
научных знаний, умений и навыков, которые должны ос-
воить студенты в вузе для дальнейшей профессиональной 
деятельности, а также для развития у них определенных 
компетенций, необходимых для осуществления ПМ.


Операционный компонент включает в себя, с одной сто-
роны, методы и формы обучения, способствующие фор-
мированию ПМ будущих инженеров посредством ИПС, 
с другой, ресурсы, необходимые для реализации разраба-
тываемой технологии в процессе обучения: учебную и ме-
тодическую литературу, средства ТСО и др.


Организационно-деятельностный компонент отражает 
процессуальную сущность обучения деятельности педа-
гогов и обучаемых, их взаимодействие.


Результативный компонент отражает эффективность 
применения профессионально-интегрированной техно-
логии формирования ПМ будущих инженеров посред-
ством ИПС и характеризуется достигнутыми успехами 
в реализации поставленной цели.


Предлагаемая нами технология формирования ПМ бу-
дущих инженеров посредством ИПС включает: 1) разви-
вающий потенциал — может быть реализован в процессе 
выполнения всего комплекса разнообразных действий, 
производимых обучающимися при ИПС; 2) образова-
тельный потенциал — реализуется путем насыщения 
учебного процесса актуальной информацией, касаю-
щейся непосредственно о людях, образе жизни, профес-
сиональной активности, традициях, истории и культуры 
страны изучаемого языка.
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Oбучение английскому языку методом управляемых открытий
Блик Екатерина Сергеевна, аспирант
Уральский федеральный университет (г. Екатеринбург) 


Обучение путем управляемых открытий, согласно Ри-
чардс и Шмидту, заключается в том, что студенты по-


стигают такие процессы, как открытие и исследование, 
путем наблюдения, узнавая информацию, формулируя ги-
потезы, делая предсказания и общаясь друг с другом. Од-
нако, в отличие от простой, «чистой» индукции, обучение 
методом управляемых открытий предполагает опреде-
ленную степень вмешательства со стороны, как правило, 
преподавателя, в виде постепенного предоставления ин-
формации и умело поставленных вопросов, направленных 
на оценку текущей степени понимания студентом изучае-
мого материала [4, с. 162].


Такой метод имеет много общего с традиционными ме-
тодами преподавания — это очень структурированный 
процесс, осуществляемый при помощи преподавателя, 
но при этом последовательность действий различна.


В то время как традиционное обучение переходит от те-
ории к практике, от общего к частному, метод управля-
емых открытий начинается с конкретных примеров, и дви-
жется к общим правилам. Это индуктивный процесс — он 
«подводит» студента к формулированию идей и обобще-
ниям, а не дает их в готовом виде. Поскольку этот про-
цесс гораздо менее четко определен и предсказуем, такой 
метод редко имеет конкретные цели обучения — каждый 
студент усвоит из процесса что-то уникальное и важное 
только для него. То, что поймут для себя студенты, будет 


зависеть не только от наблюдений, полученных во время 
обучения, но и от уже имеющихся знаний и жизненного 
опыта [3, с. 131].


Метод управляемых открытий может принимать раз-
личные формы на уроке — деловые игры, разработка 
сценария и работа по нему, тематические исследования, 
командные игры. В каждом из этих случаев, студентам не-
обходимо, в одиночку или в группе, выполнить опреде-
ленную задачу. После ее завершения, студенту рекомен-
дуется оценить процесс — что прошло хорошо, что менее 
хорошо? Как можно повторить успех и избежать неудач? 
Выводы можно будет использовать для выполнения даль-
нейших упражнений.


Метод управляемых открытий обычно используется 
для изучения определенных аспектов языка. И тогда сте-
пень руководства преподавателя в процессе может сильно 
варьироваться. Оно может принимать форму таких при-
влекающих внимание приемов, как повторение изучаемой 
единицы в тексте, или использование конструктивных 
особенностей, таких как увеличенный шрифт — для вы-
деления данной единицы. Данный процесс, как правило, 
сопровождается некоторыми инструкциями для поиска, 
понимания и формулирования модели употребления [2, 
с. 802].


Итак, какие аспекты языка можно исследовать при по-
мощи метода управляемых открытий? Прежде всего это 
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грамматические правила, но также он будет полезен 
и для изучения произношения, правил правописания 
и лексики. Однако, необходимо убедиться, что правила, 
представленные для рассмотрения на уроке, соответ-
ствуют следующим принципам, определенным Маклом 
Своном [5, с. 32].


1. Правила должны быть верными;
2. Правила должны быть четко сформулированными;
3. Правила должны быть простыми;
4. Правила должны использовать концепты уже 


знакомые студентам;
5. Правила должны быть актуальными.
Процесс обучения методом управляемых открытий 


может быть легко реализован с любой группой студентов, 
на любом уровне изучения языка, выполнив следующие 
четыре шага.


Шаг 1: Знакомство с языком посредством (на основе) 
примеров или иллюстраций


Преподаватель знакомит студентов с изучаемыми 
аспектами языка при помощи иллюстраций, примеров 
или их комбинации. Это могут быть отдельные предло-
жения, хотя всегда более эффективно давать нужные 
формы в контексте. Контекстуализация языка делает 
грамматику актуальной и «живой». Это можно осуще-
ствить читая или слушая текст, показывая иллюстрации 
или фотографии, обсуждая реальные жизненные ситуации 
или темы. Контекст также способствует пониманию. Этот 
первый шаг позволяет студентам активировать их личные 
стратегии обучения.


Например, на уроке для начинающих при изучении 
неопределенных артиклей «А» и «AN» на первом этапе 
можно дать студентам список профессий:


a nurse
an artist
a dentist
an engineer
a teacher
an architect
an assistant
an electrician
a student
a journalist
a lawyer
И попросить соотнести названия профессий с их фо-


тографиями. При этом можно лишь обратить внимание 
студентов на тот факт, что существует 2 вида артиклей (a 
и an), употребляемых перед названиями профессий.


Шаг 2: Наблюдение и анализ языка посредством на-
правленных вопросов


Преподаватель «направляет» внимание студентов, 
делая акцент на значимые моменты в тексте. Это можно 
сделать с помощью вопросов, в процессе заполнения 
пробелов в предложениях или правилах, или путем со-
поставления примеров и правил. Познавательный потен-
циал студентов задействуется в игре, в то время, как они 
анализируют, предполагают, сравнивают, выстраивают 


и обобщают полученные знания. Тот факт, что студенты 
принимают участие в процессе обучения, вдохновляет 
их. Этот шаг необходим для того, чтобы избежать непра-
вильных выводов или формулировки новых правил сту-
дентами.


В примере, приведенном выше, преподаватель 
может спросить студентов, чем отличаются названия 
профессий, перед которыми стоит артикль «an» от про-
фессий, перед которыми стоит артикль «а». Сту-
дентов можно попросить распределить все слова 
по двум колонкам — в одну профессии с артиклем «а», 
а в другую — с артиклем «an». Следующим шагом 
можно попросить студентов подчеркнуть первую букву 
каждой профессии и подумать, что общего между сло-
вами в каждой колонке.


Шаг 3: Формулировка правила
Преподаватель использует информацию, полу-


ченную на 2-м этапе для формулировки нового правила, 
или просит студентов сформулировать данное правило — 
с целью убедиться, что все студенты его поняли. Студенты 
выстраивают новые знания основываясь на данных своих 
наблюдений из второго этапа.


Например, после того, как они проанализировали про-
фессии на предмет артиклей «а» и «an», можно попросить 
студентов заполнить пропуски в правилах употребления 
данных артиклей:


Посмотрите на профессии из упражнения 1. Дополните 
правила артиклями «а» или «an»:


1. Мы используем артикль ________ перед гласными, 
как например / a / , / e / и / i / .


Например: She's _____ artist.
2. Мы употребляем артикль ________ перед соглас-


ными, как например / b / , / d / , и / f / .
Например: She's _____ lawyer.
Шаг 4: Задания на применение нового правила 


на практике
Данный этап направлен на языковую практику. Пре-


подаватель дает задания, начиная с более контроли-
руемых (как например, соотнесение слов, заполнение 
пропусков, закрытые вопросы) и переходя к более ком-
муникативным (открытые вопросы для обсуждения, ро-
левые игры, задания на письмо, и т. д.). Сложность 
и комплексность задания обычно увеличивается от ре-
цептивных к продуктивным навыкам, т. е. от понимания 
к продуцированию.


Например, студенты, которые только сформулировали 
правила употребления артиклей «а» и «an», могут приме-
нить новое правило в следующем упражнении на контро-
лируемую практику:


Вставьте артикль «a» или «an»:
1. ___ aunt
2. ___ uncle
3. ___ number
4. ____ country
5. ____ answer
6.____family
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Для применения нового правила в свободной практике, 
студентам можно дать коммуникативное задание, как на-
пример:


Работа в группах: Отгадайте профессию других сту-
дентов. Для выполнения данного упражнения можно 
пользоваться словарем.


Are you a taxi driver? — No, I'm not a taxi driver.
Метод управляемых открытий прекрасно подойдет 


для студентов, начинающих изучать английский язык, по-
скольку процесс достаточно структурирован, легок и сту-
дентам будет сложно допустить какие-либо ошибки. 
Однако, важно понимать, что студент должен иметь до-
статочно знаний и опыта по данному вопросу или ситу-
ации, которая лежит в основе выполняемого задания, 
чтобы иметь возможность успешно решить задачу. Не-
возможно полагаться на первоначальные знания, если та-
ковых не имеется.


Однако данный метод может использоваться и на до-
статочно высоком уровне преподавания языка — с его 
помощью активируются различные стили обучения: 
от подписей к картинкам до чтения текстов или заданий 
на аудирование. По мере того, как студенты будут по-
вышать свой уровень знания языка, они будут наблю-
дать за языком в более сложных контекстах. Например, 
на уровне «Intermediate» урок, направленный на изучение 
различных способов выражения будущего времени в ан-
глийском языке может построен на следующем задании 
на аудирование.


Студенты сначала наблюдают за структурами в кон-
тексте, но фокусируют внимание на том, что они слу-
шают.


Задание: Прослушайте диалог между семьей Миллер 
и Коста относительно планов проведения каникул. Выбе-
рите верный вариант.


1. We 'll / 're going to see the old churches and historic 
buildings.


2. David and I love Brazilian food, so we will / are going to 
try all the local dishes like churrasco and feijoada.


3. I really hope this 'll be / is being the vacation of a 
lifetime for us.


4. We will spend / are spending more than a month in 
Toronto. We've never been there before.


5. I'm sure you'll love / 're loving it.
6. And I 'm going to / 'm doing do lots of shopping.
7. Oh, there are some wonderful shopping areas in 


Toronto. I'll give / am giving you the address of one of the 
shopping centers.


На 2 и 3 этапах, студенты анализируют правильные от-
веты и пытаются сформулировать правила. Как, например, 
в следующем задании:


Сопоставьте предложения 1–7 из предыдущего за-
дания с правилами a-d ниже. Используйте настоящее про-
долженное время, фразы «be going to» или will для выра-
жения будущего времени.


a. Use be going to to talk about something you've decided 
to do. Plans can be general.


b. Use will for a decision made at the time of speaking, or 
an offer.


c. Use the present continuous to talk about arrangements 
(plans that you have already organized, and for which you 
have arranged the dates).


d. Use either will be or going to for predictions.
На последнем этапе студентам будет дана возможность 


применения новых правил на контролируемой или сво-
бодной практике.


У обучения методом управляемых открытий существует 
ряд преимуществ:


I. Когнитивные преимущества:
Он способствует аналитическому обучению.
Студенты применяют свои когнитивные навыки.
Он улучшает навыки критического мышления.
Студентам даются задания на решение проблемы.
Студенты активно участвуют в процессе обучения.
Студенты понимают и запоминают лучше то, в чем они 


разобрались самостоятельно.
II. Лингвистические преимущества
Процесс обучения, построенный на данном методе, 


похож на естественный процесс изучения языка.
Если процесс обучения проходит в группах, то это обе-


спечивает дополнительную языковую практику.
III. Социальные преимущества
Данный метод способствует большему вовлечению 


студентов в процесс обучения, а также сотрудничеству сту-
дентов друг с другом.


Он помогает студентам поверить в свои способности, 
и тем самым придает уверенности в себе и своих знаниях.


Он мотивирует тех студентов, которым нравится прак-
тический подход.


Обучение методом управляемых открытий решает 
некоторые недостатки, которые ассоциируются как с де-
дуктивным, так и с индуктивным подходами к обучению, 
так как он прежде всего личностно-ориентирован. Пре-
подаватель становится лишь посредником, который на-
правляет студентов в правильном направлении, чтобы 
избежать неправильного понимания правил. Это де-
лает обучение запоминающимся, так как студенты ак-
тивно участвуют в этом процессе. Кроме того, обу-
чение по такому методу имеет смысл для студента, так 
как оно включает их собственные рассуждения и обо-
снования [1].


В целом, метод управляемых открытий относится к со-
временным подходам к обучению языку, в которых поощ-
ряются участие студента в процессе обучения и развитие 
навыков критического мышления и самостоятельности. 
В нем поддерживаются аналитическое обучение и ре-
шение проблем. Он дает возможность студентам прини-
мать участие в учебном процессе, данные студенты берут 
на себя ответственность за свое обучение и становятся 
более самостоятельными. Тем самым, данный метод обу-
чения языку является эффективным и полезным на всех 
уровнях знания языка.
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В работе представлен анализ ряда ключевых компетенций приобретаемых бакалавром (направление «Го-
сударственное и муниципальное управление»). Выявленные особенности в подготовке управленцев указы-
вают на весомость информационно-коммуникативной компетентности и самостоятельной работы бака-
лавров.


Ключевые слова: бакалавриат, самостоятельная работа, ключевые компетенции.


Профессиональная деятельность современного бака-
лавра в сфере управления приобретает статус ориен-


тированной с мировоззренческой точки зрения, на основы 
философского образования, концепцию современного об-
щества в области системы управления.


Важное положение, имеет обеспечение рефлексии, ко-
торая представлена способностью к осуществлению ана-
лиза событий, процессов, наряду с умением реализовать 
коррекцию управленческой деятельности применяя ос-
новы ситуационного менеджмента. При этом образ мыс-
лительной деятельности современного управленца ха-
рактеризуется синергетичностью, конструктивностью, 
креативностью, мобильностью и гибкостью.


Сущность мотивационного компонента, раскрыва-
ется в совокупности личностных (намерений, склонностей, 
стремления к самообразованию, саморазвитию), познава-
тельных (открытии нового, овладении новыми способами 
деятельности, интересе к областям знаний, ответствен-
ность за результаты научного творчества) и профессио-
нальных (установку на избранное направление, профес-
сиональный интерес) мотиваций [5].


Специфика работ, которые освещают проблемы про-
фессионального становления личности, различна. Среди 
них возможно выделение исследований методологиче-
ского плана, имеющих значение для определенной на-
учной области в целом, а так же теоретических и эмпи-


рических исследований, в рамках которых проводятся 
разработки отдельных направлений и этапов в професси-
ональном становлении личности.


Вопросы становления личности на высоком профес-
сиональном уровне, определяют увеличение потребности 
в непрерывности системы совершенствования и подго-
товки кадров. Не решая эти задачи невозможно обеспе-
чить качество обучения и осуществлять прогнозы отно-
сительно успешности профессиональной деятельности 
в дальнейшем. Выделим также, что на современном 
этапе развития общества, который характеризуется ком-
пьютеризацией и автоматизацией производства, с вне-
дрением новых технологий и технических средств, остро 
стоит проблема нуждаемости профессионального и де-
лового мира — в бакалаврах, которые будут способны 
к успешному и эффективному нахождению и реализации 
себя, при новых социально-экономических условиях, ко-
торые находятся в процессе постоянного модернизацион-
ного развития [1].


В основе инновационного образования лежит вне-
дрение и широкое использование компьютерных и теле-
коммуникационных технологий, которое несет в себе кар-
динальные изменения в традиционные методы и приемы. 
Наиболее активно внедряются такие типы технологий, ко-
торые ориентированы на самостоятельную деятельность 
студентов: это передовые информационные технологии, 
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новые общеобразовательные технологии (инновационные 
модели педагогики) и практика их комбинирования (со-
вместное использование средств мультимедиа, ресурсов 
Интернета и педагогических составляющих в процессе 
обучения). Здесь же нашли широкое применение web-
технологии, на базе которых возможно проводить: ин-
терактивное обучение, конференции и семинары, груп-
повую работу.


Одной из ключевых компетентностей управленца явля-
ется информационно-коммуникативная компетентность, 
которая проявляется в профессиональной деятельности 
в процессе решения задач с применением информаци-
онных и коммуникационных технологий.


В основе развития современной образовательной 
среды можно выделить ряд приоритетных и значимых 
тенденций: развитие содержания обучения; развитие 
интерактивности образовательной среды; стимулиро-
вание активности студентов в учебном процессе; органи-
зация адаптивного гибкого учебного процесса и самосто-
ятельной работы [3].


Приоритетным направлением являются самостоя-
тельные виды деятельности студента в ходе учебного про-
цесса, с упором на научно исследовательскую работу, 
что в целом повышает качественный уровень квалифи-
кации выпускников — бакалавров по направлению «Го-
сударственное и муниципальное управление».


Каждый учебный цикл имеет базовую и вариативную 
(профильную) части, устанавливаемые вузом. Вариа-
тивная часть дает студентам возможность расширения 
и углубления знаний, навыков, умений и компетенций, ко-
торые определены содержанием базовых дисциплин, это 
дает обучающимся возможность получить углубленные 
навыки и знания для осуществления успешной професси-
ональной деятельности и дальнейшего продолжения про-
фессионального образования.


Подход к самостоятельной работе студентов, отлича-
ется: вариативностью, увеличением количества часов, 
в сравнении с традиционной системой высшего профес-
сионального образования. Следует выделить, что она 
организуется для развития навыков работы с учебной 
и научной литературой, выработки способности к науч-
но-исследовательской работе студентов, которая явля-
ется обязательным компонентом основной образова-
тельной программы и служит основой для системного 
изучения дисциплин, входящих в структуру программного 
содержания, по направлению «Государственное и муници-
пальное управление».


Важно подчеркнуть, что федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) высшего професси-
онального образования «третьего поколения» переносят 
центр нагрузки в обучении на самостоятельную работу сту-
дентов попутно ограничивая нагрузку обязательными ау-
диторными занятиями. Следовательно, переход на двуху-
ровневую систему образования ставит перед вузами России 
новые задачи. Одна из задач — формирование у будущих 
бакалавров навыков и умений самостоятельной работы [2].


С появлением необходимости учиться на протяжении 
всей жизни происходят глобальные реформы в российской 
системе высшего образования, которая все более скло-
няется к реализации компетентностной модели. Особая 
роль в процессе изменений в большинстве университетов 
страны отводится созданию новой концепции организации 
самостоятельной работы студентов. Значение и вес са-
мостоятельной работы студентов значительно возросли 
на фоне изменений в системе высшего образования.


В федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 081100 Государственное 
и муниципальное управление (квалификация (степень) 
«бакалавр») выделяется ряд значимых общекультурных 
компетенций (ОК) — это способность работы в коллек-
тиве, исполняя свои обязанности творчески и взаимодей-
ствуя с членами коллектива (ОК-10).


Выпускник также должен обладать «способностью 
и готовностью к личностному и профессиональному само-
совершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, 
самоорганизации, самоконтролю, к расширению границ 
своих профессионально-практических познаний; умением 
использовать методы и средства познания, различные 
формы и методы обучения и самоконтроля, новые образо-
вательные технологии для своего интеллектуального раз-
вития и повышения культурного уровня (ОК-13)» [4]. Не-
трудно заметить, что с одной стороны запросы общества, 
работодателей определяют содержание федерального го-
сударственного образовательного стандарта, с другой 
стороны это содержание формирует основные направ-
ления подготовки управленческих кадров в системе отече-
ственной высшей школы.


Процесс управления системой подготовки бакалав-
ров-управленцев, основан на проектировании и модели-
ровании системы профессиональной деятельности, усо-
вершенствованиях организации процесса образования, 
методологии и методики профессиональной деятельности, 
повышении профессионального уровня преподаватель-
ского состава, внедрении новых форм повышения квали-
фикационного уровня и переподготовки бакалавров.


Только посредством правильного построения образо-
вательного пространства, с сочетанием различных форм 
обучения и формированием наиболее благоприятной ор-
ганизационно-культурной среды при осуществлении 
как учебного, так и внеучебного процесса, может быть до-
стигнут положительный эффект, в процессе развития не-
обходимых бакалавру-управленцу компетенций, равно 
как и сама подготовка высокопрофессиональных бака-
лавров, которые будут востребованы на рынке труда.


В процессе разработки структурного содержания и тех-
нологий современного профессионального образования, 
важную роль, имеют проблемы конкурентоспособности, 
профессиональной эффективности, лидерства. При этом 
к приоритетным особенностям специалистов в области го-
сударственного и муниципального управления относится 
логичность и последовательность при осуществлении по-
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иска решений в области управления, с анализом воз-
можных вариантов, выбором направления, наилучшим 
образом отвечающего целям, которые вытекают из ка-
ждой определенной ситуации.


Подводя итоги можно отметить, что процесс преобра-
зования высшей профессиональной российской школы 
был начат в 2003 г. в связи с подписанием Болонской де-
кларации. Качественный уровень нового образования 
в области подготовки бакалавров направления «госу-
дарственное и муниципальное управление» охватывает 
и образовательно-культурное и научно-техническое на-
правления в развитии общества, что заключается преиму-
щественно во внедрении стандартов и норм европейского 
уровня, во все области жизнедеятельности.


Непосредственно процесс рационального формиро-
вания и обеспечения эффективности развития образо-
вания, в области подготовки управленческих кадров — 
«нового формата», представляет собой один из главных 
факторов успешности развития экономики в будущем 
и специалисты в области государственного и муници-
пального управления достаточно востребованы, при этом 
к их квалификационному уровню выдвигается все больше 
требований, но теоретическая подготовка бакалавров 


в сфере управления не всегда соответствует требованиям 
предъявляемым практикой, и сегодня большое внимание 
уделяется укреплению взаимосвязи между формами те-
оретической и практической подготовки будущих управ-
ленцев, с повышением уровня их профессиональной ком-
петентности.


Процесс управления системой подготовки бака-
лавров — управленцев, основан на проектировании и мо-
делировании системы профессиональной деятельности, 
усовершенствованиях организации процесса образования, 
методологии и методики профессиональной деятельности, 
повышении профессионального уровня преподаватель-
ского состава, внедрении новых форм повышения квали-
фикационного уровня и переподготовки бакалавров.


Только посредством правильного построения образо-
вательного пространства, с сочетанием различных форм 
обучения и формированием наиболее благоприятной ор-
ганизационно-культурной среды при осуществлении 
как учебного, так и внеучебного процесса, может быть до-
стигнут положительный эффект, в процессе развития не-
обходимых бакалавру-управленцу компетенций, равно 
как и сама подготовка высокопрофессиональных бака-
лавров, которые будут востребованы на рынке труда.
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Рассматривается проблема формирования экологической образовательной среды в морском техническом 
университете путем изучения преподавания дисциплины «Экология» и ее междисциплинарная связь со специ-
альными дисциплинами
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окружающая среда, здоровьесберегающая среда


Учебный процесс в морском техническом вузе проис-
ходит в определенной образовательной среде, в основе 


которой лежит понимание особенностей обучения мор-
ским специальностям. Подготовка морских специали-
стов имеет важное значение в современных условиях, так 
как российский морской и рыбодобывающий флот рас-
полагает судами самого различного назначения, которые 
представляют собой сложные инженерные сооружения 
с многочисленными системами и устройствами и предна-
значены для решения главной задачи — перевозки грузов 
и пассажиров, обеспечивая при этом безопасность море-
плавания, экологическую безопасность.


Учитывая темпы развития современного флота и со-
хранения экологической морской среды, у курсантов не-
обходимо формировать экологическую грамотность в пе-
риод обучения в морском университете. Образовательная 
среда в морском техническом вузе — система влияний 
и условий формирования экологически грамотных кур-
сантов, способных принимать управленческие решения, 
основанные на достаточной осведомленности об экологи-
ческих последствиях загрязнения морской окружающей 
среды. В процессе обучения в морском техническом вузе 
необходимо приучать курсантов к тому, что любое ре-
шение, любое действие должно быть экологически обо-
сновано, проанализировано, подкреплено с учетом эколо-
гической безопасности мореплавания.


Системообразующими элементами экологической об-
разовательной среды в морском университете являются 
формы коммуникативного взаимодействия курсант-пре-
подаватель-окружающая среда-здоровьесберегающая 
среда. Экологическая образовательная среда понимается 
нами как форма коммуникативного взаимодействия (со-
трудничества), которая создает потребность в знаниях, ос-
нованных на междисциплинарности, информационности, 
способность использовать их в практической учебной дея-
тельности с учетом общности интересов педагога и обуча-
ющегося. Наиболее эффективной для экологически про-
фессионального развития студента является его активное 
участие во всех сферах образовательной среды с учетом 
неразрывной связи целей и задач образования, техно-
логий, средств, методов обучения на каждом этапе обу-
чения в морском техническом вузе.


Формирование экологической образовательной среды 
в морском техническом вузе необходимо начинать с раз-
работки концепции морского образования, основанной 
на: 1) особенностях контингента обучающихся; 2) опреде-
лении целей учебно-воспитательного процесса и образо-
вательной среды в целом; 3) содержании морского обра-
зования; 4) методах, средствах обучения; 5) определении 
требований к профессорско-преподавательскому составу, 
к его профессиональным и личностным качествам.


В качестве исходного условия для формирования эко-
логической образовательной среды в морском техниче-
ском вузе мы выделяем экологически социальную разно-
родность контингента обучающихся. В первую очередь, 
различие по виду и уровню их экологической подготовки 
в школе. Это предъявляет к экологической образова-
тельной среде особые требования: учебные программы 
и содержание дисциплин должны быть ориентированы 
на формирование экологического осознания ответствен-
ности за свои действия, на создание развивающей эко-
логии образовательной среды. Исходя из вариативности 
технического образования, содержание обучения может 
быть представлено: знаниями, умениями, навыками 
по учебным дисциплинам, основанными на междисципли-
нарных связях, дающими студентам быть компетентными, 
профессионально подготовленными, творчески ориен-
тированными в социокультурной человеческой деятель-
ности; способами обучения и их способностью учиться; 
способами социализации, обеспечивающими возмож-
ность межличностного и профессионального взаимодей-
ствия, познавательные, личностные и коммуникативные 
способности.


Рассматривая проблему формирования экологической 
образовательной среды в морском техническом универси-
тете нами было уделено особое внимание изучению препо-
давания дисциплины «Экология» и ее значение при изу-
чении специальных дисциплин и влияние на окружающую 
образовательную среду.


Содержание курсов различных специальных дисциплин 
с точки зрения экологии настолько взаимосвязано и взаи-
мообусловлено, что единственно верный и необходимый 
путь — это их интеграция, понимаемая нами как про-
цесс, ведущий к состоянию связанности отдельных частей, 
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к их сближению в единое целое. Варианты интеграции 
специальных дисциплин и экологии могут быть различны 
и зависят от их содержания с учетом специальных и эко-
логических знаний.


Принципы междициплинарности и интеграции специ-
альных дисциплин и экологии позволяют установить связи 
теории с практикой, актуализировать развитие экологи-
ческой грамотности у студентов в процессе их обучения 
в морском техническом вузе. Дисциплина «Экология» 
приобретает новый статус: из репродуктивной учебной 
дисциплины она превращается в источник различных эко-
логических проблем, связанных с морской экологической 
безопасностью, становится инновационной в разъяснении 
современных тенденций развития морской техники и тех-
нологий, делается более значимой для развития экологи-
ческого мышления и сознания у обучающихся.


Показывая динамику развития экологии и ее связь 
со специальными дисциплинами, мы тем самым спо-
собствуем ускорению процесса усвоения экологических 
знаний. Методика преподавания экологии в морском тех-
ническом вузе включает не только изучение экологических 
явлений, но и способствует реализации экологических те-
орий и принципов на практике. Так, курс «Экологии в тех-
ническом вузе» состоит в нашем опыте из разделов: ин-
тергированный курс по общей экологии, социальной 
экологии и инженерной экологии; авторские разработки 
по проведению лекций, самостоятельных работ, тестиро-
вания, семинаров и прочее.


Форма организации поведения лекций, практических 
занятий готовит курсанта к взаимодействию с окружа-
ющей средой в различных ситуациях, развитию эколо-
гической грамотности для решения экологических задач 
и проблем в будущей морской профессиональной деятель-
ности. Такая логика предусматривается (по возможности) 
при изучении каждой темы и способствует реализации по-
ставленной цели — качественно повысить уровень эколо-
гической подготовки будущего морского инженера.


Идея интеграции тесно связана с интенсификацией 
процесса обучения. Если первая решает вопросы содер-
жания учебного материала, то вторая касается органи-
зации педагогического процесса при изучении экологии. 
Использование в процессе обучения экологии принци-
пиальных, функциональных схем, таблиц помогают кур-
сантам ориентироваться в большом объеме информации, 
видеть логические связи между дисциплинами и внутри 
дисциплин, развивают у них мыслительные процессы, по-
следовательность и логику мышления. Интенсификация 
учебного процесса в вузе предусматривает, как при наи-
меньшей затрате времени, увеличив до максимума объем 
передаваемой учебной информации на каждом занятии, 
качественно улучшить подготовку специалиста. Это осо-
бенно важно для экологии, ибо по учебным планам 
на экологическую подготовку курсантов в техническом 
вузе отводится лишь 9,5 % учебного времени, а в неко-
торых вузах еще меньше. Схемы, чертежи, рисунки, ис-
пользуемые в процессе преподавания экологии, позво-


ляют улучшению у курсантов восприятия, осмысления 
экологических явлений, облегчают запоминание и увели-
чивают объем памяти.


Обучение экологии в морском техническом вузе не-
возможно без диагностики. Под диагностикой мы пони-
маем процесс установления степени результативности 
формирования экологической грамотности у курсантов 
в процессе их обучения в иорском техническом вузе. Кри-
териями результативности являются: знания об эколо-
гических процессах в морской среде; умения предвидеть 
последствия экологических катастроф на море; техника 
принятия экологических решений. К концептуальным по-
ложениям нашего подхода относится отбор и разработка 
содержания учебного материала, что предполагает раз-
витие творческого экологического мышления курсантов 
через изложение различных позиций и концепций, ин-
теграцию содержания экологических знаний, переос-
мысление всего содержания преподаваемого материала. 
Собственная, авторская или просто личностная позиция 
преподавателя выступает в нашей технологии как одно 
из ведущих звеньев.


Обучение экологии в морском техническом вузе дости-
гает высоких результатов при интеграции экологических 
знаний и специальных дисциплин; при интенсификации 
процесса обучения; при современном содержании образо-
вания, отражающем новые тенденции развития морской 
техники, технологии и общества в целом; при системе ра-
боты преподавателя, построенной на диагностической ос-
нове, направленной на формирование и развитие эколо-
гической грамотности морского инженера.


Деятельность преподавателя в морском техническом 
вузе меняется от репродуктивной к продуктивной деятель-
ности по формированию экологической образовательной 
среды. Это, в свою очередь, требует от преподавателя 
экологии взаимодействовать не только с обучающимися, 
но и другими участниками образовательного процесса.


Целевая установка подготовки морского инженера 
определена федеральным государственным стандартом; 
выражается она не только объемом необходимых знаний 
и умений по экологии, но и набором личностных качеств 
выпускника морского вуза, способного работать в слож-
нейших условиях морской среды.


Содержательный компонент обучения экологии в мор-
ском техническом вузе состоит из инвариантной части 
стандарта инженерного морского образования, содер-
жащая базисные знания и дающая общее представление 
об экологии, как науке, изучающей условия существо-
вания живых организмов и взаимосвязи между организ-
мами и средой, в которой они обитают. В рамках данного 
раздела изучаются такие темы: «Основные концепции 
экологии» «Структура и функции экосисистемы», «Ос-
новные законы и принципы экологии», «Концепция эво-
люции и принцип гармонизации», «Естественное рав-
новесие и эволюция экосистем». В вариативной части 
изучения включатся темы, связанные с темами специ-
альных дисциплин и социальной образовательной средой 
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морского вуза «Социокультурные аспекты экологиче-
ской безопасности образовательной среды», «Социаль-
но-экономические аспекты экологической безопасности 
образовательной среды», «Экологическая безопасность 
и образовательная среда», «Экология и экологическая 
безопасность на море», «Экология, здоровье студентов 
и здоровьесберегающие технологии в образовательной 
среде», «Морской технический университет и его эколо-
гическая среда», «Экологическая безопасность на море 
и ее роль в подготовке морских инженеров», «Модели-


рование экологической безопасности на с учетом требо-
ваний международных конвенций по обеспечению без-
опасного мореплавания» и другие. Вариативная часть 
в основном состоит из спецкурсов и спецпрактикумов, се-
минаров, коллоквиумов


Таким образом, в морском техническом университете 
преподавание дисциплины «Экология» носит междис-
циплинарный, интеграционный характер и способствует 
формированию экологической образовательной среды 
вуза.
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Межкультурная компетентность преподавателя в классе EFL:  
применить нельзя освоить
Кичибекова Марьяна Владимировна, кандидат филологических наук, старший преподаватель
Российский университет дружбы народов (г. Москва)


В статье рассматривается вопрос о межкультурной компетентности преподавателя английского языка 
как иностранного в условиях поликультурной аудитории. Особенную значимость эта проблема приоб-
ретает в том случае, когда участники — и студенты, и преподаватель — напрямую вовлечены в процесс 
межкультурного общения в силу разнообразия, разности (а порой и полярности) культур, представите-
лями которой они являются. Отмечаются по меньшей мере пять областей, в которых преподаватель может 
(и должен) проявить собственную межкультурную компетенцию как необходимый профессиональный навык.


Ключевые слова: межкультурная коммуникация, вторичная языковая личность, преподавание англий-
ского как иностранного.


Вынесенная в заголовок статьи амфиболия, или двус-
мысленное высказывание, значение которого стано-


вится ясным только после его пунктуационного членения, 
как нельзя лучше отражает ситуацию неоднозначности, 
неопределенности и многозадачности коммуникации, в ко-
торой оказывается преподаватель в межнациональной 
(поликультурной) аудитории.


Со времени присоединения России к зоне европей-
ского образования (Болонское соглашение, 2003 г.) сту-
денческая аудитория существенно изменилась, во многом 
за счет расширения возможностей обучения, а также бла-
годаря гибкости, мобильности и открытости самого обра-
зовательного пространства. Преподавателю в этой ситу-
ации необходимо, с одной стороны, подготовить будущих 


выпускников к многоплановой профессиональной де-
ятельности в условиях постоянно изменяющейся гло-
бальной реальности, а с другой — обеспечить высокий 
уровень освоения дисциплины с учетом национальных об-
разовательных и культурных ценностей при поддержке 
традиций отечественной высшей школы и преемствен-
ности академического знания.


В связи с этим особый интерес вызывают вопросы пре-
подавания иностранного (английского) языка в поликуль-
турной аудитории.


Статус английского как языка международного общения, 
«глобального», «новой lingua franca» диктует и особые ус-
ловия для его освоения: все больше студентов — ино-
странцев, обучающихся в России, выбирают английский 
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в качестве второго иностранного языка, осваиваемого па-
раллельно с русским языком и основной специальностью.


В подобной ситуации у преподавателя английского 
языка как будто нет выбора: он в силу своих професси-
ональных обязанностей должен выстроить процесс обу-
чения так, чтобы обеспечить результативность и эффек-
тивность обучения в предусмотренные программой сроки.


На практике, однако, случается, что, результат оказы-
вается далек от ожидаемого, а преподаватель, несмотря 
на более чем достаточный профессионализм и много-
летний опыт, с трудом справляется с собственным вну-
тренним конфликтом и констатирует полную или ча-
стичную неспособность студентов к обучению.


Безусловно, в каждом конкретном случае достижение 
(или недостижение) предполагаемого результата зависит 
от многих переменных. При этом существенная часть 
успеха лежит не в области практических знаний препода-
вателя и его профессиональных педагогических навыков, 
а в способах организации и управления коммуникацией 
межкультурного взаимодействия.


Тема культурного конфликта изучена достаточно 
для того, чтобы идентифицировать его появление и опи-
сать его особенности в каждом конкретном случае. Од-
нако знание теории не всегда предотвращает возникно-
вение конфликта на практике, что лишний раз доказывает 
нашу способность отстаивать собственную национальную 
идентичность несмотря на угрозу повсеместной глобали-
зации и, как следствие, слияния, нивелирования культур-
но-этнических различий.


Напротив, национальная культура пронизывает все 
аспекты нашей общественной и частной жизни, опреде-
ляет реакции на события окружающей действительности, 
обусловливает способы взаимодействия с миром, форми-
рует модели адаптации к новому опыту [Samovar&Porter 
и др.]. Национальная идентичность студента — это 
не только «надындивидуальный опыт» стоящей за ним 
культуры [Ю. Лотман], это еще и весь комплекс психоэмо-
циональных личностных особенностей человека, как пред-
ставителя данной национальной культуры, определяющий 
его реакцию на события внешнего мира. Именно поэтому 
пристальное внимание к особенностям культуры и пси-
хоэмоциональные особенности коммуникантов, обуслов-
ленные ценностями и нормами той культуры, в которой 
они выросли, со всей очевидностью проявляются в стрес-
совой ситуации учебного процесса. Действительно, в ус-
ловиях отсутствия общего с преподавателем вербального 
кода, способного выступать объединяющим началом осо-
бенно на первых этапах становления учебной группы, сту-
дент вынужден справляться с тревогой самостоятельно, 
задействуя адаптивные механизмы собственной психики. 
Не в лучшем положении оказывается и преподаватель, 
которому приходится искать особые способы взаимодей-
ствия с группой, исключая опору на родной язык. Именно 
в такой фрустрирующей для обоих коммуникантов ситу-
ации обостряется восприятие другого как чужого, что за-
пускает механизмы возникновения конфликта.


На преподавателя ложится в этом случае двойная на-
грузка: необходимо в очень короткое время справиться 
с собственными коммуникативными затруднениями и од-
новременно создать условия для смягчения фрустри-
рующей ситуации для студентов. Арсенал средств, до-
стигающих цели поистине обширен и ограничен лишь 
творческой мыслью самого педагога. Мы же позволим 
себе выделить по меньшей мере пять основных моментов, 
вызывающих, на наш взгляд, особые трудности в про-
странстве поликультурной аудитории и поэтому требу-
ющие пристального внимания и изучения.


Особенности невербальной коммуникации. Жесты, 
мимика, одежда, организация пространства вокруг себя 
и себя в пространстве — важные маркеры культурных 
и национально-этнических представлений о норме пове-
дения в обществе. Некоторые китайские студенты предпо-
читают размещаться в аудитории очень близко друг к другу, 
и как правило, попытки предложить им пересесть на более 
свободные парты натыкаются на вежливый отказ: их про-
странственная культура предпочитает тесные взаимосвязи, 
и студенты чувствуют себя в схожих условиях менее тре-
вожно. С точки зрения русскоговорящего преподавателя 
поведение студента, опускающего глаза при ответе на во-
прос, может говорить о недостаточной уверенности в ма-
териале, отсутствии интереса, скрытности. В то же самое 
время с точки зрения второго участника коммуникации 
(студента из Японии или Китая), прямой (дерзкий) взгляд 
на преподавателя означает проявление нетактичности, от-
сутствие уважения и почтения к учителю. Есть свидетель-
ства о том, что корейские студенты почти никогда не улы-
баются в ответ: отношение этой культуры к эмоциям 
отражено в корейской пословице «кто много смеется, тот 
не настоящий человек» [Dreser].


Способ руководства группой. Преподаватель ино-
странного языка традиционно работает в небольших 
группах, где количество студентов редко превышает 
12–15 человек, а значит, функционирует как формальный 
лидер малой группы. Не останавливаясь подробно на за-
конах группового взаимодействия, описанных в специ-
альной литературе вопроса достаточно детально [К. Левин 
и др.], заметим лишь, что выбор стратегии руководителя 
во многом определяется с учетом социокультурных пред-
ставлений студентов. Некоторые иностранцы в силу своих 
культурных норм легко принимают авторитарного руково-
дителя, подчиняясь твердым правилам и жесткой струк-
туре. Другие, наоборот, готовы к взаимодействию только 
с тем руководителем, который демонстрирует демократи-
ческий стиль поведения и управления процессом.


Выбор средств группового взаимодействия. Процесс 
приобретения новых умений и навыков в разных культурах 
организован по-разному. В американской школе, на-
пример, дети учатся в процессе совместной деятельности 
со взрослым, старшими школьниками, сверстниками. 
Российская же образовательная традиция предпочитает 
четкую иерархическую структуру, во главе которой нахо-
дится авторитет учителя. В условиях межкультурной ком-
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муникации преподавателю приходится выбирать форму 
обучения, в которой студенты чувствуют себя привычно, 
и поэтому выбор средств группового взаимодействия (ра-
бота в парах или всей группой, совместная или самостоя-
тельная работа) целиком остается за руководителем про-
цесса.


Каналы получения информации. Как и в ситуации 
способа групповой коммуникации, выбор эффективной 
формы передачи информации происходит эмпирическим 
путем, иногда посредством прямого диалога преподава-
теля со студентов. Так, не секрет, что современное поко-
ление учащихся охотнее откликаются на работу с ком-
пьютером, чем на работу с книгой, что вовсе не исключает 
чтение как форму учебной деятельности. Некоторые сту-
денты готовы работать в библиотеке, потому что «их так 
учили», другим необходимо время для того чтобы овладеть 
навыком работы с литературой. Эти факторы, безусловно, 
оказывают влияние на весь учебный процесс.


Способы выхода из конфликтных ситуаций. Тема раз-
решения конфликтов в условиях межкультурной коммуни-
кации требует особого рассмотрения, в рамках же данной 
работы мы ограничимся лишь краткими замечаниями.


Конфликты — часть нашей повседневной жизни, од-
нако в условиях межкультурной коммуникации причиной 
спорной ситуации, как правило, является знание или не-
знание культурных особенностей, ошибки в восприятии 
действий или поступков другого, который автоматически 
помещается на позицию «чужого».


На подобный конфликт культур указывает история 
с таиландскими студентами, описанная С. Г. Тер-Мина-
совой: студенты отказались посещать занятия по русской 
литературе в связи с тем, что преподаватель на них кричит. 
Лектор же вела свои занятия в соответствии с русской 
академической традицией, рассказывая громко, внятно, 
четко.


Вряд ли найдем такого преподавателя, который ни разу 
не сталкивался с необходимостью разрешения кон-
фликтных ситуаций, подчас связанных не столько с куль-
турными отличиями, сколько с индивидуальными пси-
хологическими особенностями их участников. Роль 
преподавателя здесь очевидна: он выступает в каче-
стве медиатора, способного найти оптимальное решение, 
не оказывающее драматического влияния на ход образо-
вательного процесса.


В заключение согласимся со многими авторами, ко-
торые вслед за К. Левиным отмечали значительную степень 
зависимости образовательного пространства и процедуры 
обучения от социокультурной ситуации, обеспечивающей 
учебный процесс [К. Левин], и в этом смысле препода-
ватель неизбежно оказывается под влиянием социокуль-
турного пространства, в котором он выступает как но-
ситель языка и культуры. В условиях обучения в России 
овладение английским языком иностранными студентами 
оказывается процессом с так называемой «двойной ко-
дировкой»: восприятие материала происходит поступа-
тельно через русскоязычное окружение, понимание и ос-
мысление нового осуществляется с опорой на родной 
для студента язык, и только затем — усвоенное репрезен-
тируется на английском языке.


В этом непростом для всех участников коммуникации 
процессе ведущая роль отводится преподавателю как ру-
ководителю группового взаимодействия, и от того, на-
сколько развита его межкультурная компетенция, зависит, 
насколько студенты окажутся успешными в освоении не-
обходимых навыков. В конечном счете, используя мета-
фору заглавия, можно утверждать, что эффективно по-
строенное межкультурное общение в группе расставит 
необходимые знаки препинания в популярной у студентов 
фразе Let's eat teacher! Надеемся, речь пойдет о со-
вместной трапезе по случаю успешного окончания курса.
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Стилевые стратегии молодежи и проблема самореализации личности
Петрухин Виктор Иванович, кандидат педагогических наук, профессор
Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И. И. Иванова 


Проблема самореализации личности является одной 
из актуальных и важнейших в современной науке. Со-


держание термина «самореализация» находится в такой 


стадии разработки, когда обозначенная его интерпре-
тация все чаще затруднительна. Причина заключа-
ется в многогранности изучаемого явления. Зародилось 
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оно в философии, получило свое развитие в психологии, 
а в последние годы становится специальным предметом 
изучения в педагогике.


В проведенном нами исследовании по данной теме мы 
исходим из того, что самореализация личности это ее ин-
дивидуальность, т. е. определенная динамическая система. 
Организационная структура данной системы обусловлена 
факторами влияния на личность внутренней ее составля-
ющей и внешними условиями.


В качестве рабочей гипотезы исследования мы счи-
таем, что основой приоритетного развития индивиду-
альности является гуманистическая концепция воспи-
тания. Данная концепция позволяет осмыслить человека 
не только как уникальное явление природы, но и опреде-
лить доминанты между свободой выбора личности в са-
мореализации и влиянием на нее общества. Именно це-
ленаправленное влияние общества и определяет стилевые 
стратегии молодежи, как выбор жизненной позиции (по-
ступление в вуз, профессиональная деятельность, трудо-
устройство, социальный статус и др.) — составляющие 
модуса благополучия. При данном подходе проблема са-
мореализации имеет субъектно-субъективную направ-
ленность и может рассматриваться как личностное раз-
витие индивида.


М. В. Громенко отмечает, что «все это требует от чело-
века глубоких профессиональных знаний, высокой твор-
ческой активности, умения видеть ближние и дальние 
перспективы своей деятельности. При таком подходе обя-
зательно идет формирование внутренней структуры чело-
веческой психики, благодаря усвоению структур внешней 
социальной деятельности, т. е. интериоризации. В те-
ории деятельности интериоризация — это перенос соот-
ветствующих действий, относящихся к внешней деятель-
ности, в умственный, внутренний план» [1, с. 97], т. е. речь 
идет о преобразовательной деятельности.


Преобразовательную деятельность мы рассматриваем 
как специальное и максимально эффективное психоло-
гическое самообеспечение: с одной стороны, это знания, 
добываемые мышлением, а с другой — ценностные уста-
новки, формируемые переживанием и мобилизующие 
волю к действию ни как единичного акта деятельности, 
а как действий перцептивных.


Действия перцептивные являются структурной еди-
ницей процесса восприятия и обеспечивают сознательное 
выделение некоторого аспекта чувственно заданной си-
туации, а также преобразование сенсорной информации, 
и приводящие к построению образа адекватного предмет-
ному миру и задачам деятельности [2, с. 114].


В научной литературе проблеме самореализации лич-
ности посвящены многие отечественные и зарубежные 
исследования, следовательно, многие определения дан-
ного понятия могут звучать по-разному.


Самореализация трактуется как ценность, как по-
требность, как процесс, как деятельность, как результат. 
В первую очередь, обращаясь к этимологии слова, само-
реализация (от русского «само» и латинского «realiz») — 


выявление и развитие индивидом личностных способно-
стей в различных сферах деятельности. С другой стороны, 
самореализация — цель человеческой жизни, средство 
достижения смысложизненных целей. То есть самореа-
лизация определяется как цель жизни личности, отража-
ющая важную потребность человека в самоутверждении 
и самосовершенствовании, самовыражении.


Мы считаем, что самореализация — это одна из ос-
новных ценностей жизнедеятельности каждого человека, 
отражающая его стремление наиболее полно проявить 
свои способности и потенциалы, претворить их в жизнь 
в процессе продуктивной деятельности, включающей 
как различные формы общения, так и межличностное 
в частности.


И здесь же, наряду с проблемой самореализации лич-
ности, следует говорить о проблеме изменения или даже 
отсутствия общечеловеческих ценностей у современного 
человека, и особенно остро это прослеживается в моло-
дежной среде. В концепции воспитательной работы ака-
демии отмечено, что анализ общечеловеческих ценностей, 
способствующих воспитанию человека, позволяет сделать 
вывод о том, что сам процесс воспитания на основе обще-
человеческих ценностей включает две основные составля-
ющие:


1. Вооружение человека знаниями (общечеловече-
ских ценностей) — как он должен жить и что он должен 
и не должен в жизни делать.


2. Создание общечеловеческого идеала и стремление 
к нему путем развития положительных и изжития про-
тивоположных отрицательных моральных качеств (на-
пример, развивая вежливость — изживаем грубость).


Следует отметить, что доминирующую роль в образо-
вании и воспитании человека играют семья и образова-
тельные учреждения. Определенную роль среди них зани-
мают вузы, куда студент приходит уже с запасом знаний 
и навыков, но как личность окончательно еще не сформи-
рован. Одна из главных задач вузов — помочь студенту 
в выборе дальнейшего жизненного пути, то есть помочь 
самореализовать себя.


Рассмотрим как пример Курскую ГСХА. Академия — 
это образовательное пространство, где молодой человек 
проводит 5 лет своей жизни в возрасте, в среднем, от 17 
до 22 лет. Это время, когда идет процесс активного фор-
мирования жизненной позиции и выбор своего даль-
нейшего жизненного пути. И здесь очень важно попасть 
именно в ту среду, которая не только бы отвечала уже име-
ющимся жизненным потребностям, но и давала бы воз-
можности для раскрытия и развития дополнительных по-
тенциальных способностей. Так, поступая на первый курс, 
студент имеет возможность, в первую очередь, получить 
качественное высшее образование, что позволяет в бу-
дущем устроиться на престижную работу, имея большой 
запас знаний в различных областях науки.


На базе каждого факультета действуют студенческие 
научные общества, при многих кафедрах есть научные 
кружки, где студенты более углубленно занимаются на-
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укой или же более детально изучают понравившиеся дис-
циплины.


Творческие студии, спортивные секции, волонтерская 
работа, студенческие специализированные отряды вуза — 


это тот инструментарий, который составляет содержание 
стилевых стратегий молодежи на современном этапе раз-
вития общества.
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10. О Б РА З О В А Н И Е В З РО С Л Ы Х, СА М О О Б РА З О В А Н И Е


Специфика обучения английскому языку посредством Skype
Перекрестова Галина Германовна, преподаватель английского языка
Онлайн-школа (г. Краснодар)


Язык — это среда, в которой объединяются «Я» и мир.
Ханс Георг Гадамер


Английский язык уже практически стал языком уни-
версальным и интернациональным. Изучение языка 


не просто занятие для общего развития и тренировки 
памяти, это фундамент, необходимый как детям, так 
и взрослым. Ни для кого не секрет, что знание английского 
расширяет горизонты и перспективы.


Не смотря на то, что огромное количество людей уже 
говорит на английском, не меньший процент хочет его из-
учать, таким образом, рынок предоставления услуг по из-
учению иностранного в настоящее время широк и разно-
образен, как никогда. А это в свою очередь откладывает 
серьезный отпечаток на специфику, методику, темп и ско-
рость, техническое и дидактическое обеспечение процесса 
преподавания.


Интернет и все ресурсы, которые он предоставляет, 
в прямом смысле перевернул мир и повлиял на многие 
жизненные процессы и явления, в том числе, безусловно, 
на процесс преподавания иностранного языка. В сети есть 
огромное количество ресурсов, помогающих освоить ино-
странный язык самостоятельно, но мы в данной статье 
поговорим о преподавании посредством Skype, которое 
в последнее время становится все более популярным, 
и рассмотрим особенности преподавания связанные 
с таким специфическим средством обучения.


В настоящее время знание представляет собой если 
не товар, то специфическую услугу. Все события и про-
цессы в современном мире ускоряются, это же каса-
ется и процесса преподавания. Человек, желающий изу-
чить английский язык, в настоящее время, как показывает 
практика имеет, определенную цель, например подготовка 
к собеседованию, подготовка к туристической поездке 
или переезду в другую страну, повышение в должности, 
подготовка к международному экзамену. Так же этот че-
ловек помимо цели еще четко видит сроки, в которые он 
должен овладеть необходимыми знаниями, при этом, за-
частую не принимая во внимание свой уровень знаний, 
особенности восприятия и специфику. Учитывая все это, 
а так же обширный выбор школ и преподавателей, пред-
лагающих обучение по Skype, выбор падает именно 
на этот способ обучения, в первую очередь исходя из оче-
видных удобств, таких как:


 — Возможность заниматься в любое удобное время, 
в любом удобном месте;


 — Наличие в непосредственном доступе любой спра-
вочной информации;


 — Возможность записи урока и последующего повто-
рения записи в учебных целях;


 — Возможность составления личных электронных 
словарей и последующего отслеживания прогресса и т. д.


С технической и, скажем, бытовой точки зрения, такой 
способ обучения ни в чем не уступает традиционному face-
to-face, а возможно и опережает, благодаря мобильности 
и доступу к любым необходимым ресурсам, что облегчает 
и ускоряет процесс обучения, делает его более гибким, 
что в принципе отвечает требованиям современного уче-
ника.


Однако, у данного способа есть и недостатки, рассмо-
трим их.


1. Возможные проблемы технического характера. 
Прерывание связи, отставание аудио от видео, посто-
ронние шумы и т. д.


Может показаться, что данные проблемы не суще-
ственны и могут быть решены в течение небольшого ко-
личества времени, однако, если мы примем во внимание 
вышеупомянутые факты о необходимости быстрого и ка-
чественного оказания услуги, какой нам представляется 
нам преподавание иностранных языков в современных ус-
ловиях, то такие проблемы технического характера могут 
сказаться на процессе обучения, вызывать раздражение, 
негативную и нервную обстановку в целом, а также влиять 
на мотивацию.


2. Отсутствие должного контакта между учеником 
и преподавателем.


Данный пункт зависит непосредственно от конкретной 
личности как ученика, так и преподавателя, от степени са-
мостоятельности студента и от его возможностей к само-
мотивации. Этот пункт непосредственно связан со следу-
ющим.


3. Отсутствие возможности должного уровня кон-
троля.


Этот пункт не вполне является недостатком, но накла-
дывает некоторое ограничение на возраст обучающихся 
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посредством Skype. По нашим практическим наблюде-
ниям нижняя граница возрастного диапазона колеблется 
от 12 до 14 лет.


Рассматриваемый нами способ обучения так же на-
кладывает отпечаток и на методическую базу. Многие со-
временные методики являются коммуникативно-ориен-
тированными, и одной из важнейших их целей является 
обучение общению и владению речевыми средствами. 
В настоящий момент наиболее распространенной и вос-
требованной в сфере преподавания иностранного языка 
является коммуникативная методика. Суть данной ме-
тодики состоит в том, что целью обучения является ов-
ладение не только иностранным языком, а «иноязычной 
культурой», которая включает в себя познавательный, 
учебный, развивающий и воспитательный аспект. Эти 
аспекты включают в себя знакомство и изучение не только 
языковой и грамматической системы языка, но и его куль-
туры, взаимосвязи ее с родной культурой, а также строя 
чужого языка, его характера, особенностей, сходства 
и различия с родным языком. Также они включают в себя 
удовлетворение личных познавательных интересов обу-
чаемого в любой из сфер своей деятельности. Последний 
фактор обеспечивает дополнительную мотивацию к изу-
чению иностранного языка со стороны обучаемых, в этом 
не заинтересованных.


Второй специфической чертой коммуникативной ме-
тодики является овладение всеми аспектами иноязычной 
культуры через общение. Именно коммуникативная мето-
дика впервые выдвинула положение о том, что общению 
нужно обучать только через общение, что стало для совре-
менных методик одной из характерных черт. В коммуника-
тивной методике обучения общение выполняет функции 
обучения, познания, развития и воспитания.


Эта методика, как никакая другая, отвечает рассма-
триваемому нами специфическому методу обучения 
через Skype, поскольку этот способ несколько опосре-
дован, и классический подход с последовательным изуче-
нием грамматического, лексического материала, подход, 
уделяющий внимание не только разговорной практике, 
но и чтению, аудированию в равной мере, может оказаться 
не совсем действенным и результативным. Тоже доказы-
вает и стремление учащихся к наиболее быстрому и лег-
кому способу овладения информацией.


Коммуникативная методика безусловно эффективна, 
именно поэтому преподаватели, владеющие данной тех-
никой, наиболее востребованы на рынке труда, од-
нако для более качественного и полного овладения ино-
странным языком, особенно при обучение через Skype, 
необходимо уделять внимание и другим сторонам языка, 
с помощью других методик, подходящих для рассматри-
ваемого нами способа обучения, возможно в меньшей 
мере, чем коммуникативной методике, но все же. Рассмо-
трим некоторые методы, которые по нашему мнению будут 
наиболее удобны и эффективны в процессе обучения 
по Skype. Одним из таких методов, по нашему мнению, яв-
ляется проектный метод.


Эффективность проектной методики в большей сте-
пени обеспечивается интеллектуально-эмоциональной 
содержательностью включаемых в обучение тем. Также 
следует отметить их постепенное усложнение. Но отличи-
тельной особенностью тем является их конкретность. С са-
мого начала обучения предполагается участие обучаемых 
в содержательной и сложной коммуникации, без упро-
щения, которое обычно характерно для учебников для на-
чинающих изучать иностранный язык.


Другой отличительной чертой проектной методики яв-
ляется особая форма организации коммуникативно-по-
знавательной деятельности обучаемых в виде проекта. 
Проект — это самостоятельная, реализуемая обучаемым 
работа, в которой речевое общение вплетено в контекст 
другой деятельности.


Новизна же подхода в том, что обучаемым дается воз-
можность самим конструировать содержание общения, 
начиная с первого занятия.


Каждый проект соотносится с определенной темой 
и разрабатывается в течение определенного времени. 
Тема имеет четкую структуру, делится на подтемы, каждая 
из которых заканчивается заданием к проектной работе.


Особенно важной чертой является то, что обуча-
емые имеют возможность говорить о своих мыслях, своих 
планах. Благодаря работе над проектом создается прочная 
языковая база.


Также обратим внимание на интенсивную методику, 
которая в сочетании с коммуникативной может оказаться 
незаменимой в процессе обучения по Skype.


Данная методика основана на психологическом тер-
мине «суггестии». Использование суггестии позволяет 
миновать или снимать различного рода психологические 
барьеры у обучаемых следующим путем. Педагог про-
водит занятия с учетом психологических факторов, эмоци-
онального воздействия, используя логические формы об-
учения. Он использует также на занятиях различные виды 
искусства (музыку, живопись, элементы театра), с целью 
эмоционального воздействия на обучаемых.


Также специфической чертой интенсивной методики 
является то, что суггестопедия широко опирается на по-
ложение о разных функциях двух полушарий головного 
мозга. Подключение эмоциональных факторов к обу-
чению иностранному языку значительно активизирует 
процесс усвоения, открывая новые перспективы в раз-
витии методики обучения иностранным языкам. Вся ат-
мосфера занятий организуется таким образом, что ос-
воению языка сопутствуют положительные эмоции. 
С одной стороны, это является важным стимулом для соз-
дания и поддержания интереса к предмету. С другой сто-
роны, интеллектуальная деятельность учащихся, подкре-
пленная эмоциональной деятельностью, обеспечивает 
наиболее эффективное запоминание материала и овла-
дение речевыми умениями.


Еще одним отличительным фактором служим активное 
использование ролевых игр. Специфика интенсивного об-
учения заключается именно в том, что учебное общение 
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сохраняет все социально-психологические процессы об-
щения. Ролевое общение — это одновременно и игровая, 
и учебная, и речевая деятельность. Но при этом, если с по-
зиции учащихся ролевое общение — игровая деятель-
ность или естественное общение, когда мотив находится 
не в содержании деятельности, а вне его, то с позиции пре-
подавателя ролевое общение — форма организации учеб-
ного процесса.


Данные методики, в силу своих специфических черт 
и возможности комбинирования, кажутся нам наиболее 
эффективными в процессе преподавания по Skype.


Преподавание посредством программы Skype в на-
стоящее время становится все более популярным в связи 
с доступностью и мобильностью, которые являются не-
сомненным достоинством, учитывая современный темп 
жизни и потребности обучаемых.
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1 1 . С Е М Е Й Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Проблемы взаимодействия школы и семьи
Гусева Юлия Владимировна, учитель начальных классов
ГБОУ Школа № 383 имени Д. К. Корнеева (г. Москва)


В семье закладываются корни, из которых вырастают потом 
и ветви, и цветы, и плоды. На моральном здоровье семье строится 
педагогическая мудрость школы.


В. А. Сухомлинский


Вопрос взаимодействия семьи и школы весьма актуален, 
так как сегодня многие семьи беспокоит, прежде всего 


экономическое благополучие, большую часть своего вре-
мени родители проводят на работе, дома предпочитают об-
суждать денежные проблемы, всё чаще уклоняясь от вос-
питания ребёнка, перекладывая эту миссию на педагогов 
в школе. Статистические данные по семье в России харак-
теризуют углубляющийся кризис семьи как социального 
института. Стабильно увеличиваются удельный вес не-
полных семей разных типов среди семей, имеющих детей 
до 18 лет, число разводов; количество детей, родившихся 
у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке; чис-
ленность детей, отобранных у родителей, лишенных своих 
прав, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; удельный вес особо тяжких преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними или при их соучастии, 
а также преступлений, совершенных взрослыми в отно-
шении несовершеннолетних.


Зачастую обе стороны предъявляют друг другу свои, 
порой справедливые претензии. Так учителя жалуются 
на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни 
своих детей, плохое воспитание, отсутствие сформиро-
ванных моральных ценностей. Родители же в свою оче-
редь недовольны учебными нагрузками, объёмом домаш-
него задания, равнодушием педагога.


Множество исследований указывают на то, что дети до-
биваются высокой академической успеваемости, социаль-
ного успеха, хорошего эмоционального здоровья и стано-
вятся уравновешенными и полноценными индивидуумами, 
если их родители принимают активное участие в учебе 
и школьной жизни своих детей. Подобное участие также 
демонстрирует ребенку тот факт, что родители искренне 
заинтересованы в их образовании и что учеба в школе яв-
ляется позитивным и ценным занятием.


Однако когда родители не принимают участия 
в школьных занятиях детей, у довольно большого коли-
чества детей пропадает желание учиться. Часто родители 
оправдываются тем, что у них нет времени или сил, или они 
чувствуют себя в школе неуютно. Другие родители испы-


тывают некоторое замешательство в смысле того, какие 
у них есть варианты, и каким образом они могут участво-
вать в этом процессе, либо просто не имеют необходимой 
информации. Успешность воспитательного процесса за-
висит от того, как складываются отношения между педа-
гогами, учащимися и родителями. Родители и педагоги — 
воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания 
может быть успешным тогда, когда учителя и родители 
станут союзниками.


Как же привлечь родителей в школу? Как создать такие 
условия, чтобы им захотелось сотрудничать со школой? 
Как сделать так, чтобы на родительском собрании присут-
ствовали все родители?


Основным фактором здесь выступает коммуникация. 
Основной причиной слабого участия родителей явля-
ется отсутствие ясной, понятной и полезной информации. 
Школам и учителям необходимо устраивать личные 
встречи с родителями, общаться через электронный 
журнал, по телефону посредством SMS сообщений, элек-
тронной почты и информационных страничек в Интернете. 
Рассылки писем и информационных записок могут помочь 
школе сделать общение родителей и школы более тесным. 
Преподавателю необходимо общаться с родителями в про-
стой манере без использования образовательной лексики 
и убедиться в том, что у родителей есть доступ к простой 
и интересной информации о занятиях их детей в школе — 
как в пределах, так и вне аудитории. Родителям необхо-
димо знать о том, что преподают их детям в школе, в каких 
школьных мероприятиях и кружках участвуют их дети, 
каким образом они могут принять участие в обучении 
и школьной жизни ребенка, как им связаться с препода-
вателями, и каким образом они могут помочь своим детям 
дома.


В нашей школе система работы педагога с родите-
лями предусматривает и вовлечение их в школьное са-
моуправление. Они социальные заказчики школы, 
поэтому должны иметь возможность влиять на ее деятель-
ность и участвовать в школьной жизни. Поэтому в школе 
создан Управляющий совет, общешкольный родитель-
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ский комитет и классные родительские комитеты, куда 
входят опытные и инициативные родители (по 8 человек 
от класса). Задачи, стоящие перед Управляющим со-
ветом, серьезные. Это разработка и корректировка стра-
тегии развития школы, определение целей, задач и ре-
сурсов, необходимых для их достижения. Это создание 
и использование механизмов привлечения дополни-
тельных ресурсов и участие в финансово-хозяйственной 
деятельности школы. Это обеспечение прозрачности в де-
ятельности школы по организации образовательного про-
цесса и в финансовых вопросах. И, наконец, это обе-
спечение доступности информации для всех участников 
образовательного процесса. В компетенцию Управляю-
щего совета входит согласование школьного компонента 
и профилей обучения, рассмотрение жалоб и заявлений 
учащихся, родителей. Также Управляющий совет содей-
ствует привлечению внебюджетных средств для обеспе-
чения деятельности и развития школы.


С целью оказания специализированной помощи уча-
щимся, родителям и педагогам в нашей школе действует 
психолого-педагогический консилиум, деятельность ко-
торого заключается в проведении комплексного изучения 
личности ребёнка, выявление уровня и особенностей раз-
вития познавательной деятельности, потенциальных воз-
можностей ребёнка, разработке рекомендаций для учи-
телей и родителей с целью обеспечения индивидуального 
подхода в обучении и воспитании. В течение учебного года 
проводятся как плановые, так и внеплановые заседания 
консилиума. Деятельность плановых заседаний направ-
лена на анализ готовности учащихся 1-х классов к школь-
ному обучению, определение путей психолого-педагогиче-
ского сопровождения учащихся с трудностями адаптации 
в школе. Внеплановые заседания консилиума проводятся 
по мере необходимости и готовности диагностических 
и аналитических материалов, необходимых для решения 
конкретной психолого-педагогической проблемы.


Возможно, стоит вернуть назад такую форму работы 
с родителями, как посещение семьи ребёнка. Это по-
может установить учителю связь со всей семьей, выяс-
нить ее общую и педагогическую культуру, условия жизни 
ученика, его место в семье и отношение к нему старших, 
дать советы и договориться о единых требования к школь-
нику. Некоторые учителя ошибочно считают, что посе-
щать нужно только семьи, дети из которых создают опре-
деленные проблемы в школе. Безусловно, с родителями 
таких учеников следует прежде всего установить тесный 
контакт, однако посещать желательно семьи всех уче-
ников. Посещение семьи может иметь целью общее озна-
комление с условиями жизни, установления единых тре-
бований школы и семьи к ученику, помощь в организации 
режима, обсуждения с родителями отклонений в пове-
дении и ребенка и принятия необходимых мер по их пред-
упреждению и преодолению, привлечение родителей 
к участию в работе школы, изучение опыта воспитания 
в семье и др. Перед тем как посетить семью, нужно иметь 
сведения о ней и ее связи со школой (личное дело уче-


ника, результаты анкетирование ребёнка и родителей, 
беседы с учителями, с самим учеником), выяснить ос-
новные данные об ученике, его успеваемость, поведение, 
отношения с учителями, товарищами. Успех посещения 
семьи зависит не только от добросовестной подготовки, 
но и от поведения учителя. С первых минут встречи с ро-
дителями необходимо создать атмосферу доверия и до-
брожелательности. В семьях, которые не имеют система-
тической связи со школой, визит учителя рассматривают 
как сигнал бедствия, родители настораживаются, гото-
вятся к защите ребенка. Поэтому, посетив семью, сле-
дует сразу «снять «настороженность. Беседу о детях на-
чинают с положительных характеристик их поведения, 
постепенно переходя к обсуждению негативного в пове-
дении ученика. Свои суждения педагог должен выражать 
спокойно, тактично, предоставлять неопровержимые до-
казательства и внимательно слушая объяснения роди-
телей ребёнка. Установка истинного положения дел по-
зволяет наметить общий план действий школы и семьи, 
договориться о взаимном информировании, о достиг-
нутых успехах и трудностях. Общее ознакомление с ус-
ловиями жизни ученика дома можно проводить по следу-
ющей схеме:


1. Фамилия, имя ученика, класс.
2. Состав семьи.
3. Где и на какой должности работают родители 


и другие члены семьи (если учатся — где именно).
4. Режим дня школьника.
5. Как обустроено рабочее место ученика?
6. Кто занимается воспитанием ребёнка в семье?
7. Кто из членов семьи помогает ученику?
Индивидуальная консультация — распространенная 


форма взаимодействия с родителями. Она может прово-
диться по инициативе учителя или по просьбе родителей 
и успешна при доверии педагогу. Родители же доверяют 
педагогу, если он участвует в решении проблем ребенка, 
вместе с ними выясняет их причины, ищет пути решения 
проблем, помогает найти специалистов, которые проведут 
консультацию. Приглашение родителей в школу для ин-
дивидуальной беседы или консультации должно быть 
письменным или устным, в тактичной форме, т. к. вызов 
в школу родители воспринимают настороженно. Начи-
нать разговор с родителями целесообразно с рассказа 
об успехах ребенка, выслушивания родителей и лишь 
потом обратиться за советом по вопросу, который волнует 
педагога, ни в коем случае не допуская упреков, назиданий 
в адрес родителей, не унижая достоинства ребенка.


На мой взгляд, ключевую роль в решении проблемы 
взаимодействия школы и семьи может оказать государ-
ство, внеся ряд изменений в Закон Российской Феде-
рации об Образовании. Например, работодатель обязан 
отпускать на родительские собрания, мероприятия, про-
ходящие в школе своих работников. Разработать госу-
дарственную программу, направленную на развитие мо-
тивации родителей к участию в школьной жизни своего 
ребёнка.
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Проблеме взаимодействия школы и семьи посвя-
щено не мало статей, но невозможно дать готовый и един-
ственный правильный ответ о том, как взаимодействовать 
с семьёй, так как семьи все очень разные. Многое зависит 


от мастерства педагога, от его интуиции. Педагог должен 
проанализировать каждую конкретную ситуацию, чтобы 
принять нужное решение в выборе способов и средств 
взаимодействия с родителями и ребёнком.


Литература:


1. В. А. Гейко. Роль семьи в развитии школьных успехов ребенка. //Начальная школа — 2009 г. — № 3. — с. 60.
2. Бестужев-Лада, И. Что делать родителям в школе? //Классный руководитель — 2007 г. — № 1. — с. 94.
3. «Виды и методы работы с родителями» http://uchebnikionline.com.


Как мы развивали творческие способности детей
Юдина Елена Николаевна, учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 135 имени академика Б. В. Литвинова (г. Снежинск, Челябинская обл.) 


Как часто приходится слышать от окружающих нелице-
приятные высказывания в адрес подрастающего поко-


ления:
— Ну и молодёжь пошла!
— Да все они сейчас такие, ничего святого!
Эти слова отзываются болью в сердце. Хочется крик-


нуть:
— Люди, ведь это же наши дети! Это мы вырастили 


их такими!
Именно мы, родители являемся главными воспитате-


лями собственных детей. И только от нас зависит, какими 
они придут во «взрослую жизнь».


А ведь быть родителем — нелегкий труд. К сожалению, 
искусству быть хорошим отцом или матерью не учат 
ни в одном учебном заведении. Будущие папы и мамы фор-
мируются с детства под сенью родной семьи. Хорошо, если 
отчий дом дарит тепло и нежность, если ты — нужный 
и желанный ребёнок. А если нет? Как тогда растить своих 
будущих детей? Кто поможет молодым неопытным роди-
телям советом?


Перед рождением младшей дочки, мне посчастли-
вилось познакомиться с двумя удивительными книгами: 
«Мы и наши дети» Никитиных и «Растет дочка, растет 
сын» Ханхасаевой. Это уникальные в своем роде произ-
ведения, в которых мудрые, внимательные многодетные 
родители делятся своим опытом воспитания малышей 
с первых дней жизни. Эти книги перевернули мое пред-
ставление о развитии и воспитании детей.


Сейчас, когда мои дочери уже выросли, мне хочется 
поделиться своим родительским опытом, рассказать, 
как мы с мужем воспитывали наших девочек.


Глядя на своих выросших дочерей, я нередко задаю себе 
вопрос:


 — Какова же наша с мужем роль в формировании лич-
ности наших детей, в становлении их характеров, в раз-
витии способностей?


 — Все ли мы сделали для их развития?


 — Какие ошибки мы совершили на этом пути?
 — Что не успели или не сумели?


Попытаюсь максимально честно ответить на эти во-
просы.


Предлагаю вашему вниманию статью, которая посвя-
щена формированию творческих способностей детей.


Как мы развивали творческие способности детей
Думать о воспитании и развитии детей мы с мужем на-


чинали задолго до их рождения. Прежде всего, хотелось, 
чтоб наши девочки были здоровы.


— При чем тут развитие творческих способностей? — 
спросите вы.


Здоровый, крепкий малыш активен. Он все время 
в движении, он познает окружающий мир, исследуя любой 
предмет, встречающийся на пути. Он испытывает радость 
познания, а это стимулирует желание творить.


Поэтому первой нашей родительской задачей стала за-
бота о сохранении и укреплении здоровья детей. Мы очень 
старались и… наделали кучу ошибок.


Еще до рождения первенца, я прочла массу книг о том, 
как растить малышей, и, признаться, была сбита с толку. 
Один автор советовал неукоснительно соблюдать режим 
дня, другой, наоборот, предлагал гибкий график корм-
лений, сна и бодрствования, который устанавливал сам 
ребенок. В одной книге советовали чаще брать грудничка 
на руки, в другой — не приучать к рукам.


Что было делать мне, неопытной маме? Вот и мета-
лась я из крайности в крайность. Бедная моя девочка была 
сбита с толку подобным поведением.


Маленькая Верочка росла беспокойной, часто бо-
лела. А мы с мужем жили в постоянном страхе за здо-
ровье дочки. Наши опасения передавались ей. Соз-
давался замкнутый круг, который удалось разорвать 
только через несколько лет. По совету нашего участко-
вого врача, мы записали Веру в секцию фигурного ка-
тания. Занятия круглый год велись на открытом воздухе 
и оказали свое благотворное действие: визиты к врачу 
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становились все реже и реже, а дочка крепла и веселела 
на глазах.


Перед рождением младшей дочки, мне посчастли-
вилось познакомиться с двумя удивительными книгами: 
«Мы и наши дети» Никитиных и «Растет дочка, растет 
сын» Ханхасаевой. Это уникальные в своем роде произ-
ведения, в которых мудрые, внимательные многодетные 
родители делятся своим опытом воспитания малышей 
с первых дней жизни. Эти книги перевернули мое пред-
ставление о развитии детей. Перечитывая их, я поняла: 
нет единого для всех рецепта сохранения и укрепления 
здоровья, просто надо быть очень внимательной к своему 
ребенку, надо уметь слушать свое родительское сердце 
и устраивать жизнь так, чтоб режим дня младенца орга-
нично вписывался в ритм семьи.


Со второй своей малышкой я вела себя умнее, даже 
если и боялась чего-либо, не показывала виду. Закаляла 
с первых дней жизни. Любаша росла спокойным, жиз-
нерадостным ребенком. В 4 года мы привели ее на каток. 
Фигурное катание не только укрепило здоровье наших 
девочек, но и оказало огромное влияние на развитие 
их творческих способностей: ежегодно разучивая новые 
программы, девочки учились понимать музыкальные про-
изведения, создавая на льду различные образы. В какие 
только роли они не вживались: тут и русская девушка 
с широкой душой, и томная восточная красавица, и искро-
метная венгерка, и лукавая еврейка. А сколько радости 
доставляла им подготовка ледовых праздников для ма-
лышей! Вот уж где раздолье для творчества! Девочки сами 
придумывали танцы под свою роль, ставили их, соору-
жали костюмы. А роли-то какие разные: Мальвина, Мар-
тышка, сказочная фея и даже… Карабас-Барабас! Надо ли 
говорить, что вся семья принимала посильное участие 
в подобных мероприятиях. Мы с мужем были и советчи-
ками, и критиками, и модельерами, и зрителями. Какое 
моральное удовлетворение это приносило нам! Как сбли-
жало всю семью!


С 19 лет я работала учителем, и, как любой педагог, 
твердо знала непреложную истину: «только думающая 
личность может творить». А так как мышление нераз-
рывно связано с речью, еще одной нашей родительской 
задачей стало развитие речи детей.


Говорить со своими детьми мы начинали задолго 
до их рождения: ласковые слова, песенки. Когда прино-
сили девочек из роддома домой, поток речи, обращенной 
к ним, увеличивался. В ход шли песенки, потешки, приба-
утки. Позже добавились сказки, загадки, пословицы, по-
говорки. Наши малышки очень любили такое общение. 
Обе рано начали говорить.


В период дошкольного детства мы с мужем ежедневно 
читали дочерям хорошие детские стихи, сказки, рассказы. 
Порой любимые произведения приходилось перечиты-
вать десятки раз. Не благодаря ли этим многократным 
повторам речь девочек уже в дошкольном возрасте была 
грамотной, полной, богатой? И Вера, и Люба знали массу 
стихов, песенок, сказок.


Обязательным ежедневным ритуалом была песенка 
мамы или сказка папы на ночь. Чаще всего песня мамы 
подхватывалась дочкой, порой в ней появлялись допол-
нительные куплеты, а сказка в пересказе папы обре-
тала новые подробности. Однажды я сочинила историю 
про Бамбошку-Балабошку, маленького доброго чело-
вечка, живущего в духовке на кухне. Помню, с каким вос-
торгом маленькая Верочка слушала рассказы о его при-
ключениях, и, глядя в ее горящие глазки, я придумывала 
все новые сюжеты. Через пять лет, когда о сказочном че-
ловечке пришло время рассказывать двухлетней Любаше, 
продолжение о его похождениях (проделках) мы придумы-
вали вместе со старшей дочкой — первоклассницей.


Через несколько лет, глядя на то, с какой легкостью 
пишет Верочка школьные сочинения, я задавала себе во-
прос:


— А не наше ли совместное сочинительство прорас-
тает в ребенке?


Читать наши девочки начинали с 4 лет. Но родитель-
ские чтения вслух не прекращались. Когда Верочка, 
а через 5 лет и Любаша, пошли в школу, мы практиковали 
совместное чтение, чередуясь (мама — дочка), позже 
часто читали по ролям. Как это увлекательно! Какой про-
стор для творчества! Как интересно читать разными голо-
сами, исполняя одновременно несколько ролей. Может 
быть, благодаря нашим совместным чтениям, обе девочки 
обладают ярко выраженными артистическими способно-
стями.


Любили мы играть и в интеллектуальные речевые игры. 
Сначала это были и простейшие игры «в слова», риф-
мовки, а позже составление ребусов, шарад, анаграмм 
и т. п.


Девочкам такое времяпрепровождение очень нра-
вилось. В основном, мы занимались подобными играми 
в дороге (ходить с детьми пешком приходилось много, 
так как мы всегда помнили совет врача: поменьше ездить 
в общественном транспорте, чтоб не подхватить лишних 
вирусов). Особенно яркое воспоминание: жаркий летний 
вечер. Идем из сада, обессилившие, нагруженные ово-
щами, а девчонки просят:


— Давайте в слова!
Перед нами задача: «как поступить?». Проще всего 


отказать детям, ведь мы, взрослые, так измотаны. 
Но что-то удерживало нас и мы с мужем включались 
в очередную словесную игру.


Как я теперь рада, что, несмотря на усталость, а порой 
и нежелание, все же играли с детьми.


Не благодаря ли этим речевым упражнениям, в школе 
девочки не испытывали никаких трудностей в изучении 
русского языка и литературы, успешно участвовали 
в школьных и городских олимпиадах по этим предметам?


Девочки росли, переходили из класса в класс. Каза-
лось бы, старшеклассницам, успешно владеющим речью, 
помощь родителей не нужна. Но это не так. Детям очень 
важно было, чтоб их «творения» оценили. Помню, как стоя 
у плиты, чистя картошку или нарезая овощи для салата, 
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слушала сочинения по литературе одной или философ-
ские рассуждения по обществознанию другой. Каждый раз 
при этом дочери меня удивляли. Они совсем другие. Не-
похожие на нас. Но как интересно мыслят! Эти «кухонные 
слушания» помогали мне лучше понять собственных детей.


В 10 классе младшенькая начала принимать участие 
в заочных олимпиадах «Познание и творчество». Вот где 
раздолье для фантазии! Какой мощный толчок для раз-
вития творческих способностей дают задания конкурсов! 
А как много труда надо вложить, чтоб получить хороший 
результат. С каждым туром работы дочки становились ин-
тереснее, а я, слушая очередные ее стихи, эссе, рассказы, 
статьи, все больше поражалась: какой богатый внутренний 
мир у моей девочки, как много она думает о жизни, о че-
ловеческих отношениях, о своем месте в этом мире. А мы 
с мужем все по привычке считали ее маленькой. Как мы 
ошибались! И как здорово, что «Познание и творчество» 
помогло это понять.


Интерес к языку и послужил решающим фактором 
для выбора будущей профессии: Люба учится в педагоги-
ческом университете по специальности «логопедия и сур-
допедагогика»


Очень интересно проходили в нашей семье дни 
рождения девочек.


Подготовка к ним начиналась задолго до самого со-
бытия. Мы с мужем оформляли газету для именинницы, 
придумывали различные конкурсы для гостей, покупали 
простенькие призы. На праздник приглашались только 
дети. Вера и Люба сами составляли список гостей. Потом 


мы делали с детьми пригласительные билеты для каждого. 
Сколько выдумки и фантазии это требовало!


Наконец, долгожданный день наступал! Был празд-
ничный стол и торт со свечами. Но не это становилось 
главным. Гости вовлекались в конкурсы, различные ро-
левые игры. Все это очень нравились именинницам и го-
стям. Удивительно то, что и в 4, и в 10, и в 14 лет ребятишки 
с удовольствием включались в соревнования. Конкурсы 
менялись по мере взросления девочек. С каждым годом 
дочки проявляли все больше самостоятельности. Вера 
подбирала интересные задания для Любы, и наоборот.


Недавно, листая семейный альбом, старшая дочь об-
молвилась, что обязательно будет устраивать подобные 
праздники для своих детей. Как порадовали меня ее слова!


Послесловие.
Как приятно, что семена, посаженные тобой, растут!
Как радостно сознавать, что мы, родители, сыграли 


большую роль в формировании творческих способностей 
своих детей.


Но все же я понимаю, что кое-что мы упустили. На-
пример, мало уделяли времени изобразительному искус-
ству, вовремя не похвалили детские рисунки, не пока-
зали, сколько радости может приносить работа с кистью 
и красками; не рассматривали вместе репродукции картин, 
очень редко посещали выставки народного творчества. 
Девочки всегда побаивались рисования (хотя и имели 5 
по данному предмету), да и сейчас не испытывают потреб-
ности в занятиях такого рода.


С внуками постараемся наверстать упущенное.
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Величко Александр Васильевич, кандидат химических наук, докторант
Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)


Митин Олег Викторович, заместитель директора
МБООУ «Старопестерёвская средняя общеобразовательная школа» (Кемеровская обл.) 


За последние годы система российского образования 
претерпела значительные изменения в русле общих 


процессов демократизации жизни общества, формиро-
вания рыночной экономики.


Человек, оказавшийся перед необходимостью учиться 
на протяжении всей жизни, чтобы реализовать идею не-
прерывного образования, нуждается в новых навыках 
и качествах. Наиболее важное среди них — умение позна-
вать — качество, которое влияет на способность воспри-
ятия информации, ее оценки и позволяет правильно реа-
гировать на происходящее.


На современном этапе обществу нужны образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать решения выбора, способны к со-
трудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью. Достижение этих важных социаль-
но-образовательных и культурно-нравственных задач об-
щества возможно при модернизации содержания и техно-
логий профессионального образования путем построения 
и реализации системы опережающего образования, явля-
ющейся необходимым условием развития человека и об-
щества.


В современных социально-экономических усло-
виях особую важность для работников образования, 
как в прочем и для работников других сфер деятельности, 
приобретают такие профессиональные и личностные ха-
рактеристики, как мобильность, гибкость, готовность 
к успешному решению задач в динамично меняющимся 
мире, адаптироваться к социальным переменам и быть 
конкурентоспособным. Но для учителя сельской или про-
винциальной школы приобретение и актуализация со-
временных профессиональных и личностных характери-
стик, повышение своей квалификации даже в городах, где 
есть институты либо центры повышения квалификации, 
весьма проблематично.


Все это предъявляет новые требования к деятельности 
системы повышения квалификации. Традиционные ее мо-
дели на данном этапе зачастую малоэффективны. С дан-
ными проблемами столкнулись и авторы этой статьи, 


обучая и обучаясь по программе профессиональной пе-
реподготовки «Теория и методика преподавания химии» 
в МОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 
Новокузнецка.


Традиционным формам обучения в развитых странах 
все большую конкуренцию составляют заочные учебные 
заведения, которые оказались гораздо более восприимчи-
выми к новым технологиям. Заочное образование, в ко-
тором общение преподавателей и обучаемых в основном 
происходило по почте, стало рассматриваться как первая 
модель дистанционного образования. На основе совре-
менных телекоммуникационных технологий интенсивно 
развиваются новые модели, действуют университеты дис-
танционного образования (ДО), открытые и телеунивер-
ситеты.


Развитие новых образовательных технологий не сво-
дится к решению чисто технических задач, связанных 
с размещением в аудиториях компьютеров и другого обо-
рудования. Это — сложнейшая управленческая за-
дача по формированию принципиально новой образо-
вательной практики. Постепенно становится все более 
очевидным, что использование новых технологий влечет 
за собой и значительные перемены в организации труда 
преподавателя. Например, все чаще появляются препо-
даватели, преимущественно занятые проектированием 
и разработкой учебных курсов, консультанты по методам 
обучения, тьюторы, т. е. те, кто непосредственно общается 
с обучаемыми, предоставляя учебный материал. Все они, 
объединяясь в команды со специалистами по информаци-
онным технологиям, совместно разрабатывают и предо-
ставляют учебные курсы [1].


Необходимость больших организационных перемен 
в образовательной системе, ориентированных на повы-
шение ее эффективности за счет использования совре-
менных технологий, приводит к формированию новых 
организационных форм высшего и послевузовского обра-
зования. Простейшая из них — создание подразделения 
дистанционного образования в традиционном образова-
тельном учреждении. Более развитые новые формы об-
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разования — это дистанционный и открытый универси-
теты.


Очень перспективной для России формой образования 
представляется консорциум образовательных учреж-
дений. Еще одна новая институциональная форма дистан-
ционного образования — телеуниверситет — основана 
на объединении ресурсов традиционных форм обучения, 
причем это объединение гораздо более высокого уровня, 
чем в случае образовательного консорциума. Телеуни-
верситет предполагает совместную работу ряда незави-
симых образовательных учреждений по интегрированным 
учебным планам на базе современных телекоммуникаци-
онных технологий [2].


С точки зрения технической реализации элементов 
ДО для профессиональной подготовки, наиболее при-
влекательным является использование в качестве мо-
дулей тренажно-моделирующего типа. В силу названных 
причин курсы ДО для профессиональной подготовки 
должны включать в свой состав программные компо-
ненты, реализующие моделирование реальных ситуаций 
в профессиональной деятельности, а также позволяющие 
эффективно контролировать деятельность обучаемого 
по применению профессиональных навыков. Особенно 
это важно и эффективно в случае отработки навыков 
по управлению или обслуживанию сложных технических 
объектов.


Дополнительное образование или повышение квали-
фикации менее требовательны по своим свойствам к кон-
тролю качества усвоения материала в процессе обучения. 
Большая доля ответственности возлагается на обучае-


мого, поэтому спектр структурных вариантов ДО в этом 
случае значительно шире.


Принцип построения учебного материала ДО в допол-
нительном образовании должен обеспечивать обучаемому 
большую свободу самостоятельно определять темп и траек-
торию изучения материала. В случае реализации ДО для до-
полнительного образования, целесообразно использовать 
комплексные варианты доступа к информации, а в качестве 
контролирующих (итоговых) заданий использовать про-
ектные (проблемные) работы, требующие использования 
всего набора знаний, полученных за курс переподготовки.


Достаточно высокая эффективность, прибыльность 
выгодно отличают дистанционные образовательные ус-
луги от традиционных. При этом эффективность дистан-
ционного образования имеет тенденцию к росту, в част-
ности, из-за эффекта масштаба.


Таким образом, рынок образовательных услуг 
в XXI веке будет развиваться главным образом на базе ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий, которые 
обеспечивают широкий доступ к образованию, равенство 
этого доступа, высокое качество обучения при гораздо 
меньших затратах по сравнению с затратами на основе 
традиционных технологий. Новые технологии позволяют 
повысить производительность труда в сфере образования, 
резко увеличив эффективность затрат. На их базе фор-
мируется образовательная система постиндустриального, 
информационно го общества — глобальная система от-
крытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего 
знания непрерывного образования и самообучения в те-
чение всей жизни человека.
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Главной целью и объектом исследования в области ор-
ганизации педагогического процесса являются интер-


нет-ресурсы, которые в свою очередь позволяют плодот-
ворно работать как на уроках информатики, так и находят 
широкое распространение в дистанционном обучении.


Под электронным обучением понимается организация 
образовательной деятельности с применением информа-
ционных технологий, технических средств, а также ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, обеспечива-
ющих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работ-
ников. В этом случае должны быть созданы условия 
для функционирования электронной информационно-об-
разовательной среды, обеспечивающей освоение обуча-
ющимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. В статье 
речь пойдет не только об организации учебного процесса 
внутри школы, но и о подготовке педагогов-информа-
тиков. В большинстве случаев, когда педагогический про-
цесс отлажен и выполняется систематически из года в год, 
появляется желание улучшить его на некоторых этапах. 
В таком случае актуальным становится нахождение про-
блемных точек в программе обучения. [1]


При анализе данной проблемы, становится во-
прос о необходимости организовать сетевое внутриш-
кольное взаимодействие между педагогами и учащи-
мися. Необходимость такой ситуации продиктовано тем, 
что в группе учащихся наблюдается два типа активности: 
активный и пассивный. Пассивные ученики показывают 
более низкий результат в обучении, нежели активные, 
они предпочитают слушать и не задавать встречных во-
просов в отличие от других. Предположительно при-


чины могут лежать в области детской психологии. Одной 
из них может быть низкий уровень коммуникации, ко-
торый приводит к страху ребенка быть непонятым, за-
дать «смешной» вопрос, с точки зрения учителя, поэтому 
для такой группы учащихся необходима такая органи-
зация учебного процесса, при которой будет минимизиро-
вано влияние коллектива и повышена самостоятельность 
принятия решения. В этом случае помогает дистанци-
онное образование с элементами интернет-ресурсов. Уча-
щиеся с удовольствием и интересом пользуются данным 
методом обучения, так как он создает педагогические си-
туации, в которых повышается самооценка за счет увели-
чения степени ответственности в принятии решения и по-
вышения креативного мышления. [2]


У группы активных учеников изначально высокая са-
мооценка, которую они хотят подтвердить. Уровень пре-
подаваемого материала на уроке им недостаточен, поэтому 
надо ставить сверхзадачи. Именно для учеников-перфек-
ционистов был разработан сайт www.chelyapov-info.hol.es, 
элементы которого содержат в себе задачи повышенной 
сложности, которые помогают не только в учебе, но и в са-
мообразовании (Рис. 1). [3]


Этот сайт содержит в себе массу полезной информации 
и множество познавательных материалов. В свою очередь 
эти материалы содержат в себе не только задания по ин-
форматике, но и внеклассные мероприятия, конкурсы, 
подготовку к экзаменам и олимпиадам (рис. 2).


На этом мы не ограничиваемся и стараемся расширить 
наш сайт и дать возможность учителям других предметов 
участвовать в жизни данного проекта, размещать свои ме-
тодические разработки, задания для учеников, делиться 
педагогическим опытом.
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Также есть раздел содержащий информацию для роди-
телей. Если у учащихся возникают какие-либо вопросы, 
то их можно задать на форуме и учителя обязательно от-
ветят на них. Все обсуждения происходят в определенной 
теме, созданной на форуме. Для того, чтобы пользоваться 
в полном объеме ресурсами сайта, необходимо пройти 
стандартную процедуру регистрации (рис. 3).


Сегодня дистанционное образование часто наблюда-
ется в системе дополнительного. Оно все чаще и чаще по-
является в обучении школьников, начиная с начальных 


классов. В наши дни благодаря интернет-технологиям со-
временные дошкольники могут подготовиться к посту-
плению в первый класс. [4]


Возможность школьника пройти некоторые темы 
из учебной программы дистанционно помогает, когда он, 
например, по состоянию здоровья вынужден пропускать 
занятия.


Одаренные дети, которые обгоняют своих сверстников 
в развитии и стремятся пройти школьную программу 
в укороченные сроки, тоже предпочитают дистанционное 


Рис. 1


       


Рис. 2
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образование. А некоторых детей просто не устраивает 
их обычная школа, они хотят самостоятельно управ-
лять своим временем, строить график обучения и выби-
рать интенсивность уроков. Таких детей-перфекциони-
стов можно привлекать к разработке элементов сайта. 
В создании задач в разделе ЛогоМир, принимали участие 


ученики 8–9-х классов. Это позволило реализовать об-
учение по индивидуальной траектории, лежащей выше 
основного уровня. Такая логика построения учебных 
материалов может быть использована не только для дис-
танционного обучения информатики и ИКТ, но и других 
предметов. [5]
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Традиции попечительства в отечественном просвещении 
имеют давнюю и богатую историю. Традиционно выде-


ляется два направления благотворительности: государ-
ственно-общественная линия и общественно-государ-
ственная. Издавна государственные деятели, дворянство 
и купечество почитали за честь патронировать образо-
вательные учреждения, активно участвовать в обустрой-
стве их жизни. С течением времени произошел «саморо-
спуск» попечительских советов. В современном Законе 
«Об образовании в Российской Федерации» попечитель-
ские советы могут формироваться как коллегиальный 
орган управления образовательной организацией. [1. ст. 
26]. Использование законодателем в данной норме слов 
«могут формироваться» означает необязательность, фа-
культативность. Вместе с тем выделим ряд противоречий:


 — между необходимостью осуществления обществен-
но-государственного характера управлением образова-
тельной организации и недостаточностью привлекаемых 
структур гражданского общества;


 — между необходимостью развития материального 
благосостояния школ и отсутствием выстроенной системы 
привлечения дополнительных внебюджетных средств 
на финансирование того, что не подпадает под общие нор-
мативы государственного финансирования;


 — между необходимостью создания оптимальной об-
разовательной среды, направленной на становление об-
щегражданских качеств учащихся, и отсутствием в обра-
зовательном процессе практических образцов проявления 
гражданского самосознания.


Данные противоречия выявили проблему необходи-
мости существования в образовательной организации 
такой структуры, которая бы способствовала укреплению 
соуправления образовательной организацией, системному 
привлечению дополнительных внебюджетных средств, 
представляла собой образец проявления качеств челове-
ка-гражданина.


Таким образом, считаем необходимым функциониро-
вание в системе управления образовательной органи-
зацией такого коллегиального органа как попечитель-


ский совет, членами которого на добровольной основе 
могут являться выпускники школы. В данной работе хо-
телось бы коснуться определенного аспекта, именно по-
этому нами выбрана тема: «Роль попечительского совета 
МАОУ СОШ № 10 в формировании культуры граждан-
ского самосознания личности учащегося».


Актуальность темы:
Сегодня воспитание Гражданина-это заказ времени, 


общества. Гражданское образование не связано с от-
дельно взятой учебной дисциплиной, а должно пред-
ставлять системную, целенаправленную деятельность 
образовательного учреждения в его взаимодействии с со-
циальным окружением. Гражданственность выступает 
как деятельность участников образовательного процесса, 
направленная на создание условий для усвоения учащи-
мися специальных знаний, формирование умений и на-
выков, приобретение ими позитивного социального опыта.


Сформулируем гипотезу: если в образовательной орга-
низации будет создан попечительский совет, усилия кото-
рого (в числе других) будут направлены на решение задач 
гражданского образования, то его деятельность будет спо-
собствовать формированию культуры гражданского само-
сознания личности учащихся школы.


Существенным фактором гражданского становления 
подрастающего поколения является его активная соци-
ализация. Общепризнанно, что активную жизненную 
гражданскую позицию молодого человека легче сформи-
ровать через деятельное освоение явлений социально-э-
кономического спектра, когда он участвует в проектах мо-
делирования социальных явлений, практически осваивает 
навыки гражданского поведения. Одним из непременных 
условий подлинно гражданского образования и воспи-
тания школьников является их включение в окружающий 
мир во всем его многообразии. Принципиально новым яв-
ляется подход к воспитанию в целостном образовательном 
процессе: не подготовка к жизни, а реальное включение 
в жизнь. В контексте данной работы под гражданским 
образованием мы будем понимать различные направ-
ления работы школы, направленные на формирование 
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гражданских качеств и выработку гражданской позиции 
у подрастающего поколения молодых граждан. Понятие 
гражданин имеет здесь не столько юридический характер, 
сколько социально-культурный и нравственный, а граж-
данственность не отождествляется с гражданством того 
или иного государства.


Решению названных выше задач существенно способ-
ствует попечительский совет, созданный в школе в октябре 
2013 года. Членами Совета являются выпускники школы 
разных лет: Кольцов Е. И., выпускник школы 2007 года, 
директор ООО «Партнер», Агеев С. Ю. — выпускник 
школы 1998 года, Акулов И. В., выпускник 1986 года, ди-
ректор компании ЗАО Ремонтно-строительное предпри-
ятие СРЦУ Центр, Дрыгин К. Д., выпускник 1990 года, 
индивидуальный предприниматель.


В толковом словаре русского языка В. И. Даля запи-
сано: «Попеченье — забота, усердие, раченье и старанье. 
Попеченье опекуна о питомцах своих». Раньше на Руси 
друга называли «сострадальником» за поддержку и по-
мощь, понимание и участие. Вот такими «сострадальни-
ками», только современными и являются члены нашего 
попечительского совета, которых в школе знают все субъ-
екты образования всех возрастов.


Как же изменилась жизнь школы с появлением в ней 
попечительского совета?


На первом же заседании члены попечительского совета 
сошлись во мнении, что видят свою основную цель в по-
вышении имиджа образовательного учреждения, в соз-
дании условий для формирования у нынешних учеников 
школы таких гражданских качеств, как патриотизм, со-
причастность общему делу, социальная активность, осоз-
нание своей принадлежности к школьному сообществу, 
имеющему возраст более 75 лет.


По инициативе и поддержке (материальной, органи-
зационной) наших попечителей в школе были проведены 
ярчайшие мероприятия.


Баскетбольный турнир, посвященный памяти выпуск-
ника школы, Героя России гвардии полковника С. Н. Ство-
лова собрал учеников 5–11 классов, были привлечены 
спортсмены из цеха № 8 ПНТЗ, представитель Федерации 
баскетбола г. Первоуральска А. Н. Попов.


Попечительский совет был уверен, что это меропри-
ятие будет способствовать сохранению памяти о леген-
дарном выпускнике школы.


Турнир послужил своеобразным толчком для занятия 
баскетболом среди школьников. Более тридцати учащихся 
стали посещать секцию в школе и пять юношей записа-
лись в городскую секцию при ДЮСШ. За много лет ко-
манда старшеклассников стала призером в городских со-
ревнованиях.


Следующим шагом в деятельности попечительского 
совета стала поддержка школьной научно-практической 
конференции, которая, к слову сказать, в школе № 10 
к этому моменту уже стала традиционной. Представили 
попечительского совета были членами жюри, внесли 
предложения представить проекты городской обществен-


ности. Проекты учеников начальной школы были пред-
ставлены на Межтерриториальной научно-практической 
конференции «Одиссея Разума», посвященной Году куль-
туры в России. Ученики нашей школы приняли активное 
участие в конференции и стали призерами и победите-
лями. Проект «Березовая роща» Итяйкиной Юлии был 
представлен на детско-юношеском консультационном 
совете при главе администрации.


14 марта2014 года проектом уже заинтересовался глава 
администрации Алексей Дронов и как сказано в пресс-ре-
лизе, идеи школьницы привели его в настоящий вос-
торг. Папка с наработанными материалами тут же попала 
на стол к главному архитектору Константину Гартману. 
В мае 2014 года старшеклассники школ города начали 
работу по благоустройству рощи с генеральной уборки 
при активной поддержке отдела по молодежной политике 
Управления образования, Новотрубного завода и других 
заинтересованных лиц города.


Поддержка данной конференции попечительским со-
ветом имеет резонанс и в этом учебном году: количество 
участников конференции увеличилось на 50 %. Надо от-
метить и возрастающий интерес учителей школы в подго-
товке проектов с учащимися.


В декабре 2013 года по инициативе и поддержке по-
печителей проведены «Семейные старты» для учащихся 
и родителей младших классов с приглашением известных 
спортсменов. Родители на соревнования приготовили 
детям сюрприз — настоящий олимпийский факел, один 
из родителей учеников был участником передачи эста-
феты Олимпийского огня в Свердловской области. Се-
мейные старты прошли в Олимпийский год, поэтому пе-
редача олимпийского факела на школьном стадионе стала 
значимым событием для учащихся школы. Сплочение уче-
нического и родительского коллективов, развитие ответ-
ственности, воспитание чувства гордости за свою страну — 
основные мотивы этого праздника.


В апреле 2014 года МБОУ СОШ № 10 стали инициато-
рами проведения общеобразовательной акции «Тотальный 
диктант» в городском округе Первоуральск. Проходит 
акция уже более 15 лет, но только 2 года назад она стала 
всероссийской, а сейчас уже и международной. Органи-
затор и идейный вдохновитель тотального диктанта Игорь 
Акулов. Поучаствовать в акции и проверить свои знания, 
приглашались не только школьники, но и взрослые, со-
стоявшиеся в жизни люди, многие из которых известные 
люди: врачи, политики, спортсмены. «Грамотным быть 
модно!» — таков девиз тотального диктанта. В течении 
полугода проходила подготовительная работа по привле-
чению спонсорских средств, по приобретению дополни-
тельного оборудования, по изготовлению рекламной про-
дукции.


Бывший актер, выпускник школы Владимир Соколов 
был диктатором текста диктанта. Ученики школы были 
привлечены к проведению диктанта в качестве волон-
теров. Проведение этой акции было направлено не только 
на проверку грамотности, но и на воспитание ответствен-
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ности у молодых людей, на повышение интереса и любви 
к русскому языку.


Заметим, что поддержка данных мероприятий попечи-
телями, людьми очень занятыми, и как говорится «состо-
явшимися», сама по себе представляет ярчайший образец 
проявления гражданских качеств. Кроме того, их управ-
ленческий опыт, мужской взгляд на воспитательные 
процессы в школе имеют свое положительное влияние 
не только на учащихся, но и на учительский коллектив.


В связи с гражданским образованием особенно остро 
встает вопрос о способах достижения поставленных целей. 
Вспоминается притча: «Однажды сороконожка пришла 
к мудрой старой сове и пожаловалась на подагру. Болели 
все ее сорок ног. Что делать? Серьезно подумав над про-
блемой, сова посоветовала сороконожке стать белкой. 
Имея всего четыре ноги, можно избавиться от 90 % боли.


— Прекрасная идея. Скажи только, как мне стать 
белкой? — спросила сороконожка.


— А это уже твоя проблема. Я только даю советы, — 
ответила сова».


Видимо, можно дать много полезных советов и назвать 
много способов по развитию гражданского образования, 


вот только невозможно превратить сороконожку в одно 
мгновение в белку или другого зверька. Нет быстрых ре-
шений и чудодейственных средств. Однако любые изме-
нения следует начинать с осмысления той ситуации, в ко-
торой ты оказался.


На наш взгляд, вот из таких поступков взрослых людей 
и складывается гражданское самосознание школьников. 
Воспитание гражданских качеств я могу сравнить с ма-
леньким зеленым листочком. А чтобы он не увядал, а раз-
вивался, нужны благоприятные условия: тепло, питание, 
солнце, любовь. Всё это и формирует человека с детства, 
закладывая «правильные, верные кирпичики», из которых 
и складывается человек — патриот, гражданин, любящий 
свою страну, малую родину, отчий дом, уважающий окру-
жающих людей, умеющий считаться с чужим мнением, то-
лерантный, способный конструктивно мыслить, быть по-
зитивно настроенным. Это человек дела, креативный 
и активный, который ощущает себя полноценным чело-
веком, умеющим многое. Главное не быть равнодушным, 
ибо это серость и скука. Настолько многогранно и много-
лико это понятие, нет чётких границ и определений и где та 
грань, за которой ты гражданин или нет…. [2]
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В современном обществе употребление психоактивных 
веществ к сожалению является самой масштабной 


и глобальной проблемой нашего молодого поколения, ко-
торая требует кардинально новых способов решения.


По данным Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан 
за декабрь 2014 года было возбуждено 39 уголовных 
дел. Из незаконного оборота изъято более одного ки-
лограмма марихуаны, а также гашиш и другие психоак-
тивные вещества. От граждан республики на «телефон 
доверия» поступило 43 сообщения о фактах незакон-
ного оборота и потребления наркотиков. В городе Стер-
литамак Республики Башкортостан сотрудниками нар-


коконтроля был задержан 21-летний местный житель, 
подозреваемый в поставке и сбыте синтетических нар-
котиков.


Угрожающие масштабы приобретают распростра-
нение наркомании среди несовершеннолетних. Одними 
из важных аспектов проблемы является количество лиц 
больных гепатитом, также ВИЧ инфицированные нарко-
маны. Но кроме всего прочего самым опасным явлением 
становятся синтитечиские наркотики, которые полностью 
разрушают клетки мозга и человек перестает осознавать 
свои действия и поступки и попросту сходит с ума даже 
после разового употребления, также известно немало слу-
чаев летального исхода из за этого вещества.
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Наркомания конечно же сложное социальное явление, 
обусловлен множеством факторов объективных и субъек-
тивных, социальных и индивидуально — личностных.


Особую опасность наркомания представляет для под-
растающего поколения, что неизбежно ведет к деградации 
всего общества.


Существует множество определений понятия «нарко-
мания».


Так, Гаранский А. Н. рассматривает наркоманию 
как самую страшную болезнь цивилизации, которая раз-
вивается в процессе употребления одурманивающих ве-
ществ [4; с. 6].


Буянов М. И. говорит о наркомании как о самом дурном 
и преступном явлении, которое есть в обществе [2; с. 3].


Колесов Д. В. рассматривает наркоманию как соци-
ально заразное заболевание, распространение которого 
происходит внутри социальных групп [11; с. 6].


Наркомания — это хроническое заболевание, ко-
торое возникает в результате длинного употребления пси-
хоактивного вещества, влияющего на эмоциональное 
состояние индивида, причем последний не может са-
мостоятельно прекратить его применение, несмотря 
на возникающие в связи с этим серьезные проблемы [19; 
с. 10].


С расширением научных исследований, с накоплением 
практического опыта работы с подростками — наркома-
нами в медицинском, педагогическом и правовом плане 
становится все более очевидным, что наркомания — это 
не болезнь в обычном смысле этого слова. И вред, нано-
симый организму человека наркотиками, нас интересует 
не с физической точки зрения, а как предпочтение дефор-
мации личности и искажения ее социального поведения, 
превращения поведения человека в девиантное, откло-
няющегося от нравственных и правовых норм, бытующих 
в обществе.


В борьбе с наркотизацией населения существуют 
меры профилактики. Первичная социальная профилак-
тика предполагает работу не только с самими подрост-
ками но и с их родителями. Потому что семья является 
одной из важных социальных институтов. В семье пере-
даются от поколения к поколению трудовые навыки, при-
вычки, взгляды, формируется будущая личность, но также 
семья может выступать как фактор: провокации употре-
бления наркотиков, так и эффективности реабилитаци-
онной и профилактической работы. [11; с. 145]


Если кто — то один из членов семьи зависимый, не-
обходимо вести работу с остальными ее членами, так 
как не зависимые будут лучше понимать употребляющего, 
будут поддерживать вы процессе реабилитации и вести 
правильную модель поведения чтобы не спровоцировать 
срыв.


Профилактика наркомании — процесс активного фор-
мирования личности ребенка. Главное средство уважение 
его самостоятельности, право выбора и умение тактично 
руководить этими процессами. Главная цель научить жить 
без наркотиков.


Основные направления социальной работы в об-
ласти профилактики наркомании: содействие в прове-
дении широкой информационно-просветительной работы 
по предоставлению наркомании как болезни, имеющей 
физические, психологические и социальные причины, 
проявления и следствия.


В области реабилитации: координация реабилитации 
подростка наркомана в семье по месту учебы; проведение 
консультаций. Содействие восстановлению социального 
функционирования путем сотрудничества с существую-
щими государственными, общественными и частными ор-
ганизациями.


Комплексная форма построения социальной работы 
в сфере подростковой наркомании позволяет определить 
основные функции социальных работников: ранее выяв-
ление лиц с наркотическими проблемами; работы с такими 
подростками, их семьями, социальным окружением; уча-
стие в специальной тренинговой работе, способствующей 
ранее реабилитации; восполнение ролевых функций адво-
ката от имени клиента. Роль специалиста по социальной 
работе, является координирующей в решении всего ком-
плекса проблем подростка — наркомана, требующего по-
мощи различных специалистов: врачей, психологов, педа-
гогов, юристов и т. д.


В основе социальной работы лежит принцип сочетания 
и взаимодействия государственных учреждений, и уч-
реждений, входящих в структуры общественных органи-
заций — «принцип солидарности» [18; с. 54]


Усилия школы будут недостаточными бесполез-
ными, если в борьбе с наркоманией в подростковой среде 
не примут участие государственные учреждения и все об-
щество в целом.


Заключение:
И в заключении хотелось бы отметить, что нарко-


мания — страшная болезнь цивилизации общества. 
Она обуславливает духовную и физическую деградацию 
России, губит интеллект нации и угрожает генофонду.


Проблема распространения и употребления нарко-
тиков в России, является общенациональной проблемой, 
и это зафиксировано в законе Российской Федерации 
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» [4; с. 123]


Там подчеркнуто, что по своим последствиям эта про-
блема представляет прямую угрозу национальной безо-
пасности России. Необходимо на всех уровнях обществен-
ного бытия осознать уникальное положение, в котором 
находится Россия, — она принадлежит к тому числу госу-
дарства, которое является одновременно и потребителем, 
и производителем, и транзитным полем отправления нар-
котиков из соседних стран в другие.


В XXI веке наркомания переходит в разряд социальных 
проблем.


Подростковая наркомания — это одно из наиболее 
распространенных явлений нашей современности.


Наркомания — это болезнь, а любая болезнь требует 
лечения.
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Наркомания в среде несовершеннолетних является, не-
сомненно, общегосударственной проблемой, решение ко-
торой должно быть комплексным, с использованием совре-


менных научно-медицинских, правовых, педагогических 
и социальных технологий. Все меры должны быть скоорди-
нированы на общенациональном и региональном уровнях.
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Социально-педагогическое сопровождение процесса социальной адаптации 
воспитанников детского дома к жизни
Мануйлова Лидия Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент; 
Комарницкая Елена Брониславовна, магистрант
Омский государственный педагогический университет 


Проблема социальной адаптации воспитанников дет-
ского дома к жизни является актуальной со дня по-


явления приютов для беспризорных детей. В настоящее 
время даже на правительственном уровне эта проблема 
причисляется к приоритетным задачам, требующим не-
медленного решения. Выпускники детских домов, не-
адаптированные к современной действительности, по-
полняют ряды молодых людей, не имеющих постоянного 
места работы, проживания, употребляющих наркотиче-
ские и алкогольные средства, совершивших преступления 
и суицидальные попытки.


Программа «Россия — без сирот», предполага-
ющая передачу детей из детских домов в семьи, рас-
считана на 2013–2020 годы. В соответствии с этой 
программой в детских домах осуществляется социаль-
но-педагогическая адаптация детей с целью помочь вос-
питанникам благоприятно устроиться в новой семейной 
обстановке. Сейчас в РФ наблюдается тенденция повсе-
местного закрытия детских домов, тщательно прорабаты-
ваются вопросы о дальнейшей реорганизации учреждений 
для детей-сирот. На базе реорганизуемых учреждений 
планируется открытие дошкольных образовательных уч-


реждений, центров сопровождения замещающих семей, 
а также социальных гостиниц, социально-реабилита-
ционных центров для несовершеннолетних, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, которые позволят осу-
ществлять профилактику социального неблагополучия 
в семьях.


Новое направление социальной политики в области 
защиты детей-сирот имеет как позитивные, так и нега-
тивные последствия. С одной стороны, дети, которых взяли 
на воспитание в семьи, смогут приобрести опыт жизни 
в семье, постоянную любовь и заботу. С другой стороны, 
в детских домах сейчас воспитываются дети подросткового 
возраста, которых не взяли в семьи по причине низкой со-
циальной адаптации, физических и психических откло-
нений; половина из этих детей полюбили свой детский 
дом, работников, называют их «мамами». Дети не готовы 
на один — два года переезжать в новые действующие дет-
ские дома или к незнакомым людям, имеющим различные 
цели приема детей в семью. Эти цели могут быть как бес-
корыстными, так и небескорыстными: детей старшего воз-
раста берут для выполнения различного труда, особенно, 
если семья живет в деревне; привлекательным для многих 
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является получение нового жилья и денежных выплат, ко-
торые увеличиваются благодаря социальной политике го-
сударства.


Возникло понятие вторичного сиротства, которое от-
носится к детям, возвращаемым после определен-
ного времени жизни в семье назад в детский дом. Это 
http://public.voga360.com / temp / new / activity / images / p
ic. pngприносит детям болезненно переживаемые психо-
логические травмы. Ситуация усугубляется отсутствием 
эффективного сопровождения детей после определения 
их в семью, которым до начала президентской программы 
ускоренного определения детей в семьи занимались соци-
альные педагоги детских домов при постинтернатном со-
провождении.


Явление вторичного сиротства и сохранение подрост-
кового контингента http://public.voga360.com / temp / 
new / activity / images / pic. pngвоспитанников в детских 
домах обусловливает важность оказания помощи воспи-
танникам в социальной адаптации к жизни. Успешное со-
провождение данного процесса позволяет ребенку благо-
получно устроится в обществе, на работе, в семье родных 
или приемных родителей, в своей собственной семье; об-
рести друзей, т. е. оказывает определяющее влияние на все 
сферы деятельности в современном обществе, что доказы-
вается зарубежными и отечественными теоретическими 
экспериментальными исследованиями (Е. Ю. Артемьева, 
О. Е. Баксанский, Ф. Е. Василюк, И. С. Кон).


Социально-педагогическая деятельность понима-
ется как деятельность, имеющая социально-педагоги-
ческую цель, педагогические средства, процесс деятель-
ности и соответствующий результат» [1, с. 35]. Анализ 
научной литературы и педагогической практики позво-
ляет сделать вывод о недостаточной изученности воз-
можностей социализации детей-сирот. Насущные по-
требности социально-педагогической практики также 
служат основанием для изучения процесса социально — 
педагогического сопровождения воспитанников детского 
дома. Дети-сироты в силу их особого социального ста-
туса часто более восприимчивы к таким негативным со-
циальным явлениям, как потребительское отношение 
к жизни, асоциальное поведение, наркотизация, де-
прессия, бродяжничество и т. д. Среди многих проблем 
вхождения детей-сирот в жизнь общества преобладают 
неумение жить самостоятельно, реализоваться в работе, 
семейной жизни.


Учитывая, что социальная адаптация является двухсто-
ронним процессом, необходимо, с одной стороны, изучать 
качественные изменения личности ребенка (социальных 
навыков и компетенций). Составление социального пор-
трета ребенка позволяет выяснить его готовность к вы-
полнению социальных действий. «Неотъемлемой частью 
социальной адаптации и оказания комплексной помощи 
детям — сиротам с проблемами в развитии является си-
стема их изучения, направленная не на постановку диа-
гноза как такового и навешивания ярлыков, а на подбор 
соответствующих психоразвивающих, коррекционных 


и реабилитационных программ, условий их обучения, об-
щения и подготовки к будущей жизни, интеграции в об-
щество сверстников, имеющих родителей, а также среду 
нормально развивающихся детей» [2, с. 175].


С другой стороны, благоприятному протеканию соци-
альной адаптации детей-сирот способствует правильно 
организованная система педагогического влияния со сто-
роны воспитателей, которых дети стараются называть ма-
мами, чтобы не чувствовать себя одинокими, социального 
педагога, администрации детского дома, направленного 
на формирование и развитие социальных качеств лич-
ности подростка, его постепенную интеграцию в социум. 
Социализирующее влияние на детей оказывают медицин-
ские работники, технический персонал, гости и волон-
теры, приезжающие в детский дом.


Важность разработки и реализации программ соци-
ально-педагогического сопровождения социальной адап-
тации воспитанников детского дома подтверждается ре-
зультатами диагностики уровня их социальной адаптации. 
Проведенное нами исследование показало, что 70 % под-
ростков-сирот имеют низкий уровень социальной адап-
тации, 20 % — средний, 10 % — высокий уровень. 50 % 
воспитанников агрессивны, не идут на контакт с незнако-
мыми людьми, недоверчивы.


Программа социально-педагогического сопрово-
ждения социальной адаптации воспитанников детского 
дома должна быть адаптирована к условиям конкретного 
детского дома. Программа должна иметь цикличный ха-
рактер, повторять ее следует каждые 4 года. За время 
пребывания в детском доме дети должны усвоить ее со-
держание дважды: в младшем возрасте — в простом до-
ступном варианте, в старшем — в более глубоком, об-
ширном.


Критериями эффективности реализации программы 
могут быть следующими:


 — уровень знаний детей о семье, ее функциях, взаи-
моотношениях в семье, роли отца и матери, о домашнем 
труде, хозяйстве семьи, ее бюджете (через беседы, анкеты, 
сочинения, рассуждения, решения жизненных ситуаций);


 — уровень сформированности практических навыков 
ведения домашнего хозяйства (через участие в домашнем 
труде семьи, конкурсы, наблюдения);


 — умение жить в семье, способность к созданию своей 
нормальной семьи;


 — умение реально оценивать действительность и ха-
рактер жизненных проблем (через общение со сверстни-
ками и их семьями, с родственниками, не проживающими 
вместе, через решение специально созданных ситуаций);


 — уровень общения с братьями, сестрами, друзьями, 
взрослыми (через беседы и наблюдения);


 — проявление родственных чувств в семье и к род-
ственникам, не проживающим вместе (через беседы, пе-
реписку, встречи, наблюдения);


 — уровень школьной адаптации (положительное отно-
шение к школе, готовность к урокам и т. д., через наблю-
дение, посещение школы);
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 — снижение заболеваемости, поддержание уровня 
здоровья, повышение успеваемости, отсутствие откло-
нений в нравственном поведении и др.


Направлениями разработанной нами программы яв-
ляются: психолого-социальное сопровождение: занятия 
с детьми «группы риска», работа с выпускниками; психо-
лого-педагогическое сопровождение: основы семейного 
воспитания, духовно-нравственное воспитание, валеоло-
гическое воспитание, воспитание гражданина и патриота.


Накопленный опыт свидетельствует, что наиболее эф-
фективными мероприятиями программы стали: создание 
ящика для вопросов от подростков с последующим обсуж-
дением; выпуск еженедельной газеты с репортажами о по-
следних событиях в детском доме; участие детей в радио-
передачах с выступлениями, поздравлениями сверстников 
и взрослых, объявлениями и музыкальным сопровожде-
нием; создание киностудии с показами фильмов по нужной 
тематике, анонимной странички на интернет-сайте дет-
ского дома; проведение «теплых вечеров» с откровенным 
разговором «Почему я люблю жизнь?» с передачей го-
рящей свечи друг другу; приглашение героев нашего вре-
мени, особенно такого же возраста или из других детских 
домов, специалистов (пожарных, врачей, психологов, по-
лицейских). В ходе диспутов, бесед о красоте жизни, ге-
роических поступках обычных людей, «семейных часов» 
важно поговорить по душам и выслушать каждого ре-
бенка, который может чувствовать себя очень одиноким. 
Программа включает вовлечение подростков в спор-
тивные, творческие и умственные мероприятия, реальные 
проекты по хозяйственной помощи своему детскому дому, 
исключающие возможность безделья.


При разработке программы нами учитывались много-
численные социальные факторы: есть ли у ребенка семья, 
родственники; если нет, то при каких обстоятельствах ре-
бенок стал круглым сиротой; имеются ли патологические 
изменения в здоровье ребенка, задержка в развитии лич-
ности. Осуществлялись поиск родственников, родителей 
и содействие общению их с детьми, возвращение в семью 
с благоприятным климатом или помощь в обретении новой 
семьи. Значимым был еще ряд обстоятельств: контроль 


за доступом информации, который получают подростки 
с интернет — сайтов, из телевидения, компьютерных игр, 
видеофильмов, мультипликации, рекламы; предотвра-
щение погружения подростка в замкнутую жизнь, свиде-
тельствующую о его психологическом дискомфорте в со-
циуме; контроль за контактами воспитанника вне детского 
дома, выявление отрицательных и положительных ли-
деров среди сверстников, проведение мер по повышению 
самостоятельности и самообслуживанию детей, прожива-
ющих в детском учреждении; помощь в выборе профессии 
и развитию способностей. К положительным моментам 
отнесем высокую изначальную мотивацию детей на успех 
социальной адаптации, дружескую обстановка (занятия 
заканчивались играми и чаепитием), поддержку админи-
страции детского дома, дежурных воспитателей.


Как показывает реальный опыт, социальная адаптация 
детей-сирот отличается проблематичностью и большей 
продолжительностью. В работе с этими детьми необхо-
димо терпение, внимание, понимание, любовь, предан-
ность и ответственность к своей работе. Важно отсле-
живать судьбу выпускников детского дома, встречаться 
с ними, беседовать, помогать в решении каких-либо во-
просов. Таким образом, каждый выпускник в течение 
3–4 лет будет еще находиться под присмотром специали-
стов, которые помогут ему пройти адаптацию уже в жизни, 
а не в теории, как это было в детском доме.


Конвенция ООН о правах ребенка признает, что «ре-
бенку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 
счастья, любви и понимания». Мы предлагаем более ак-
тивную работу специалистов детского дома по созданию 
домашнего микроклимата в детском доме, устройство 
детей в приемную или гостевую семью. Семья здесь клю-
чевое слово, мы считаем, что даже если пребывание в ней 
продлится недолго, ребенок получит драгоценный опыт 
жизни в семье, а не в стенах казенного детского дома, где 
обязательно соблюдать общие требования и правила, где 
взрослеющий человек поневоле оказывается предметом 
общих, нередко стандартизированных педагогических воз-
действий.
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В статье рассматривается проблема домашнего насилия по отношению к женщинам, раскрываются по-
нятия домашнее насилие, физическое насилие, сексуальное насилие.


Ключевые слова: женщины, домашнее насилие, социально-психологическая помощь.


Проблема домашнего насилия по отношению к жен-
щине, к сожалению, в российских семьях не является 


редкостью. Негативные тенденции развития семьи, об-
условленные, прежде всего социально-экономическими 
условиями, свидетельствуют о том, что многие женщины 
попали в сильную экономическую зависимость от мужчин 
в семье. В том числе женщины подвергаются избиениям, 
запугиванию, угрозам, принудительным сексуальным от-
ношениям.


О насилии над женщинами и домашнем насилии в част-
ности, открыто заговорили сравнительно недавно, благо-
даря активным действиям неправительственных женских 
организаций. Декларация об искоренении всех форм на-
силия против женщин принята Организацией Объеди-
ненных наций только в 1993 году [2].


Большой юридический энциклопедический словарь 
дает следующее определение: Насилие — физическое 
или психическое воздействие одного человека на дру-
гого, нарушающее гарантированное Конституцией право 
граждан на личную неприкосновенность в физическом 
и духовном смысле [3].


В Российской Федерации социальная помощь жен-
щинам, подвергшимся насилию, осуществляется на ос-
новании Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». В ст. 
4 закона РФ «Об основах социально-правовой защиты 
от насилия в семье», насилие в семье — это любое умыш-
ленное действие одного члена семьи против другого, если 
это действие причиняет ему физическую боль… [4, ст. 4].


Согласно документам ООН, термин «насилие в отно-
шении женщин» означает любой акт насилия, соверша-
емый на основании полового признака, который причиняет 
или может причинить физический, половой, психологиче-
ский ущерб или страдания женщинам, а также угрозы со-
вершения таких актов, принуждение или произвольное 
лишение свободы, будь то в общественной или личной 
жизни [2].


Среди современных ученых этой проблемой занима-
лись Т. Забелина, Ю. Платонов, Е. Тонкопеева, Н. Шве-
дова, Н. Щербак. Исследование социально-педагогиче-
ского аспекта проблемы насилия в семье представлено 
в немногочисленных работах Н. Щербак, В. Ролинского.


Возможности применения социально-педагогиче-
ской реабилитации для категории женщин, пострадавших 
от насилия в семье, рассматривается в работах Г. Лакти-


оновой и И. Трубавина. Особенности оказания психоло-
гической помощи в рамках проведения реабилитационных 
мероприятий пострадавших от насилия в семье женщин 
представлены в работах И. Грабской, А. Кочемировской, 
С. Фроловой, А. Шинкаренко, А. Савчук.


Социально-медицинскую составляющую реабилита-
ционного процесса рассматривают в своих работах А. Ан-
дрианов, Ю. Онишко. Законодательное обеспечение про-
цесса реабилитации пострадавших от насилия в семье 
нашло свое отражение в работах К. Левченко, А. Руд-
невой, Г. Христовой. Социально-правовая защита в семье 
организовывается на основе ст. 5, 6. Закона РФ «Об ос-
новах социально-правовой защиты от насилия в семье».


Домашнее насилие является одной из самых сложных, 
противоречивых проблем во многих странах мира, и в ка-
ждой из них имеет свои масштабы, свои технологии его 
предупреждения и смягчения его последствий. В боль-
шинстве случаев домашнее насилие — это прежде всего 
мужское насилие против женщин и детей. По результатам 
международных исследований, мужчины ответственны 
за 95 % случаев домашнего насилия [3].


По результатам проведенного И. Горшковой и И. Шу-
рыгиной исследования «Насилие над женами в совре-
менных российских семьях» большинство женщин стал-
киваются со следующими видами насилия:


Физическое насилие является наиболее распростра-
ненным видом домашнего насилия. Понятие «физическое 
насилие» трактуется как намеренное использование фи-
зической силы или орудий для причинения женщине по-
вреждений или травм. Этот вид насилия проявляется 
в форме угроз применения физической силы (угроза уда-
рить, избить, убить); пугающих жестов (попытка замах-
нуться, ударить); применения силы помимо нанесения 
ударов (толчки, удержание силой, причинение сильной 
боли — выкручивание рук, угрозы оружием или пред-
метом, которым можно убить человека); в форме нане-
сения ударов и избиения [1].


Насилие в семье развивается циклично: одна 
из главных особенностей домашнего насилия состоит 
в том, что оно представляет собой повторяющиеся во вре-
мени инциденты (паттерн) множественных видов насилия 
(физического, сексуального, психологического и эконо-
мического) [3].


Наличие паттерна — важный индикатор отличия до-
машнего насилия от просто конфликтной ситуации 







27114. Социальная работа


в семье. Если конфликт имеет локальный изолированный 
характер, то насилие имеет системную основу и состоит 
из инцидентов, следующих друг за другом. Обидчик может 
приводить разные причины, оправдывающие акт на-
силия, но все они не имеют отношения к реальности. Ос-
новная сила, движущая обидчиком — стремление устано-
вить полную власть над женой (партнершей). Конфликт 
обычно имеет в своей основе некую конкретную проблему, 
которую можно разрешить [6].


Физическое насилие тесно связано с сексуальным, 
причем, чем жестче форма сексуального насилия, 
тем сильнее эта связь.


Сексуальное насилие — секс без обоюдного согласия, 
против желания, с применением физической силы, угроз, 
запугивания, насильственное совершение полового акта, 
после побоев, секс как средство унижения и оскор-
бления [1].


Не менее опасным и распространенным видом внутри-
семейного насилия над женщинами является психологи-
ческое насилие — насилие с применением словесных 
и психических средств, принижение достоинства жен-
щины, оскорбления, пренебрежительное отношение, ве-
дущее к утрате самоуважения, упреки, брань, в том числе 
нецензурная, грубость, запугивание [3].


Кроме того, в последнее время в числе видов внутри-
семейного насилия над женщиной распространено эко-
номическое насилие, которое выражается через отказ 
женщине в доступе к средствам к существованию и кон-
троль над ней. Так оно проявляется в отказе в содержании 
детей; утаивании доходов; трате семейных денег, самосто-


ятельном принятии большинства финансовых решений — 
это может выражаться в том, что при покупке продуктов 
не учитываются потребности жены; жена, совершая по-
купки, должна отчитываться чеками. Экономическое дав-
ление является одним из самых распространенных видов 
насилия [1].


К сожалению, и на сегодняшний день в Российской Фе-
дерации все еще отсутствует подлинное уважение к че-
ловеку и его правам, которые постоянно нарушаются 
как государственными, так и хозяйствующими субъек-
тами. Жестокость внутрисемейного насилия долгое время 
в нашем обществе трактовалась как допустимое яв-
ление. На государственном уровне защиту женщин обе-
спечивают Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Нацио-
нальный стандарт социального обслуживания населения 
Российской Федерации «Социальные услуги женщинам», 
Федеральный закон «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации».


Методы решения проблем насилия в семье должны 
носить межотраслевой характер, включать в себя пра-
вовые, организационные, социальные, психолого-педаго-
гические, медицинские и другие аспекты, учитывать нако-
пленный в этой сфере деятельности опыт отечественных 
и зарубежных социальных служб [3].


Выводы: Итак, следует отметить, что домашнее на-
силие характеризуется как комплексная социально-пси-
хологическая проблема, к решению которой необходимо 
подходить как со стороны закона, так и помощи соответ-
ствующих организаций и сотрудников различных учреж-
дений.
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