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1117. Дефектология


7.  Д Е Ф Е К Т О Л О Г И Я


Когнитивно-поведенческий подход в реализации коррекционно-развивающей 
программы «Прыжок в другое Я» по развитию социальной компетентности 
у школьников с легкой умственной отсталостью
Бахарева Галина Николаевна, педагог-психолог
КГ (К) ОУ г. Комсомольска-на-Амуре «Школа №  3»


В соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом обучающихся с умственной от-


сталостью, одним из требований к выпускникам является 
возможность их успешной социализации и интеграции 
в систему социальных отношений.


С этой целью актуальным считаем выявление и кор-
рекцию недостатков развития навыков конструктивного 
взаимодействия умственно отсталых школьников с окру-
жающими людьми.


По итогам психологического исследования среди уча-
щихся с легкой умственной отсталостью в КГКОУ Школа 
3 г. Комсомольска-на-Амуре, проводимого с помощью 
цветового теста Люшера (профессионального инструмен-
тария «ИМАТОН»), Шкалы социальной компетентности 
А. М. Прихожан, Карты наблюдений Стотта были выде-
лены особенности развития личностной, поведенческой 
и коммуникативной сферы данной категории учащихся:


− внутренний дискомфорт, эмоциональная неустой-
чивость;


− склонность к фрустрациям, увеличивающие ведо-
мость в общении со сверстниками, неумение проявить ли-
дерские качества;


− проявления агрессии в контактах с окружающими;
− трудности анализа ситуации, недопонимания при-


чинно-следственных связей в коммуникативной деятель-
ности;


− наличие слабо развитой регуляции в общении, вы-
сокого уровня развития конфликтности;


− трудности в выражении собственного мнения, своей 
позиции;


− стереотипное использование речевых и поведенче-
ских штампов;


− недоразвитие самооценки и самоконтроля и про-
явление аффективных и неадекватных реакций на оценку 
результатов своей деятельности.


Все это в дальнейшем может оказать отрицательное 
влияние на развитие социальной компетентности у школь-
ников с легкой умственной отсталостью.


Для преодоления перечисленных трудностей в школе 
проводится коррекционно-развивающая работа с учащи-
мися 5–9 классов по авторской программе поведенче-


ского тренинга «Прыжок в другое Я», направленной на 
трансформацию неконструктивных форм поведения под-
ростков в конструктивные.


Методология поведенческого тренинга базируется 
на когнитивно-поведенческом (А. Бандура, А. Бек) под-
ходе, позволяющем формировать осознанное отношение 
к взаимодействию подростков с другими людьми, отраба-
тывать поведенческие и коммуникативные навыки. Ког-
нитивный компонент используется для переосмысления 
дезадаптивных мыслей и изменения негативных уста-
новок. Поведенческий тренинг строится с учетом воз-
растных особенностей (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин), 
фундаментального положения о законах развития ребенка 
с отклонениями в развитии (Л. С. Выготский, С. Л. Ру-
бинштейн), базовых потребностей (В. Сухомлинский, 
Ш. Амонашвили) подростка, технологий тренинговой ра-
боты (Фопель К., Лидерс А. Г.).


Когнитивно-поведенческий подход ориентирован на 
психологическую подготовку подростков к различным не-
предвиденным обстоятельствам, возможность освоить 
новые образцы поведения, преодолеть трудности в выра-
жении собственного мнения, снизить уровень негативных 
реакций на оценку своей деятельности.


Психолого-педагогическая программа поведенче-
ского тренинга «Прыжок в другое Я» учитывает индиви-
дуальные особенности формирования социальной компе-
тентности умственно отсталых подростков и динамики их 
продвижения в социальном развитии.


Преимущество групповой работы состоит в возмож-
ности тренировать независимое поведение в безопасной 
ситуации, получить обратную связь и поддержку других 
участников.


Тематическая насыщенность программы тренинга по-
зволяет разнопланово нарабатывать способы выражения 
негативных состояний и чувств, развивать контроль над 
деструктивными эмоциями, проявлениями агрессивности, 
модифицировать и заменять дезадаптированные формы 
поведения на адаптированные модели и закреплять поло-
жительные поведенческие реакции.


В процессе занятий учащимся демонстрируются адек-
ватные формы поведения в ситуации социального взаимо-
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действия («Я поступлю так…), транслируются позитивные 
психологические установки («У меня все получится»), от-
рабатываются алгоритмы поведения («Формулы пове-
дения»), направленные на развитие основ социальных 
ценностей.


Многообразие техник способствует варьированию 
в выборе способов социального поведения и изменению 
негативных эмоциональных состояний.


Особое внимание в поведенческом тренинге уделяется 
учащимся с крайне низким уровнем развития всех компо-
нентов социальной компетентности, проявляющим:


− равнодушие к социальным проблемам,
− неспособность к сопереживанию сверстнику,
− проблемные формы поведения (агрессивность, кон-


фликтность, обидчивость и др.)


Тематическое планирование занятий


Подготовительный этап. Диагностика эмоцио-
нальных состояний с помощью цветового теста Лю-
шера (профессиональный психологический инструмен-
тарий «ИМАТОН»), Шкалы социальной компетентности 
А. М. Прихожан, Карты наблюдений Стотта.


Основной этап.
1. Я — это интересно! Цель: установление контактов 


между участниками. Создание атмосферы доверия и безо-
пасности. Принятие правил. — 1 занятие


2. Владей эмоциями! Цель: Осознание собственных 
эмоций и эмоций другого человека. Коррекция и развитие 
адекватного выражения эмоций. — 1 занятие.


3. Уверенное поведение. Цель: Приобретение способ-
ности действовать уверенно, ослабление ведомости в об-
щении со сверстниками. Развития навыков отстаивать 
собственное мнение, свою позицию. — 2 занятия.


4. Я вне агрессии. Цель: Коррекция негативные сторон 
поведения. Снятие конфликтности. Трансформация ис-
пользования речевых и поведенческих штампов. — 2 за-
нятия.


5. Научись разрешать конфликты. Цель: Коррекция 
и развитие навыков конструктивного поведения в кон-
фликтных ситуациях. Решение конфликтных ситуаций 
вербальными средствами. — 2 занятия.


6. Научись действовать в команде. Цель: Развитие 
способности взаимодействовать с другими людьми и по-
лучать от этого удовольствие. — 1 занятие


7. Принимай решения! Цель: Отработка навыка само-
стоятельного принятия решения. Коррекция и развитие 
личностного качества — целеустремлённость, настойчи-
вость. — 2 занятия.


8. Прыжок в другое Я. Цель: Развитие самооценки 
и самоконтроля и коррекция поведенческих реакций на 
оценку результатов своей деятельности. — 1 занятие


9. Незнакомый Я. Цель: Формирование интереса 
к себе как к личности — 2 занятия.


Итоговый этап. Повторная диагностика эмоцио-
нальных состояний, личностных качеств с помощью цве-


тового теста Люшера (профессиональный психологиче-
ский инструментарий «ИМАТОН»), Шкалы социальной 
компетентности А. М. Прихожан, Карты наблюдений 
Стотта.


Оптимальное число участников тренинга — от 7 до 12 
человек.


В процессе поведенческого тренинга выяснилось, что 
учащиеся с легкой степенью умственной отсталости с по-
мощью оригинальных приемов терапевтического, исправ-
ляющего и развивающего воздействия при выполнении 
действий по алгоритму способны усилить самоконтроль 
(«Стоп кадр»), стремление к общению («Диалог») и по-
высить уровень формирования личностного потенциала 
(«Я — это интересно!»).


Опираясь на достигнутый уровень социально-личност-
ного развития, педагог-психолог поощряет усилия уча-
щихся в реализации новых образцов поведения. Для вы-
ражения своего мнения подростки используют технику 
«Я-сообщение»: начинают свое заявление с местоимения 
«Я». Далее говорят о своих чувствах — «Я сердит», «Мне 
больно». Затем объясняют причину переживаемых чувств: 
«Я сердит из-за того, что меня обидел одноклассник».


В ролевых играх отрабатываются техники позитивного 
общения и поведения.


Ролевая игра используется как путь к получению кон-
структивного опыта поведения и новых речевых оборотов 
в конфликтных ситуациях. Регулярно тренируемый навык 
проявления доброжелательности в общении снижает вну-
тренний дискомфорт и закрепляет новые формы пове-
дения.


После каждой ролевой игры учащиеся совместно с пе-
дагогом-психологом анализируют ситуацию, выстраивают 
причинно-следственные связи и отмечают результат вза-
имодействия к коммуникативной ситуации. Педагог-пси-
холог поощряет учащихся, указывает на позитивные 
аспекты их поведения и области улучшения, стараясь при 
этом выделить позитивные преобразования в поведении 
подростков над негативными.


В условиях группового тренинга школьники осознают, 
что и другие подростки испытывают подобные чувства 
и эмоции. Это обстоятельство способствует динамичному 
формированию навыков социальной перцепции:


− оценке своего состояния («Мое настроение»);
− пониманию сверстника («Мой друг сердит, 


когда…»);
− его эмоциональных состояний («Угадай эмоцию»);
− активизации эмпатийных переживаний («Я тебя 


понимаю»).
Количественно отработанные в тренинге конструк-


тивные поведенческие реакции школьников обеспечи-
вают переход к качественно новым формам поведения. 
Осознание эмоциональных состояний, проговаривание 
правил поведения приводит подростков к позитивному 
самопринятию и формированию положительного об-
раза «Я». Естественно, новые стереотипы поведения за-
крепляются в переносе полученных навыков в реальную 
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жизнь и оцениваются результаты развития социальной 
компетентности подростков.


В итоге коррекционно-развивающей работы, на-
правленной на поддержку процесса социализации детей 
и подростков с легкой умственной отсталостью значи-
тельно расширился репертуар средств и способов ре-
агирования в новых ситуациях, частично компенсиро-
вался коммуникативный опыт, обогатился активный 
словарный запас.


Положительные результаты итоговой диагностики до-
казывают эффективность использования метода поведен-


ческой тренинга в коррекции личностных, поведенческих, 
коммуникативных нарушений и развитие социальной ком-
петентности школьников с умственной отсталостью.


Метод когнитивно-поведенческой терапии, реализу-
емый в коррекционно-развивающей программе «Прыжок 
в другое Я», оказывает положительное системное воздей-
ствие на развитие социальной компетенции у подростков 
с умственной отсталостью, позволяя вовлекать их в новую 
ситуацию и предлагая доступные средства для освоения 
и реализации способов взаимодействия с окружающими 
людьми.


Интерактивные приемы развития лексико-грамматической базы речи у детей 
дошкольного возраста
Бурачевская Ольга Владимировна, заведующий отделением
Центр инновационного обучения и развития «Логос» (г. Минск, Беларусь)


В статье рассматриваются игровые и информационно-коммуникативные технологии как средство фор-
мирования лексико-грамматической стороны речи. Освещаются интерактивные приемы и методы коррек-
ционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста. Описываются интерактивные игры, направ-
ленные на развитие лексико-грамматической базы речи.


Ключевые слова: игровые технологии, информационно-коммуникативные технологии, интерактивные 
игры, приемы и методы, компьютерные игры, лексико-грамматическая сторона речи, грамматические кате-
гории, навыки словообразования и словоизменения, дети с особенностями психофизического развития, дети 
с нарушениями речи.


Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я за-
помню, вовлеки меня — и я научусь.


Китайская мудрость


Игровые технологии занимают достаточно большую 
часть коррекционно-развивающего процесса, объе-


диненного общим содержанием, сюжетом, персонажами. 
При этом игровой сюжет, развивающийся в тесной вза-
имосвязи с основным содержанием обучения и воспи-
тания, помогает активизировать и разнообразить образо-
вательный процесс.


Интерактивная игра — одна из особо продуктивных 
педагогических технологий, создающих оптимальные ус-
ловия развития и самореализации участников учебно-вос-
питательного процесса. Интерактивные игры способ-
ствуют развитию и стимулированию деятельности детей 
с особенностями психофизического развития (ОПФР). 
Интерактивные приемы и методы погружают в волшебный 
мир игры, позволяя не прятать свои эмоции, общаться 
с другими участниками игры вербально или невербально, 
играть различные роли, принимать самостоятельные ре-
шения. Интерактивные игры способствуют ускорению 
темпа реакции и одновременно дают возможность выра-
жать свои негативные и положительные эмоции. Инте-
рактивные игры могут касаться самых разнообразных тем.


При реализации игровых приёмов, развивающие, об-
учающие и воспитательные задачи ставятся перед обу-
чающими в игровой форме. Так в образовательную де-
ятельность вводится элемент соревнования, когда 
успешное выполнение дидактического задания связыва-
ется с игровым результатом. Место и роль игровой тех-
нологии в учебно-воспитательном процессе, сочетание 
элементов игры и обучения во многом зависят от пони-
мания педагогом функций и классификации педагогиче-
ских игр [3]. Большинству интерактивных игр присуще 
как свободная развивающая деятельность, предпринима-
емая по желанию ребёнка, так и творческий, импровиза-
ционный, активный характер этой деятельности, предпо-
лагающая эмоциональную приподнятость деятельности 
и соперничество, а также наличие прямых и косвенных 
правил [1].


Использование интерактивных приемов развития лек-
сико-грамматической базы речи способствует развитию 
словаря (активизации и обогащению словаря; форми-
рованию навыков описания предметов и особенностей 
их строения, называния действий, называния признаков 
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по нескольким параметрам: форма, цвет, размер или 
внешний вид, окрас, повадки) и формированию грамма-
тических представлений (формированию навыков сло-
воизменения (освоение категорий числа, рода, падежа) 
и навыков словообразования (употребление уменьши-
тельного суффикс, глагольных приставок, образование 
относительных и притяжательных прилагательных); упо-
требление предлогов; составления предложений разной 
структуры с постепенным усложнением).


В ходе коррекционно-развивающих занятий можно ис-
пользовать интерактивные компьютерные игры. 
Демонстрация объемных изображений в движении 
и других двигающихся картинок удобный и эффективный 
способ предоставить информацию об окружающем про-
странстве, пространственных отношениях, что гораздо 
труднее сделать на картинном материале, т. к. плоское, 
статическое изображение на картинке не дает возмож-
ности ребенку точно соотнести выделенные признаки с его 
смысловым содержанием. Сочетание динамики, звука, 
красочного изображения значительно улучшает воспри-
ятие информации детьми дошкольного возраста. Посред-
ством интерактивных игр осуществляется визуализация 
акустических компонентов речи, которая обеспечивает 
незаметный для ребёнка переход от игровой деятельности 


к коррекционно-развивающей и образовательной. Пра-
вильный ответ на вопрос в интерактивных играх вознагра-
ждается веселой музыкой и сюрпризными моментами, что 
формирует положительное отношение как к занятиям, так 
и речевой деятельности в целом. Также за счёт повышен-
ного интереса к занятиям обеспечивается более быстрый 
перевод изучаемого материала в долговременную память, 
развитие познавательной активности, внимания, зритель-
но-моторной координации [2; 3].


Интерактивный педагогический портал «Мерсибо» 
представляет ряд игр направленных на развитие лекси-
ко-грамматической базы речи [4]. На активизацию и обо-
гащение словаря, формирование простейших звукопод-
ражаний направлены игры «Домашние животные» 
и «Дикие животные». Данные игры не только помо-
гают закрепить понятия о том, как «разговаривают» жи-
вотные, но и позволяют обсудить их детенышей, особен-
ности строения и повадки животных, а также составить 
описательный рассказ по сюжетной картине. Запомнить 
название и местоположение основных частей тела чело-
века помогает игра «Комариная школа», в которой, 
выполняя задания Учителя-Комара, закрепляются пред-
ставления о строении человека, названии частей тела, 
лица и конечностей (Рис.1).


Рис. 1 Скриншоты интерактивных игр «Домашние животные», «Дикие животные», «Комариная школа»


Игры «Бежит-лежит», «Кто что делает», 
«В гостях у жучков» позволяют формировать умение 


называть действия героев, увеличивать глагольный сло-
варь, употреблять в речи слова-действия (Рис.2).


Рис. 2 Скриншоты интерактивных игр «Бежит-лежит», «Кто что делает», «В гостях у жучков»


Расширению и активизации словаря посвящен целый 
ряд интерактивных игр. Отдельный интерес представляют 


игры направленные на обобщение, группировку по общим 
признакам, классификацию. Игра «Танцы с папуасами» 
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позволяет активизировать предметный словарь, актуа-
лизировать назначения предметов. Научиться обобщать, 
усвоить общий признак для группы предметов, выделять 
из группы похожих предметов только предметы с заданным 


признаком позволяет игра «Сорока-белобока». За-
крепить навыки обобщения, расширить словарный запас, 
сравнивая картинки и выделяя ту, которая не подходит по 
смыслу, помогает игра «Кто лишний?» (Рис.3).


Рис. 3 Скриншоты интерактивных игр «Танцы с папуасами», «Сорока-белобока», «Кто лишний?»


Научится определять профессии по различным при-
знакам и описывать их самостоятельно, по внешнему виду 
персонажа определять его профессию, подбирать необхо-
димый рабочий инструмент, познакомится с местом работы, 


позволяет ряд игр «Угадай профессию», «Рабочий ин-
струмент», «Такси вызывали?». Данные игры помо-
гают закрепить и расширить представления детей о про-
фессиях, расширить и обогатить словарный запас (Рис.4).


Рис. 4 Скриншоты интерактивных игр «Угадай профессию», «Рабочий инструмент», «Такси вызывали?»


Отдельного внимания заслуживают игры, направ-
ленные на формирование грамматических представ-
лений — навыков словоизменения и словообразования. 
Примером такой игры является игра «На рынке». 
Данная интерактивная игра — прекрасная база не только 
для коррекционно-развивающей работы, но и диагностики 
грамматического строя речи. Целью игры является фор-
мирование умений употреблять существительные един-
ственного и множественного числа в косвенных падежах, 
согласовывать числительные «один», «три», «пять» с су-


ществительными. Широкий словарный диапазон по-
зволяет закрепить грамматические категории, как детей 
дошкольного возраста, так и младших школьников. Рас-
кладывая слова-диски по свинкам-копилкам, формиру-
ется умение согласовывать существительные с притяжа-
тельными местоимениями «мой», «моя», «мое» в игре 
«Дискотека». А интерактивная игра «Удар-гол» 
позволяет в непринужденной форме отрабатывать умение 
согласовывать местоимения третьего лица с глаголами, 
опираясь на род глагола прошедшего времени (Рис.5).


Рис. 5 Скриншоты интерактивных игр «На рынке», «Дискотека», «Удар-гол»
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Интерактивная игра «Гудвин» позволяет под-
бирать слова-антонимы к глаголам, прилагательным, су-
ществительным. Выбрав желаемую категорию слов, 
ребенок, услышав слово, переносит его в «Машину пред-
сказаний», находит к нему слово с противоположным 
значением и проверяет ответ. Формированию сложных, 


для детей с речевыми нарушениями, умений образовы-
вать притяжательные прилагательные, посвящены игры 
«По домам!», «Потерянный хвост». В данных играх 
дети не только находят жилища животных и потерянные 
хвосты, но и совершенствуют навыки словообразования 
(Рис.6).


Рис. 6 Скриншоты интерактивных игр «Гудвин», «По домам!», «Потерянный хвост»


Расширению словарного запаса способствует игра 
«Загадки лесовичка», целью которой является отгады-
вание загадок, при этом Лесовичок загадывает сразу три 
загадки, отгадав которые, необходимо найти картинку-от-
гадку одинаковую для двух из них. Познакомить детей 
с многообразными ролями, которые выполняют люди 
в различных жизненных ситуациях, помогает интерак-
тивная игра «Наши превращения». Слушая историю 


гражданина Кулебякина, дети подбирают правильное на-
звание для определения его жизненных ролей, что зна-
чительно расширяет словарный запас дошкольников 
и младших школьников. Научится подбирать родственные 
(однокоренные) слова позволяет игра «Чипсики», в ко-
торой, выбирая растение в огороде, в машину для произ-
водства чипсов, ребенок отправляет только клубни с од-
нокоренными словами (Рис.7).


Рис. 7 Скриншот интерактивных игр «Загадки Лесовичка», «Наши превращения», «Чипсики»


На закрепление предлогов в речи направлена игра 
«Кто за кем?». Герои каждого сюжета стоят в заданном 
порядке. Каждый следующий персонаж появляется по 
щелчку мыши. Ребенок должен четко называть, кто за 
кем, от кого, перед кем и т. д. В ходе игры можно повто-
рить сказки про репку, бременских музыкантов, кощея 
и др. Игра хорошо развивает словарный запас и позволяет 
закрепить правильное употребление предлогов в речи. 
Игра «Рюкзак туриста» позволяет научить детей по-
нимать и правильно употреблять предлоги в речи. Ве-
сёлый турист собирает в рюкзак различные предметы. Ре-
бёнок, выполняя его инструкции — кладет предметы за 
шкаф, под стол, достает из рюкзака, при этом не только 
выполняет указание, но и произносит вслух, куда он кладет 


предмет, правильно употребив предлог. Игра «Королев-
ский указ» разработана для младших школьников, од-
нако может быть использована в работе с дошкольни-
ками, особенно теми, которые умеют читать. Цель данной 
игры — проанализировать состав предложения и вста-
вить пропущенные предлоги. Послушав королевский 
указ, ребенок должен понять, где должен стоять предлог, 
затем, выбрав предлог из нескольких вариантов, вставить 
на место (Рис.8).


Таким образом, одним из самых эффективных средств 
пробуждения живого интереса к коррекционно-разви-
вающему и образовательному процессу является ди-
дактическая интерактивная игра. Потребность в игре 
необходимо направлять на решение конкретных учеб-
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но-воспитательных задач. Дидактические интерактивные 
игры как для детей с ОПФР в целом, так и для детей с на-
рушениями речи в частности должны быть продуманы, 
подготовлены и, при необходимости, адаптированы педа-
гогом, иначе они будут утомительными и недоступными 
детям. Правила игры должны быть краткими и понятными. 


Эффективность такой игры во многом зависит от эмоци-
онального отношения педагога к ходу игры, от его заин-
тересованности в ее результате. Результативность дидак-
тических интерактивных игр зависит от систематического 
их использования, от целенаправленности программы игр 
в сочетании с обычными дидактическими упражнениями.
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О проблемах реализации интегрированного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в среду общеобразовательного учреждения 
(на примере слабослышащих детей с нарушениями письма)
Габдуллина Алина Атласовна, студент;
Занько Вера Сергеевна, студент
Казанский (Приволжский) федеральный университет


Особую актуальность для современной России при-
обретает проблема включения инвалидов всех кате-


горий в систему непрерывного образования. По данным 
ООН, в мире насчитывается примерно 200 миллионов 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В свою 
очередь, Министерство образования и науки РФ оцени-
вает количество детей с ограниченными возможностями 
здоровья примерно в 1,5 млн. чел., что составляет около 
4,5% от общего числа детей в стране. [1, c. 6]


В современной России охват образованием детей 
с ОВЗ достиг 58%. Как и в других странах мира, ведущие 


позиции в обучении детей с проблемами в развитии, все 
более и более активно занимает интеграция. [9, с. 15]


В статье рассматривается проблема интегрированного 
обучения группы детей с особыми образовательными по-
требностями. Данная группа представляет собой школь-
ников с нарушениями слуха.


Интеграция детей с недостатками слуха может быть ре-
ализована в следующих формах: временная, частичная, 
комбинированная, полная. На сегодняшний день важное 
значение придается проблеме полной интеграции лиц 
с нарушениями слуха в общество. Данная форма инте-


Рис. 8 Скриншоты интерактивных игр «Кто за кем?», «Рюкзак туриста», «Королевский указ»
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грации реализуется в условиях пребывания детей со слу-
ховой недостаточностью в средних общеобразовательных 
учреждениях и рекомендуется только в тех случаях, когда 
уровень их психофизического и речевого развития соот-
ветствует возрастной норме или близок к ней. Полная ин-
теграция, предполагающая инклюзивное образование, 
активно внедряется в нашей стране и успела коснуться 
многих учебных заведений, а так же затронуть различные 
группы людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. [4, с. 39] В российское образовательное простран-
ство понятия: инклюзивное образование было принято 
29 декабря 2012 г. в Федеральном законе №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Пункт 27 статьи 
2 этого закона звучит так: «Инклюзивное образование — 
обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-
чающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей». [7]


Трудности реализации полного интегрированного об-
учения слабослышащих детей обусловлено наличием 
первичного дефекта, которым является само нарушение 
слуха. Данный дефект ведет к появлению вторичного де-
фекта — недоразвитию речи, восприятию речи на слух 
в искаженном виде. Эти нарушения тормозят психическое 
развитие в целом. Варианты развития речи у слабослы-
шащих детей очень велики и зависят от индивидуальных 
психофизических особенностей ребенка и от тех социаль-
но-педагогических условий, в которых он находится, вос-
питывается и обучается.


Письменная речь слабослышащих во многом отражает 
недочеты устной речи. Для слабослышащих детей харак-
терны грубые искажения звуко-слоговой структуры слов, 
что объясняется недифференцированностью их воспри-
ятия на слух. Эти нарушения характерны для учащихся 
младших классов и касаются главным образом безу-
дарных частей слова, где возможно выпадение некоторых 
звуков (особенно при стечениях согласных), вставка 
лишних звуков или их смешение. [2]


Обследование сформированности навыка письма 
у слабослышащих детей с двусторонней сенсоневральной 
тугоухостью различных степеней было проведено среди 
детей младшего школьного возраста. По определению 


Ф. Ф. Pay, Л. В. Неймана и В. И. Бельтюкова, «тугоухо-
стью называется такое понижение слуха, при котором 
возникают затруднения в восприятии речи, но речевое 
общение с помощью слуха, хотя бы и в специально соз-
даваемых условиях (усиление голоса, приближение го-
ворящего непосредственно к уху, использование звуко-
усиливающих приборов и т. д.), все же возможно». Под 
сенсоневральной тугоухостью понимают поражение слу-
ховой системы от рецептора до слуховой зоны коры голов-
ного мозга. На нее приходится 74% тугоухости. [6]


В эксперименте с целью выявления особенностей на-
рушения письма участвовали учащиеся 3 класса «Казан-
ской школы-интерната I–II вида имени Е. Г. Ласточкиной 
для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
в возрасте 10–11 лет. Всего было проанализировано 10 
письменных работ.


С целью изучения особенностей навыка письма и вы-
явления дисграфических и дизорфографических ошибок 
учениками были написаны диктанты. Диктант — вид ор-
фографического упражнения, сущность которого состоит 
в записи воспринимаемого на слух предложения, слова, 
текста. Для обследования использовался проверочный 
диктант, цель которого — проверка ранее изученных ор-
фографических правил. [8] Подбор диктантов осущест-
влялся с учетом ряда методических требований — по 
сложности и объему они не превышали повседневных за-
даний, предлагаемых школьникам на уроках. Текст дик-
товался целиком, затем по предложениям и частям в 2–3 
слова. Предложенные диктанты состояли из отдельных 
слов и связного текста. Слова выбирались понятные для 
детей и отработанные в системе школьных упражнений. Их 
звукобуквенный состав включал в себя твердые и мягкие, 
звонкие и глухие сочетания, гласные и согласные. [5] 
Слова, входившие в состав диктанта были доступны для по-
нимания детей. Эксперимент проходил в несколько этапов. 
1 этап включал написание диктантов. 2 этап включал в себя 
анализ письменных работ, выявление и сопоставление дис-
графических и дизорфографических ошибок. 3 этап был по-
священ разработке методических рекомендаций. В первую 
очередь проводился количественный анализ полученных 
данных. Данные представлены в таблице 1.


Таблица 1
Количественный анализ дисграфических и дизорфографических ошибок у детей 3 класса с диагнозом 


двусторонняя сенсоневральная тугоухость


Вид ошибки Количество ошибок Процент
Недописывание элементов букв 10 5,4%
Добавление лишних элементов 21 11,4%
Отсутствие знаков препинания 24 13%
Написание строчной буквы вместо заглавной 19 10,3%
Неправильное написание слов 9 5%
Замены букв в слове 50 27,2%
Пропуск гласных и согласных букв 27 14,7%
Ошибки при переносе слов 24 13%
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После проведения качественного и количественного 
анализа к наиболее часто встречающимся были отнесены 
артикуляторно-акустическая и акустическая дисграфии, 
а также дизорфографические пунктуационные ошибки.


Артикуляторно-акустическая дисграфия была выяв-
лена у 7 детей. Данный вид дисграфии выражается в за-
менах, пропусках букв, которые соответствуют смеше-
ниям, заменам, отсутствию звуков у слабослышащих 
школьников в устной речи. Дети с нарушениями слуха 
пишут слова так, как они их произносят, в связи с тем, что 
слуховая дифференциация звуков у них не сформирована, 
а замены звуков в устной речи обусловлены недостаточ-
ностью артикуляторной моторики. [3, c. 466]


Акустическая форма дисграфии отмечена у 5 детей. 
Эта дисграфия проявляется в заменах букв, соответству-
ющих фонетически близким звукам. При этом в устной 
речи звуки детьми произносятся правильно. Акустическая 
дисграфия возникает вследствие недостаточно развитого 
фонематического слуха, при котором страдает диффе-
ренциация фонем, нарушается установление правильных 
звукобуквенных соответствий. [3, c. 467]


К пунктуационным ошибкам относится отсутствие 
знаков препинания. Данные ошибки были выявлены у 4 
детей. Также выделяется пропуск знаков препинания 
у 3 детей. Кроме того, отмечается написание заглавной 
вместо строчной буквы у 2 детей, и написание строчной 
буквы вместо заглавной у 4 детей. Дизорфографические 
ошибки также включают и ошибки при переносе слов — 
у 6 детей, неправильное написание окончаний — у 2 детей. 
Среди дизорфографических ошибок часто встречаются 
ошибки при переносе слов, что свидетельствует о неу-
мении анализировать ритмический рисунок слова, о не-
дифференцированности знаний, умений и навыков слого-
деления и переноса слов, о несформированности, прежде 
всего, морфологических обобщений. Многочисленные 
ошибки также свидетельствуют о значительном снижении 
речеслуховой памяти детей.


Таким образом, исходя из результатов исследования 
можно сделать вывод, что коррекционная работа должна 
быть направлена на развитие фонематических процессов, 
артикуляционной моторики, слоговой структуры слова 
и морфологических средств языка.


В профилактике и коррекции дисграфических и дизор-
фографических нарушений письма, то необходимо выде-
лить приоритетные направления коррекционно-логопе-
дической работы:


1. слуховая дифференциация звуков речи;
2. коррекция звукопроизношения;
3. работа над лексико-грамматическим строем речи;
4. исправление недостатков письменной речи;
5. работа над экспрессивной и импрессивной речи [3, с. 501]
В процессе коррекционно-логопедической работы ло-


гопеду необходимо руководствоваться принципом един-
ства развития слухового восприятия и устной речи. Благо-
даря этому становится возможным создание слухоречевой 
системы, что достигается при условии функциональной 
взаимозависимости между слуховыми, зрительными и ки-
нестетическими раздражителями, возникающими при 
восприятии и воспроизведении речи.


В условиях инклюзивного образования педагогам, ор-
ганизуя образовательный процесс, следует учитывать воз-
растные и индивидуальные особенности обучающихся на 
ступени основного общего образования, создавать специ-
альные условия обучения детей с нарушениями слуха, ис-
пользовать специальные образовательные программы, ди-
дактические пособия. Кроме того, в учебной деятельности 
необходимо соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого с привлечением медицинских работников. 
Педагоги должны проводить групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия для развития потенциала обучаю-
щихся с нарушениями слуха. Так же реализация учебных 
планов рекомендуется сопровождением поддержкой тью-
тора (помощника) образовательного учреждения, оказы-
вающего необходимую техническую помощь.
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Развитие речи — её звуковой стороны, словарного со-
става, грамматического строя — одна из важнейших 


задач обучения детей дошкольного возраста. Вместе с тем, 
работа по развитию речи — это составная часть лого-
педической работы, которая направлена на коррекцию 
речи детей. В системе занятий реализуется основной 
принцип специального образования — принцип коррек-
ционной направленности при соблюдении триединой за-
дачи, а именно: коррекционное воспитание, коррекци-
онное развитие, коррекционное обучение.


Многие авторы (М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, 
Л. В. Антакова-Фомина и др.) отмечают взаимосвязь 
и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, 
поэтому при наличии речевого дефекта у детей с ОВЗ 
особое внимание необходимо обратить на стимулиру-
ющую роль тренировки тонких движений пальцев. Уро-
вень развития речи детей находится в прямой зависимости 
от степени сформированности тонких движений рук.


У детей с различными речевыми нарушениями име-
ются существенные отклонения от нормы в речевом 
и психомоторном развитии. Могут отмечаться несформи-
рованость мелкой и артикуляторной моторики, слухоре-
чевого ритма. При несформированности общей моторики 
может быть повышен мышечный тонус, нарушены стати-
стическая и динамическая координация движений, пере-
ключаемость движений, темп и ритм. Эти особенности ха-
рактерны для всей моторной сферы — общей моторики, 
мимической, мелкой и артикуляторной и оказывают от-
рицательное влияние на формирование и развитие других 
сторон речи (фонематической, лексической, грамматиче-
ской), затрудняют процесс школьного обучения, снижают 
его эффективность.


Формирование словесной речи ребёнка начинается, 
когда движения пальцев рук достигают достаточной точ-
ности. Развитие пальцевой моторики подготавливает 
почву для последующего формирования речи. Чтобы до-


стичь положительных результатов в короткие сроки 
и сделать занятия более занимательными и увлекатель-
ными, применяют такие современные методы как, биоэ-
нергопластика, кинезиология, Су-джок терапия.


Технология использования нетрадиционных методов 
коррекции


Биоэнергопластика — это содружественное взаимо-
действие руки и языка. По данным Ястребовой А. В. и Ла-
заренко О. И. движения тела, совместные движения руки 
и артикуляционного аппарата, если они пластичны, рас-
крепощены и свободны, помогают активизировать есте-
ственное распределение биоэнергии в организме. Это 
оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активи-
зацию интеллектуальной деятельности детей с ОВЗ, раз-
вивает координацию движений и мелкую моторику.


Использование биоэнергопластики существенно уско-
ряет исправление неправильно произносимых звуков 
у детей с нарушенными кинестетическими ощущениями, 
потому что работающая ладонь во много раз усиливает 
импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. Дви-
жение руки подбирается под любое артикуляционное 
упражнение. Важно не то, что будет делать ребенок, а то, 
как он это сделает. Каждому ребенку дается объяснение, 
что его язычок и ладонь при выполнении артикуляционных 
упражнений должны работать одновременно, ритмично. 
Этот метод дети воспринимают как игру. Всем известно, 
что в качестве самого эффективного метода на логопе-
дических занятиях выступает игровой метод. Это связано 
с тем, что игровые методики, включая в себя практически 
все формы работы, предоставляют широкие возможности 
для творческой деятельности, интеллектуального раз-
вития ребёнка. Когда дети знакомятся с новым артикуля-
ционным упражнением, они могут сами предлагать дви-
жение руки.







1217. Дефектология


Исследованиями учёных Института физиологии детей 
и подростков АПН была подтверждена связь интеллек-
туального развития и пальцевой моторики. Систематиче-
ские упражнения по тренировке движений пальцев наряду 
со стимулирующим влиянием на развитие речи являются, 
по мнению М. М. Кольцовой, «мощным средством повы-
шения работоспособности головного мозга».


Развивая моторику, мы создаём предпосылки 
для становления многих психических процессов. Ра-
боты В. М. Бехтерева, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, 
Н. С. Лейтеса, П. Н. Анохина, И. М. Сеченова доказали 
влияние манипуляций рук на функции высшей нервной 
деятельности, развитие речи. Следовательно, разви-
вающая работа должна быть направлена от движения 
к мышлению, а не наоборот.


Следующая методика, позволяющая выявить скрытые 
способности ребёнка и расширить границы возможностей 
его мозга, это кинезиология.


Кинезиология — наука о развитии головного мозга 
через движение, наука о развитии умственных способно-
стей и физического здоровья через определенные двига-
тельные упражнения.


Под влиянием кинезиологических тренировок в ор-
ганизме происходят положительные структурные изме-
нения; при более интенсивной нагрузке (в допустимых 
пределах) значительнее изменения.


Кинезиологические методы влияют не только на раз-
витие умственных способностей и физического здоровья, 
они позволяют активизировать различные отделы коры 
больших полушарий, что способствует развитию способ-
ностей человека и коррекции проблем в различных обла-
стях психики. В частности, применение данного метода 
позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, 
пространственные представления, мелкую и крупную мо-
торику, снижает утомляемость, повышает способность 
к произвольному контролю.


В связи с улучшением интегративной функции мозга 
у многих детей при этом наблюдается значительный про-
гресс в способностях к обучению, а так же управлению 
своими эмоциями.


Для результативности коррекционно-развивающей 
работы необходимо учитывать определённые условия:


1. занятия проводятся ежедневно, без пропусков;
2. занятия проводятся в доброжелательной обстановке;
3. от детей требуется точное выполнение движений 


и приёмов;
4. упражнения проводятся стоя или сидя за партой;
5. алгоритм проведения любого занятия должен вклю-


чать набор упражнений, активизирующих работу разных 
полушарий и развивающих их взаимодействия.


Следующим эффективным методом, обеспечива-
ющим развитие мелкой моторики, является Су-джок 
терапия (в переводе с китайского: «су» — кисть, 
«джок» — стопа). В его исследованиях обосновывается 
взаимовлияние отдельных участков нашего тела по прин-
ципу подобия (сходства руки с телом человека). Поэтому, 


определив нужные точки в системах соответствия можно 
развивать и речевую сферу ребенка. Главное же в том, что 
неправильное применение этого метода не способно на-
нести человеку никакого вреда, оно просто не дает жела-
емого результата.


Актуальность использования массажера Су-джок 
в коррекционной работе с дошкольниками, имеющими 
речевые нарушения, состоит в следующем:


− массажер Су-джок повышает интерес к занятию, 
необходимый дошкольникам, для которых характерна бы-
страя утомляемость и потеря интереса к обучению;


− оказывает благоприятное влияние на мелкую мото-
рику пальцев рук, тем самым, развивая речь;


− Су-джок терапию могут применять педагоги, 
а также родители в домашних условиях;


− Су-джок шарики свободно продаются в аптеках и не 
требуют больших затрат.


Приемами Су-Джок терапии являются массаж ки-
стей специальными шариками и эластичными кольцами. 
Вся работа по данному методу проводится с помощью Су-
Джок стимуляторов-массажеров, один из которых пред-
ставляет собой шарик — две соединенные полусферы, 
внутри которого находятся два специальных кольца, сде-
ланных из металлической проволоки так, что можно их 
легко растягивать, свободно проходить ими по пальцу 
вниз и вверх, создавая приятное покалывание.


Су-джоктерапия проводится в 3 этапа:
1. Знакомство с Су-джок массажером и правилами его 


использования.
2. Закрепление приемов работы в играх и упражне-


ниях по развитию речи.
3. Самостоятельное использование Су-джокмасса-


жера в игре.
Вариативность воздействия на речевые зоны коры го-


ловного мозга заключается в использовании комплексов 
кинезиологии, бионергопластики и пальчиковых игр Су-
Джок. При планировании работы, предусматриваются 
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, 
а также использование элементов самостоятельной дея-
тельности детей (например, самомассаж.)


В работе с детьми с общим недоразвитием речи раз-
работаны комплексы упражнений по лексическими темам. 
Каждый комплекс разучивается в течение недели, затем 
повторяется. Комплекс состоит из нескольких упраж-
нений:


− кинезиологических тренировок межполушарного 
взаимодействия (обе руки работают одновременно — 
синхронно;


− биоэнергокомплексов (артикуляционные упраж-
нения проводятся одновременно с движениями сначала 
одной кисти руки (правой, левой), затем обеих, имитиру-
ющих движения челюсти, языка и губ;


− пальчиковой игры с Су-джоком.
Сначала даются упражнения, а затем потешка. Слушая 


потешку, дети воспроизводят соответствующие движения. 
При повторении потешки необходимо побуждать их к до-
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говариванию слов потешки, назывании действий паль-
чиков. Затем дети заучивают потешку наизусть и в даль-
нейшем говорят ее, сопровождая движениями пальцев 
рук. Обе руки работают одновременно — синхронно.


Приемы биоэнергоплатики и кинезиологии использу-
ются на утренней гимнастике (1,5–2 минуты), на фрон-
тальных занятиях (2–3 минуты), на индивидуальных за-
нятиях, кругах приветствия, чередуются в зависимости 
от этапов логопедической работы и тематики занятий. 
На первом занятии проводиться 2–3 артикуляционных 
упражнения. Демонстрируя их, дети сочетают артикуля-
ционные упражнения с движениями кистей рук. При этом 
особое внимание детей обращается на необходимость 
четкого выполнения каждого движения. Это касается 
не только артикуляционных упражнений, но и упраж-
нений для развития речевого дыхания, мимической дея-
тельности и т. п. Если у ребенка в силу каких-либо причин 
не получается упражнение, то оно отрабатывается инди-
видуально перед зеркалом. Необходимо постоянно сле-
дить, чтобы не было передозировки. Упражнения надо 
давать малыми порциями, но делать их с оптимальной на-


грузкой, большой амплитудой движений. Не дает эффекта 
небрежное, расслабленное выполнение упражнений. 
Особое внимание уделяется тренировке движений повы-
шенной сложности, то есть таких, какие наши пальцы не 
делают в повседневной жизни.


В результате использования комплексов усиливается 
кровообращение, укрепляются мышцы лица, развива-
ется гибкость отдельных частей речевого аппарата, раз-
вивается координация движений и мелкая моторика, про-
извольность поведения, внимания, памяти, речи и других 
психических процессов, необходимых для становления 
полноценной учебной деятельности.


Для создания успешной коррекционно-развивающей 
деятельности необходимо установить взаимосвязь ло-
гопеда с педагогами и это заключается в логопедизации 
режимных моментов и занятий. Воспитатели в утреннее 
и вечернее время систематически развивают у детей 
мелкую моторику кисти и артикуляционного аппарата, ис-
пользуя также элементы кинезиологии, биоэнергопласти 
и Су-Джок. Эта работа проводиться в игровой форме, 
с использованием наглядного материала.


Предполагаемые результаты нетрадиционных методов коррекции речевых нарушений


Биоэнергопластика Кинезиология Су-Джок приемы
Совместные движения руки и артику-
ляционного аппарата, если они пла-
стичны, раскрепощены и свободны, по-
могают активизировать естественное 
распределение биоэнергии в организме. 
Это усиливается кровообращение, 
укрепляются мышцы лица, развива-
ются гибкость отдельных частей рече-
вого аппарата, развиваются коорди-
нация движений и мелкая моторика рук. 
Сочетание движений речевого аппа-
рата и кистей рук создает предпосылки 
к развитию координации движений 
и мелкой моторики, произвольности 
поведения, внимания, памяти, речи 
и других психических процессов, необ-
ходимых для становления полноценной 
учебной деятельности.


Учитывая функциональную специа-
лизацию полушарий (правое — гума-
нитарное, образное; левое — мате-
матическое, знаковое), а также роль 
совместной деятельности в осущест-
влении высших психических функций, 
можно полагать, что нарушение меж-
полушарной передачи информации ис-
кажает познавательную деятельность 
детей. Под влиянием кинезологических 
тренировок межполушарного взаимо-
действия складывается единство мозга 
из деятельности двух его полушарий, 
тесно связанных между собой системой 
нервных волокон (мозолистое тело, 
межполушарные связи).


Регулярное и опосредованное сти-
мулирование систем соответствия 
по Су-Джок, особенно большого 
пальца (система соответствия го-
лове), массаж кончиков пальцев 
и ногтевых пластин кистей стоп 
(участки соответствия головному 
мозгу), способствуют созреванию 
нервных клеток и активном функ-
ционировании коры головного 
мозга, тем самым оказывают ле-
чебное и профилактическое воз-
действие на речевые зоны коры 
головного мозга и положительно 
сказываются на исправлении речи 
детей.
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8 .  П Е Д А Г О Г И К А  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й 
Ш К О Л Ы  И   С Р Е Д Н Е Г О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О 
О Б Р А З О В А Н И Я


Инклюзивное образование в условиях современной образовательной 
организации СПО
Булавко Ольга Владимировна, преподаватель;
Иваницкая Марина Владимировна, преподаватель;
Мурий Наталья Петровна, преподаватель
Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина


Законодательство Российской Федерации в области 
образования согласно международным нормам пред-


усматривает гарантии равных прав на образование для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов.


В настоящее время в России одновременно применя-
ются три подхода в образовании обучающихся с особыми 
образовательными потребностями:


− дифференцированное обучение с нарушениями 
речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ин-
теллекта, с задержкой психического развития в специ-
альных (коррекционных) учреждениях;


− интегрированное обучение в специальных классах 
(группах) в общеобразовательных учреждениях;


− инклюзивное обучение, когда обучающиеся с осо-
быми образовательными потребностями обучаются в ау-
дитории вместе с обычными студентами.


На сегодняшний день система образования для обуча-
ющихся с особыми образовательными потребностями на-
ходится на пороге неизбежных изменений.


Основная задача сформулирована Д. А. Медведевым, 
премьер-министром: «Мы просто обязаны, создать нор-
мальную систему образования для инвалидов, чтобы ре-
бята могли обучаться среди сверстников в обычных об-
щеобразовательных учреждениях и не чувствовали себя 
изолированными от общества».


Сегодня инклюзивное образование на территории РФ 
регулируется Конституцией РФ, федеральным законом 
«Об образовании», федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах 
ребенка и Протоколом №  1 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод.


Последние ФГОС СПО особое внимание уделяет во-
просу инклюзивного образования.


Инклюзивное образование — процесс обучения 
и воспитания с особыми потребностями в общеобразо-
вательных учреждениях. Основа инклюзивного образо-


вания — идеология, которая исключает любую дискри-
минацию.


Цель инклюзивного образования — поддержать обра-
зование для всех слоев населения, уделяя особое внимание 
снятию препятствий для участия в обучении малоимущих, 
студентов-инвалидов и обучающихся, не посещающих об-
разовательные учреждения.


Задачи инклюзивного образования состоят в том, 
чтобы включить всех обучающихся в общеобразова-
тельную систему и обеспечить их равноправие.


Инклюзивное образование стремится развивать мето-
дологию, направленную на студентов и признающую, что 
все обучающиеся — индивидуумы с различными задатками 
и потребностями в обучении. Инклюзивное образование 
разрабатывает подход к преподаванию и обучению, который 
будет более гибким для удовлетворения различных потреб-
ностей в обучении. Если преподавание и обучение станут 
эффективными в результате изменений, которые внедряет 
инклюзивное образование, тогда выиграют все обучаю-
щиеся (не только студенты с особыми потребностями).


Основные принципы инклюзивного образования:
− добровольность участия инвалидов, лиц с ОВЗ с со-


гласия родителей (законных представителей);
− обеспечение условий обучающимся инвалидам, 


с ОВЗ для получения ими профессионального образо-
вания, социальной адаптации на основе специальных пе-
дагогических подходов;


− создание адаптированной среды, позволяющей обе-
спечить полноценное включение обучающихся инвалидов, 
с ОВЗ в образовательный процесс, их личностную само-
реализацию;


− создание материально-технической базы для бес-
препятственного доступа обучающихся инвалидов, с ОВЗ 
к получению ими профессионального образования;


− подготовленность педагогических кадров к работе 
с обучающимися инвалидами, с ОВЗ в рамках инклюзив-
ного образования;
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− информационно открытое пространство [3].
Основные ценности инклюзивного образования можно 


найти во всех культурах, философских системах и рели-
гиях, они отражены в большинстве основных статей меж-
дународных документов о правах человека.


К таким ценностям относят:
− взаимное уважение;
− толерантность;
− осознание себя частью общества;
− предоставление возможностей для развития на-


выков и талантов конкретного человека;
− взаимопомощь;
− возможность учиться друг у друга;
− возможность помочь самим себе и людям в своем 


сообществе.
Наша образовательная система, как, впрочем, и обще-


ство в целом, зачастую оказывается неготовой к работе 
с людьми с ограниченными возможностями. Естественно, 
здесь требуются особые условия организации учебного 
процесса, а также соответствующие специалисты. Но 
в условиях постоянного обновления современного обра-
зования это достаточно сложно и затратно.


Как образовательной организации обеспечить реали-
зацию инклюзивного образования при минимуме ресурсов 
и базовом педагогическом коллективе сотрудников?


Первое — привлечь к данной работе людей неравно-
душных, являющихся носителями гуманистических цен-
ностей и идеалов, профессионалов, энтузиастов своего 
дела, которые смогут способствовать адаптации и учебе 
обучающихся с ограниченными возможностями. Они 
должны не только применять все возможности педаго-
гической этики, но и уметь решать и разрешать нетриви-
альные педагогические ситуации.


Второе — организовать учебный процесс, включая 
и материально-техническую составляющую, так, чтобы 
данная категория обучающихся чувствовала себя ком-
фортно, но в тоже время по возможностям не отделять их 
от остального коллектива.


Третье — соблюдать базовые принципы инклюзивного 
образования:


− ценность человека не зависит от его способностей 
и достижений.


− каждый индивид способен чувствовать и думать.
− каждый человек имеет право на общение и на то, 


чтобы быть услышанным.
− все люди нуждаются друг в друге.
− истинное образование может осуществляться 


только в контексте реальных взаимоотношений.
− все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровес-


ников.
− все обучающиеся могут скорее достигнуть прогресса 


в том, что они могут делать, а не в том, что они не могут.
− разнообразие усиливает все стороны жизни чело-


века. [1]
В нашей образовательной организации немало обуча-


ющихся с ограниченными возможностями. Естественно, 


в связи с этим возникает ряд трудностей. Но ориенти-
руясь на указанные принципы, нам удалось организовать 
учебный процесс и создать условия, способствующие со-
циализации этих ребят. Различные проблемы, разный 
уровень подготовки, поэтому необходим индивидуаль-
но-личностный подход для наиболее успешного формиро-
вания основных и профессиональных компетенций.


Одной из самых актуальных проблем современной рос-
сийской системы образования является организация про-
фессиональной подготовки и трудоустройства для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное 
образование предполагает совместное обучение и доступ-
ность качественного образования для всех на основе соз-
дания образовательного пространства, соответствующего 
различным потребностям. Положения об инклюзивном 
образовании закреплены в российских государственных 
документах.


В СПО получают профессиональное образование неко-
торое число молодых людей, имеющих различные виды ин-
валидности. Обучение имеет инклюзивный характер — сту-
денты занимаются вместе со здоровыми однокурсниками.


Инклюзивное образование в процессе своего вне-
дрения сталкивается проблемами: материальная подго-
товленность среды обучения (наличие пандусов, перео-
борудование мест общего пользования) и обеспечение 
необходимыми специальными средствами обучения, но 
и с неготовностью преподавателей и студентов принять 
интеграцию. Инклюзивная форма обучения студентов 
с ограниченными возможностями здоровья предполагает 
создание в коллективе учебного заведения атмосферы то-
лерантности и пропаганду равного права на обучение всех 
студентов. Развитие толерантности к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья является актуальной по-
требностью современного общества и является одной из 
составляющих их успешной интеграции [1].


Институт кураторства, как часть воспитательной си-
стемы, играет большую роль в формировании толерант-
ности, так как именно процесс воспитания способствует 
развитию ценностных ориентаций и установок, терпи-
мости к особенностям людей.


Одной из основных задач куратора является изменение 
отношения к студентам с ограниченными возможностями 
здоровья и принятие их всеми студентами, формирование 
позитивного отношения к проблемам лиц с ограничен-
ными возможностями в коллективе, а также достижение 
высокого уровня социальной активности студентов с осо-
быми потребностями. Это достигается благодаря органи-
зации совместной деятельности со здоровыми однокурс-
никами, использованием тренингов, ролевых и деловых 
игр. Включение студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья во внеучебные мероприятия помогает их 
успешной интеграции и самореализации, создает основу 
для дальнейшего общения между студентами. [2].


Активное участие в общественной жизни способствует 
накоплению положительного опыта общения со свер-
стниками и создает фундамент для дальнейшей успешной 
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трудовой деятельности в коллективе. Кураторы оказы-
вают помощь в составлении индивидуального распорядка 
дня, в правильной организации рабочего места и учебного 
процесса.


Совместно с психолого-педагогической службой изуча-
ются особенности адаптации студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, уровень социально-психоло-
гической комфортности всех субъектов образовательной 
среды, включенных в инклюзию.


Другим важным направлением деятельности кура-
тора в процессе профессионального образования сту-
дентов с ограничениями здоровья является взаимодей-
ствие с преподавателями дисциплин, контроль посещения 
учебных занятий, текущих и итоговых аттестаций. При 


этом необходимо учитывать состояние здоровья студента, 
осложняющее обучение в обычном режиме. Результатом 
должен стать подбор оптимальных технологий обучения, 
с составлением, при необходимости, индивидуальных гра-
фиков или с использованием дистанционных методов.


Кураторство следует рассматривать как незаменимую 
и эффективную систему, которая учитывая особенности 
здоровья студентов и используя взаимоотношения, осно-
ванные на сотрудничестве и партнерстве, играет важную 
роль в успешной инклюзии студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.


Таким образом, цель современной образовательной 
организации — помочь каждому обучающемуся, способ-
ствовать его социализации.
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Управление инновациями в профессиональном колледже
Каравайцева Юлия Михайловна, магистрант
Оренбургский государственный университет


В современных условиях профессиональный колледж 
как образовательная система меняет свои цели, содер-


жание, формы, методы профессионального обучения. Со-
гласно новому Федеральному Закону «Об Образовании» 
(статья 2) профессиональное обучение должно быть ори-
ентировано на формирование знаний, умений, навыков, 
опыта деятельности и профессиональной компетент-
ности [7]. Именно необходимо формирование професси-
ональных компетенций в колледже, заставляет коренным 
образом изменять традиционные педагогические техно-
логии, вводить различные инновации.


Управление предполагаемыми нами инновациями 
в колледже должно основываться на современных тео-
риях менеджмента — управления образовательными си-
стемами, разработанными в отечественной и зарубежной 
литературе.


Анализ исследований в области инновационного ме-
неджмента управления образовательными системами по-
зволяет нам понимать под управлением, с одной стороны 
совокупность человеческих, материальных, технических, 
информационных, нормативно-правовых и других компо-
нентов, связанных между собой так, что благодаря этому 
реализуются функции управления (М. М. Поташник) 


а с другой стороны, «… в современных условиях управ-
ление образованием — это, прежде всего, управление его 
развитием (на всех уровнях — начиная с федерального 
и заканчивая конкретным образовательным учрежде-
нием), а не только управление учреждениями и людьми. 
Кроме того, управление образованием в современных 
условиях должно быть ориентировано на конечный ре-
зультат» [5]


Инновационное управление связанное с необходи-
мостью управления такими инновациями, как структура 
и содержание образовательных программ, модульное рас-
писание и обучение, новшества относящиеся к структуре 
и содержанию теоретического и практического обучения, 
а так же к организационным формам и методам профес-
сионального обучения, опираются на теорию инноваци-
онного менеджмента, состоящего из инноваций — как 
объекта управления, разработка программ и проектов но-
вовведений, инновационных проектов, финансирования 
инновационной деятельности, управления персоналом 
в инновационной организации в частности в колледже.


Для нас особое значение имеет инновация как объект 
управления [5 с 49–60]. С точки зрения Н. В. Родионовой, 
В. Я. Горфинкель инновации и инновационное развитие 
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организации, в том числе колледжа, является неотъем-
лемой частью его основной деятельности, так как спо-
собствует повышению уровня конкурентоспособности его 
выпускников.


В частности, по мнению В. Я. Горфинкель и Т. Г. По-
падюк инновации в организации являются формой про-
явления научно — технического прогресса на микроу-
ровне. [5 c.49]


Если говорить о инноватике в профессиональном кол-
ледже, понимаем в широком смысле как изменение, вне-
сение нового, совершенствовании существующего, можно 
охарактеризовать как имманентную характеристику обра-
зования вытекающего из его основного смысла, сущности 
и значения [1, с 37]


В современном мире, все чаще говорят о кризисе об-
разования, в том числе профессионального. Для России 
кризис профессионального образования на наш взгляд 
в большой степени объясняется запозданием внедрения 
новшеств посредством активного педагогического твор-
чества и новаторства. На наш взгляд, слабо развивается 
инновационный процесс. В профессиональном образо-
вании он связан с исследовательской деятельностью пе-
дагогических работников колледжа.


Опыт показывает, что исследования, проводимые в об-
ласти инноваций работниками зачастую носит стихийный 
характер, фрагментарный, временный часто связанный 
с аттестационными процедурами, а не запросами конкрет-
ного профессионального колледжа.


В зарубежной педагогике США, Германии, Финляндии, 
Югославии, Китая ценность отдельных новшеств и спо-
собов их внедрения в образование поддерживается руко-
водством как профессиональных образовательных учреж-
дений, так и управленцами высшего уровня.


С точки зрения ученых, занимающихся внедрением ин-
новаций [5] особую роль играет управление развитием 
научно — исследовательской работы профессиональных 
работников. Считается что научно — исследовательская 
работа это с одной стороны источник создания педагоги-
ческих новшеств, а с другой — способ их внедрения. Счи-
тается, что именно управление инновациями на уровне 
страны, региона, образовательного учреждения позво-
ляет в значительной мере повысить качество професси-
онального образования в колледже и его конкурентоспо-
собность [2].


На наш взгляд, среди исследований в области педаго-
гической инноватики особую роль играет работа К. Ан-
геловске «Учителя и инновации», изд. «Просвещение» 
в 1991 г. Благодаря исследованиям ученого-педагога из 
Югославии выстроено удивительно правильное пред-
ставление о квалификации педагога. Автор считает, что 
одним из ведущих признаков квалификации педагога 
является его отношение к новшествам, активное уча-
стие в инновационных процессах. Действительно, вывод 
ученых о том, что образование очень бедно новшествами, 
позволяет актуализировать инновационную деятельность 
профессионального колледжа, проводить необходимые 


изменения в соответствии с требованиями с одной сто-
роны общества с другой стороны образовательных нор-
мативов [7].


Для того, чтобы организовать инновационную деятель-
ность в образовательном колледже очень важно с точки 
зрения ученых инновационного менеджмента, разработка 
и принятие решений направлено на формирование, под-
держку и развитие инновационного потенциала профес-
сионального колледжа.


Любые управленческие теории, особенно в образо-
вании [6], позволяет посредством разработки различных 
средств и способов управления профессиональной школой 
(управление развитием, управление по результату и т. п.). 
В частности известная в России теория управления раз-
витием разработанная М. М. Поташником позволяет раз-
рабатывать программу развития профессионального кол-
леджа посредством управления.


Инновационный процесс — это процесс преобра-
зования научного знания в инновацию, которую можно 
представить как последовательную цепь событий в ходе 
которых инновации вызревают от идеи до конкретного 
результата. Инновационная деятельность руководителя 
образовательного профессионального учреждения во 
многом определяется основами инновационного менед-
жмента, позволяющего во многом повышать эффектив-
ность и качество образовательного процесса. К ним сле-
дует отнести американские, немецкие и японские системы 
управления.


Исследователи выделяют три логически обоснованных 
логических процесса: простой внутриорганизационный, 
простой междуорганизационный и расширенный [3]. Эф-
фективная инновационная деятельность руководителя 
требует знания основных концептуальных подходов воз-
никновения и развития инновационных процессов в ры-
ночных условиях. По мнению большинства исследова-
телей, наибольшее распространение получили четыре 
концепции:


Первая концепция, согласно которой развитие дви-
жется технологиями, рынок выступает в качестве пассив-
ного потребителя инновационной активности, реагируя 
на внедрение нововведения по велениям спроса на его ре-
зультаты, доминировала до середины 1960 гг. Это про-
стой линейно-исследовательский процесс. Данная модель 
не отражала всей сложности взаимоотношений внутри 
инновационных процессов.


Второй подход был разработан во второй половине 
60-х — начале 70-х гг. суть подхода заключалась в том, 
что инновационный процесс инициируется рынком и за-
висит от изменения потребностей.


В 1980-х гг. получил распространение третий подход 
в котором была предпринята попытка синтезировать 
первые два подхода, балансируя статус их приоритетов. 
Другое название данной модели — «цепная» инновация 
в ней рассматривается как динамический процесс, ко-
торый может быть смоделирован в виде комбинации двух 
различных типов взаимодействий с обратной связью.
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С конца 1980 — х гг. активно развивается четвертый 
подход, который получил название «японская модель пе-
редового опыта», акцентирующее внимание на парал-
лельной деятельности интегрированных групп и внешних 
горизонтальных и вертикальных связей.


Исходя их опыта других стран можно представить сле-
дующие структурные компоненты инновационного про-
цесса [4, с. 223–224]:


− академические и отраслевые институты, универси-
теты и научно-исследовательские подразделения фирм, 
ответственные за фундаментальные исследования и поис-
ковые разработки, находящиеся на государственном фи-
нансировании или получающие другие формы поддержки;


− технические и промышленно-технические органи-
зации, которые владеют инновационными ноу-хау, рабо-
тают над пилотными проектами, занимаются созданием 
опытных образцов и их испытанием, подготавливают тех-
нические испытания, патенты, стандарты и регламент. 
Данная структура имеет соответствующие производ-
ственные мощности, профессиональные технологические 
центр;


− образовательные и обучающие структуры для на-
учных и инженерно-технических работников, а также ква-
лифицированных рабочих;


− организации, контролирующие выполнение иссле-
дований и разработок и координирующие взаимодействие 
с промышленным сектором;


− консалтинговые организации, занимающиеся изу-
чением спросом и распространением продукции и услуг;


− службы научно-технической информации, занима-
ющиеся сбором, подготовкой и распространением данных 
о перспективных разработках;


− рыночные структуры, объединяющие потребителей 
и профессионалов, занимающихся вопросами реализации 
продукции.


Таким образом, управление инновациями в колледже 
направленное на планирование, организацию, кон-
троль инновационного процесса, который представляет 
собой процесс преобразования научного знания в инно-
вацию [2, 47]. Нами установлено, что на характер управ-
ления инноваций в колледже влияют такие факторы как 
масштаб инноваций, степень ее радикальности, скорость 
внедрения. Чем больше масштабы и сильнее выражен 
радикальный характер инноваций, тем больше сложно-
стей в реализации инновационного процесса в управ-
лении.


Можно предположить, что чем качественнее будет 
управление инновациями в колледже, тем быстрее будет 
происходить рост его конкурентоспособности и повы-
шения качества образовательного процесса. Инновация 
как конечный результат внедрения новшества, их количе-
ства во многом определяет сложность управления профес-
сиональным колледжем, требует использования особенно 
зарубежной теорией управления. Учеными в области ин-
новационного менеджмента установлено, что, во-первых, 
инновации проявляются в двух взаимосвязанных и взаи-
мозависимых формах эволюционной и революционной, 
во-вторых эффективное инновационное развитие про-
фессионального колледжа во многом определяется инно-
вационными технологиями.


Процесс управления инновациями в профессио-
нальном колледже включает в себя соответствие целей 
управления инновациями, цели функционирования орга-
низации в целом; выявление своих конкурентных преи-
муществ и недостатков; определение методов управления 
инновациями [3, с.65].


Управление инновациями в профессиональной образо-
вательной организации это особый вид деятельности ба-
зирующийся на теории инновационного менеджмента, по-
зволяющий достигать оригинальных целей в её развитии.
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Говорение — один из основных видов речевой компетенции  
при подготовке студентов-правоведов
Мазенцева Елена Анатольевна, учитель английского языка
ГБОУ г. Жигулевска СОШ №  14


В 21 веке, когда международное сотрудничество в раз-
личных областях нашей жизни стало реальностью, 


ключевая роль межкультурного профессионально — 
ориентированного общения с использованием иностран-
ного языка очевидна. Специалисты (в частности, юристы 
и правоведы) сталкиваются с необходимостью участия 
в различных видах международного общения (деловая пе-
реписка, участие в международных конференциях и семи-
нарах, работа с источниками по языку специальности).


Таким образом, владение будущими правоведами 
и юристами иностранным языком, как инструментом 
межкультурного общения в профессиональной и других 
сферах жизни является актуальным вопросом для специа-
листов юриспруденции.


Известно, что юридический язык или язык специаль-
ности юриста и правоведа и их отраслевые разновидности 
(уголовные, гражданские и административные и другие) 
оставаясь частью общелитературного языка, содержит 
целый ряд логико-семантических, стилистических, тер-
минологических и некоторых других особенностей, вы-
деляющих его в специальную категорию. Юридический 
язык обладает собственным, только ему присущим, по-
нятийным аппаратом, реализующим в правовых терминах 
и понятиях и приписываемых им правовых дефинициях, 
приобретающих высшую юридическую силу, имеющих 
нормативное значение.


Сфера деятельности и профессиональная подготовка 
юриста-правоведа широка и многогранна в сфере язы-
ковой подготовки. Умение участвовать в дипломатических 
беседах и переговорах на различных уровнях, ведение 
международной документации, подготовка и оформление 
текстов международных договоров и соглашений. Все эти 
виды профессиональной деятельности требуют знаний 
основ речевых и грамматических основ языка специаль-
ности. Оптимальной задачей обучению различным видам 
речевой деятельности студентов — правоведов — явля-
ется выход студентов в реальную профессиональную ком-
муникацию.


В реальной жизни любой профессионал должен уметь 
рассуждать, сравнивать, оценивать правильно полу-
ченную информацию, а также правильно находить нужную 
информацию в справочной литературе, собственную точку 
зрения знанием профессионального уровня иностранного 
языка.


При подготовке специалистов можно считать введение 
единых подходов к определению минимальных требований 
к уровню обучения и подготовки специалистов по ино-
странному языку. Выделяются 3 основных компонента:


− знание иностранного языка:


− умение применять полученные знания в учебной 
и реальной деятельности:


− владение способами познавательной деятельности.
Юристы-правоведы являются пропагандистами пра-


вовых знаний в обществе. Формирование правовых 
профессиональных знаний и умений происходит у сту-
дентов — правоведов уже в период обучения в колледже.


Устная речь может реализовываться в монологической 
и диалогической форме, обладающей специфическими 
языковыми и речевыми особенностями поэтому следует 
четко очертить круг сфер и ситуаций, высказываний того 
или иного уровня в юридической практике. В частности, 
монологическая форма речи или юридический монолог 
может быть использован в судебном разбирательстве, 
в процессе публичного выступления стороны защиты или 
обвинения.


Юридический монолог всегда специфичен по своей 
природе, учитывая прежде всего требования норм про-
цессуального характера, этика и мораль соответствует 
определенной структуре и рассматривает вполне опреде-
ленный круг проблем и высказываний. Устная речь может 
иметь разнообразные формы, она всегда представляет 
собой единство следующих компонентов:


1 — содержание;
2 — план подачи материала;
3 — его словесное оформление;
4 — способы, приемы произношения.
Первое требование, которое должен предъявлять 


к себе выступающий — это четко определить тему своего 
выступления, и в связи с этим вывод, к которому он под-
водит слушателей. Содержание и план выступления ока-
зываются, таким образом, взаимосвязанными: приступая 
к планированию, студенты под рукой имеют опреде-
ленный материал; намечая план его подачи, они уточ-
няют отдельные детали своего выступления, обращаются 
к новым фактам.


Различаются три вида монологической речи:
1) повествование (рассказывание, пересказ, сооб-


щение)
2) описание
3) рассуждение
Рассказывание-это один из видов живого устного 


слова, в котором воспроизводятся какие — либо действи-
тельные или вымышленные события. Ему присущи им-
провизация, определенная интонация, жесты и мимика. 
Рассказывание это в значительной степени творческая 
работа.


Сообщение — это вид монологической речи, близкий 
к рассказыванию. Это чаще всего информация о выпол-
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ненном или планируемом мероприятии. Сообщение — 
речь сугубо деловая, в отличие от рассказывания, оно 
может быть устным или письменным. Выступающий сту-
дент должен знать, что его цель — поставить в извест-
ность слушателей, о каком-то событии и информация 
должна быть краткая и конкретная.


Описание, как вид монологической речи, представляет 
собой рассуждение. Любое участие в дискуссиях обязы-
вает излагать свою позицию в яркой и убедительной форме. 
Предоставить такие доводы и аргументы на иностранном 
языке, которые бы ярко выражали нравственную позицию 
выступающего. Необходимо продумать факты, осмыслить 
и сопоставить их, уметь отстоять и защитить свою точку 
зрения на изучаемом языке.


Но, юристы-правоведы должны правильно и убеди-
тельно вести любой монолог, чаще всего тщательно под-
готовленный особенно на начальной стадии обучения. 
Монолог важнейшая форма речи с ней мы сталкиваемся 
ежедневно. Речь должна быть аргументирована и логи-
чески корректна. Искреннее, глубоко прочувствованное 
устное выступление всегда покоряет слушателей, ув-
лекает их несравненно сильнее, чем самое яркое пись-
менное слово. Живой голос человека по своей природе — 
могучее средство воздействия одного человека на другого. 
Сложность выступления определяется не только содер-
жанием, она зависит и от того каким оно будет по своей 
эмоциональной окраске, какими источниками питается 
эта тональность, откуда рождается интонационная выра-
зительность.


Устная и письменная речь — это две формы выра-
жения языка тесно взаимосвязаны, тем не менее между 
ними есть и существенные различия.


Традиции современной ораторской речи будущего 
юриста — правоведа, адвоката — защитника берут 
истоки с античной риторики Древней Греции и Рима. 
Одним из классических примеров представителей судеб-
ного красноречия того времени может служить греческий 
оратор Лисий. (Афины, конец 5 начало 4 вв. до н. э.) Бу-
дучи представителем так называемого судебного красно-
речия, Лисий обладал замечательной способностью пе-
ревоплощения. Сочиняя речи своих подзащитных, будучи 
логографом — составителем судебных речей — он абсо-
лютно точно отражал в них характер того, кто будет эту 
речь произносить. Но главная особенность Лисия была 
заключена в том, что он был остроумным рассказчиком 
и так мастерски рассказывал о событиях, служивших 
темой судебного разбирательства, что присутствующие 
полностью погружались в описываемую ситуацию и об-
стоятельства дела.


Обладая простым и вместе с тем необыкновенно ярким 
слогом, Лисий правильно понимал природу устной речи 
и неоднократно подчеркивал важнейшую ее черту — не-
повторяемость. Он говорил, что однажды произнесенная 
речь не должна больше повторяться в той же аудитории, 
иначе она теряет свою оригинальность и выразитель-
ность. Лисий считал, что речь оратора должна походить 


на импровизацию, поэтому его собственные речи напоми-
нали импровизацию, которые всегда были строго проду-
маны и тщательно обработаны.


Устная речь юриста должна быть, прежде всего пра-
вильной, с точки зрения использования различных вре-
менных конструкций, устойчивых выражений и фразеоло-
гических единиц, характерных для подъязыка юридической 
специальности, а также экспрессивной и ярко выра-
женной, чтобы она запомнилась аудиторией, которая ее 
слушала.


Владеть искусством устной юридической речи — это 
означает, говорить по существу, строго анализируя 
и апеллируя той лексикой, которая была бы доступна для 
понимания аудиторией, где он выступает. Это также оз-
начает — умение говорить доходчиво, логично и убе-
дительно, не нарушая общепринятых норм профессио-
нальной этики.


Поэтому безупречное владение нормами владения нор-
мами языка и речи является обязательным требованием 
для современного юриста. Он должен соединять в себе 
колоссальный талант адвоката, с мужеством человека 
презирающим опасность. Исполнять свой долг не только 
защитника, но и долг гражданина, ибо нет сомнения, что 
им как, и общественным деятелям необходимо представ-
лять интересы защищаемых ими людей, а также интересы 
государства.


Юрист — правовед является пропагандистом пра-
вовых знаний, в частности знаний по правам человека, 
отраженных в документах международно-правового ха-
рактера. Студенты юристы — правоведы должны ориен-
тироваться в учебной и научной литературе международ-
но-правового характера, уметь извлекать из нее основную 
информацию и интерпретировать ее в соответствии с за-
дачами правовой ситуации. Так учитывая современные 
требования к устной юридической речи, Ч. Б. Далецкий 
отмечает, что необходимо выработать стратегию речевого 
поведения, в которой отражались бы навыки и умения ре-
чевых компетенций за период обучения: дебаты на ан-
глийском языке по заданным ситуациям, круглые столы 
с монологическими высказываниями, ролевые игры по 
предложенным ситуациям, где были бы отражены не язы-
ковые опыты, а универсальные компетенции, когда об-
щающиеся должны будут осуществить самостоятельный 
перенос риторических навыков на рассмотренные ранее 
объекты социальной деятельности.


Основные навыки устного публичного выступления, 
в частности, можно отнести следующие: навык отбора ма-
териала на иностранном языке, навык изучения и пони-
мания отобранного материала, навык составления плана 
своего выступления, навык ориентации во времени вы-
ступления и в аудитории, навык владения языковым ма-
териалом, а также определенный речевой опыт. Навыки 
устной речи включают в себя автоматизированные дей-
ствия. Основные ситуации речевого общения обрабаты-
ваются по периодам обучения. Актуализация речевого по-
ведения классифицируется по уровням: репродуктивный 
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уровень, адаптационный уровень, вариативно-комбина-
торный уровень.


Чтобы высказывание юриста-правоведа было понятным, 
необходимо использовать определенный набор стан-
дартных готовых разговорных клиник. В данной ситуации 
говорящий подражает чужим образцам речевых действий 
на неосознанном, репродуктивном уровне. В стандартной 
социально-значимой ситуации имеет место речевое пове-
дение как показатель речевой адаптации к среде.


Устная речь характеризуется процессом общения: со-
общения, направленные в адрес собеседника, выглядит 
как заранее неподготовленным, спонтанным, возника-


ющим в акте речевой деятельности. Указанного свой-
ства устной речи лежат в основе осуществления триеди-
ного процесса языковой коммуникации (продуцирование 
речи — восприятие — реакция на речь).


Выполнение устной коммуникацией социальной 
функции обеспечивается определенной системой соци-
ально-речевых правил, которыми владеют коммуниканты 
в данном социуме. Усваивая язык специальности, обучаю-
щийся должен в необходимой мере овладеть техникой об-
щения на данном языке. Студенты — правоведы овладе-
вают основами реального общения на иностранном языке 
определяя свое профессиональное будущее.


Литература:
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Организация проектно-исследовательской деятельности студентов  
на уроках химии и во внеурочное время
Марчукова Оксана Юрьевна, преподаватель
ГБОУ СПО Саратовской области «Энгельсский политехникум»


Происходящие изменения в общественной жизни тре-
буют развития новых способов образования, педаго-


гических технологий, имеющих дело с индивидуальным 
развитием личности, формирования у обучающегося уни-
версального умения решать задачи самоопределения 
в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 
Преподаватель уже не является для студентов един-
ственным источником информации. Но студенты зачастую 
не умеют превращать информацию в знания. Возникает 
новая проблема для образования: подготовить человека, 
умеющего находить и извлекать необходимую ему инфор-
мацию, усваивать ее в виде знаний. Как активизировать 
студента, мотивировать интерес к обучению? Именно ис-
следовательский метод позволяет превратить студента 
в активного субъекта совместной деятельности. Исследо-
вательская деятельность студентов — это совокупность 
действий поискового характера, ведущих к открытию 
неизвестных студентам фактов, теоретических знаний 
и способов деятельности. Именно в процессе исследова-
тельской деятельности формируются многие ключевые 
компетенции: ценностно-смысловая, общекультурная, 
учебно-познавательная, информационная, коммуника-
тивная, социально-трудовая, личностная компетенция 
самосовершенствования. Исследовательская деятель-
ность — самостоятельная деятельность, но препода-
ватель может управлять процессом проявления и пре-
одоления затруднений, прогнозировать их появление, 


следовательно, активизировать мировоззренческие по-
зиции в учебном процессе.


Учебное исследование строится по принятым в науке 
традициям: постановка проблемы, изучение литературы 
по данной проблематике, подбор методик исследования 
и практическое овладение ими, сбор собственного мате-
риала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы.


Научно-исследовательскую работу в техникуме я рас-
сматриваю так: создание проблемных ситуаций на уроке, 
поиск решения, как теоретический, так и через экспе-
римент, анализ полученных результатов, наблюдений, 
затем — выводы и обобщения. Уроки-исследования, ко-
торые я провожу, показывают, как студенты сами на-
капливают факты, выдвигают гипотезы, ставят экс-
перименты, создают теории. Итогом работы на уроке 
становятся выводы, самостоятельно полученные студен-
тами, как ответ на проблемный вопрос.


Неотъемлемой частью химии является выполнение ла-
бораторного практикума, на который ложится основная 
нагрузка по освоению навыков исследовательской ра-
боты на уроках химии. Он является сочетанием экспе-
риментальной задачи, расчётной части и теоретической 
работы в виде формирования научной гипотезы и вы-
водов и отражает основные этапы научно-исследователь-
ской деятельности. Приобретённые навыки эксперимен-
тальной работы и освоение принципов исследовательской 
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деятельности находят дальнейшее развитие в разработке 
проектов в области химии, экологии. Система проектной 
работы может быть представлена двумя подходами: 
связь проекта с учебными темами (на занятии), исполь-
зование проектной деятельности во внеурочное время. 
Наибольшие возможности для проведения системной 
исследовательской работы студентов предоставляет внеу-
рочная деятельность на занятиях предметного кружка.


Индивидуальный проект — это форма организации дея-
тельности обучающихся, выполняется студентами самосто-
ятельно. Проекты различают по ведущему методу или виду 
деятельности (исследовательский, информационный, твор-
ческий, и т. д.). По предметно-содержательной области: мо-
нопроект и межпредметный проект. По количеству участ-
ников различают личностные, парные и групповые проекты. 
По продолжительности выполнения бывают кратко-
срочные проекты — несколько уроков, среднесрочные — 
один-два месяца и долгосрочные — до года.


Основные требования к образовательному проекту:
1. Наличие проблемы, социально-значимой задачи.
2. Проектирование. Планирование действий по разре-


шению проблемы.
3. Поиск информации. Исследовательская работа 


учащихся.
4. Продукт. Проектным продуктом могут быть: папка 


с письменным отчетом, т. е. портфолио, слайдовая презен-
тация, стенгазеты, рекомендации, буклеты, публикации и др.


5. Презентация. Представление продукта — высту-
пление на конференции.


Как спланировать работу по подготовке исследова-
тельского проекта? Я рассмотрю подготовку исследова-
тельского проекта на тему: «Влияние газированных на-
питков на здоровье человека».


На подготовительном этапе студенты определили цель 
работы: выяснить состав газированных напитков и их вли-
яние на человеческий организм. Участникам проекта вы-
даются письменные рекомендации. Студенты поставили 
перед собой задачи: изучение состава и свойств газиро-
ванных напитков, установление наличия в них вредных 
веществ. Были выбраны объекты исследования газиро-
ванные напитки «Coca-cola», «Sprite», «Pepsi», «Mir-
inda». Студенты выдвинули гипотезу: газированные на-
питки могут содержать различные искусственные добавки, 
которые могут отрицательно влиять на здоровье чело-
века. На этапе планирования работы: распределили обя-


занности между участниками проекта, определили методы 
работы, источники информации. На этапе исследова-
тельская деятельность студентами был проведён социо-
логический опрос «Выяснение информированности о га-
зированных напитках, анализ газированных напитков 
по этикетке и ряд лабораторных исследований представ-
ленных на слайде: Определение наличия красителей в га-
зированных напитках, углекислого газа СО2, определение 
кислотности газированных напитков, влияние красителей 
входящих в состав газированных напитков на яичную скор-
лупу, влияние кислой среды газированных напитков на 
белки, на жиры, на ржавчину. Результаты исследований 
были сформулированы в выводах и подготовлен материал 
для публикации. Проведённая студентами работа пока-
зала, что исследуемые напитки содержат подсластители 
и большое количество углекислого газа, обладают повы-
шенной кислотностью растворов, содержат искусственные 
красители и ароматизаторы; при выборе газированных на-
питков потребители ориентируются на органолептические 
свойства (вкус, аромат, цвет) и меньше всего на содер-
жание этикетки. Студентами были разработаны практи-
ческие рекомендации по употреблению газированных на-
питков, выпущены стенгазеты. Работа по данному проекту 
была представлена на научно-практической конференции.


Проектно-исследовательская деятельность имеет 
большие возможности для развития творческой, активной 
личности. Ведь учебный проект — это не только сбор ин-
формации, её обработка, но и выработка гипотезы, и те-
оретическое обоснование идей. Это и общественно зна-
чимая работа, в которой проявляется личность студента. 
В основе метода проектов лежит развитие познава-
тельных навыков учащихся, умения самостоятельно кон-
струировать свои знания и ориентироваться в информа-
ционном пространстве, развитие творческого мышления. 
Проектная деятельность помогает подготовить студентов 
к взрослой жизни, развивает коммуникативные способ-
ности. Главным результатом проектной деятельности 
я считаю нравственный и культурный рост ребят.


Студент становится активным, заинтересованным, 
равноправным участником обучения. Метод проектов 
предоставляет преподавателю широчайшие возможности 
для изменения традиционных подходов к содержанию, 
формам и методам учебной деятельности, выводя на ка-
чественно новый уровень всю систему организации про-
цесса обучения.
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Разработка и создание системы менеджмента качества  
в профессиональной образовательной организации
Меденкова Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, преподаватель, эксперт по качеству
Истринский профессиональный колледж — филиал Государственного гуманитарно-технологического университета


Сегодня качество образовательных услуг выходит на первый план, что способствует востребованности 
выпускаемых специалистов. Это требует разработки и создания системы менеджмента качества в каждом 
учебном заведении.


The development and installation of the quality management in professional educational organization
Today the quality of educational services is at the forefront that contributes to the demand for the graduates. It 


requires the development and establishment of quality management system in each educational institution.


Перечень показателей аккредитации требует от профес-
сиональной образовательной организации разработки 


и создания системы менеджмента качества.
Система менеджмента качества (СМК) — это порядок 


управления образовательной организацией в условиях со-
временного рынка, отличающийся сплочённой деятельно-
стью всех его подразделений и направленный на обеспе-
чение качества образовательных услуг, удовлетворяющее 
потребителя.


Для построения системы менеджмента качества пред-
лагается выбрать любую модель из существующих, так 
как стандартизированных требований к построению СМК 
образовательной организации нет. Можно, например, 
воспользоваться общепринятыми документами, на основе 
которых строится СМК, — международными стандартами 
серии 9000.


В профессиональном колледже внедрение системы ме-
неджмента качества необходимо начинать со стратегиче-
ского этапа.


Руководство колледжа должно принять решение о не-
обходимости построения СМК, основываясь на требо-
ваниях современного общества. Интенсивность работы, 
обусловленная из-за рыночной конкуренции жесткими 
временными рамками, а также отсутствие необходимой 
квалификации в области менеджмента качества, могут 
потребовать привлечения квалифицированного внеш-
него консультанта. Эти затраты, как показала практика, 
окупаются следующими преимуществами: минимизиру-
ются ошибочные решения, используется успешный опыт 
других организаций, практически отсутствуют трудоемкие 
корректировки и переделки на следующих этапах.


При помощи внешнего консультанта:
− разрабатываются и документально оформляются 


миссия, политика и цели в области качества с учетом направ-
лений деятельности и перспектив развития организации;


− закрепляются руководители процессов и подпро-
цессов системы менеджмента качества, определяются их 
обязанности;


− проводится специальное обучение ответственных 
лиц с обеспечением каждого из них стандартами ИСО 


и другими документами, а также разъяснительная работа 
с педагогическим коллективом с целью предупреждения 
недопонимания отдельными работниками значимости 
внедрения стандартов, что, в свою очередь, может свести 
к нулю эффект от внедрения СМК;


− за основу СМК руководством колледжа рекоменду-
ется взять процессный подход.


Затем начинается организационный этап внедрения 
СМК:


− продумывается структурная схема образовательной 
организации, на которой отображается взаимосвязь и со-
подчиненность всех структурных подразделений;


− описываются и представляются в виде взаимос-
вязанных схем процессы, регламентирующие учебную, 
учебно-производственную, учебно-методическую дея-
тельность, а также поддерживающие процессы и подпро-
цессы:


• определяются и измеряются входы и выходы каж-
дого процесса,


• фиксируются потребители процесса, идентифици-
руются их требования,


• изучается удовлетворенность результатами про-
цесса,


• формируется ресурсное обеспечение процесса,
• утверждаются методы контроля качества;
− разрабатываются документированные (пись-


менные) процедуры:
• управление документацией,
• управление записями,
• внутренние проверки (аудит),
• управление несоответствующей продукцией,
• корректирующие действия,
• предупреждающие действия;
− создается Служба качества, в состав которой вклю-


чается, помимо представителя Руководства по качеству 
и сертифицированного эксперта по качеству, группа ау-
диторов из числа специально подготовленных преподава-
телей колледжа;


− составляется перспективный план внедрения си-
стемы менеджмента качества.
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Таким образом, организационный этап заканчивается 
созданием технических, ресурсных, методических и соци-
ально-психологических условий, необходимых для пере-
хода к третьему этапу — этапу исполнения.


Большое значение в реализации плана внедрения СМК 
отводится Службе качества. В ее задачи входит:


− ежегодное непрерывное обучение педагогического 
коллектива на специальных семинарах, проведение разъ-
яснительных бесед с целью вовлечения персонала в ра-
боту по качеству и предупреждения появления социаль-
но-психологических барьеров;


− поддержание в рабочем состоянии документов 
СМК, распространение документов во все подразделения;


− осуществление координации деятельности всех 
подразделений по внедрению элементов системы каче-
ства, определение методов совершенствования СМК;


− проведение плановых внутренних аудитов от-
дельных процессов или подпроцессов, протоколирование 


результатов, проведение корректирующих или предупре-
ждающих действий;


− подготовка документации к сертификации системы 
менеджмента качества в колледже как условию успешной 
аккредитации;


− участие в региональных семинарах по передаче 
опыта разработки и внедрения системы менеджмента ка-
чества в профессиональных образовательных организа-
циях области.


Качество образования — основная идея развития со-
временной образовательной организации, так как сегод-
няшние реалии требуют от образовательного учреждения 
находиться в режиме постоянного совершенствования. 
Система менеджмента качества выступает как основа 
обновлений, позволяет оперативно реагировать на из-
менения внешней среды, видеть перспективы развития, 
повышает авторитет колледжа и его конкурентоспособ-
ность.
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Способность к профессионально-личностной рефлексии  
как фактор успешного становления будущего педагога
Савина Елена Анатольевна, преподаватель
ТОГАПОУ «Педагогический колледж г. Тамбова»


В современном российском обществе значительно воз-
росли требования к педагогу, к его профессиональным 


умениям и личностным качествам.
Современный педагог должен владеть кроме специ-


альных знаний, знанием психологии и педагогики, основ 
управления, уметь организовывать и проводить научные 
исследования и обучение, используя инновационные пе-
дагогические технологии, владеть специальной термино-
логией, быть профессионально успешным.


Но при этом уровень профессиональной компетентности 
педагогов, уровень сформированности у них таких качеств 


как способность к эмпатии, педагогический такт, креатив-
ность, коммуникативные навыки не в полной мере удовлет-
воряет запросы потребителей образовательных услуг.


Профессия педагога связана с постоянной работой 
над собой, над своим самосовершенствованием и разви-
тием как человека и профессионала, поэтому необходимо 
повышать свое педагогическое мастерство и компетент-
ность на протяжении всей профессиональной деятель-
ности [1, с. 12]. Эффективность влияния инновационной 
деятельности на личностно-профессиональное самораз-
витие педагога обусловлена учетом основных закономер-
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ностей: чем выше личностный потенциал учителя, его спо-
собность быть субъектом инновационной деятельности, 
тем эффективнее процесс личностно-профессионального 
саморазвития педагога. Современный педагог погружен 
в ситуацию, вынуждающую его осуществлять постановку 
новых целей, осознание мотивов, ценностных ориентаций. 
Психическим механизмом формирования самосознания 
педагога является рефлексия, т. е. способность человека 
мысленно выходить из субъективной точки зрения и под-
ходить к себе с точки зрения других людей. Накапливая 
опыт восприятия себя с различных точек зрения, в раз-
личных ситуациях и интегрируя его, человек формирует 
свое самосознание.


По мнению И. И. Семенова, рефлексия — это процесс 
преобразования стереотипов опыта, внутренние условия 
выхода в инновационную (порождение новых идей, по-
строение нового опыта) практику [4, с. 28].


Рефлексия — мысле-деятельностный или чувствен-
но-переживаемый процесс осознания субъектом своей 
деятельности.


Профессиональная рефлексия — это соотнесение 
себя, возможностей своего «Я» с тем, чего требует из-
бранная (избираемая) профессия; в том числе — с суще-
ствующими о ней представлениями. Эти представления 
подвижны — они развиваются. Она помогает человеку 
сформулировать получаемые результаты, предопределить 
цели дальнейшей работы, скорректировать свой профес-
сиональный путь [5, с. 116].


Рефлексия — это личностный феномен. Рефлексия 
не регулируется извне, осуществляется для себя как вы-
ражение и реализация потребности личности в само-
совершенствовании. Педагогическая рефлексия — это 
включенность субъекта педагогической деятельности 
в профессиональное, социальное и личностное бытие, 
поиск в нем своего места и смысла. Педагогическая реф-
лексия учителя — это нравственное «бодрствование» его 
профессионального сознания и самосознания.


С помощью профессионально-личностной рефлексии 
учитель получает представление о степени своего соот-
ветствия профессиональным эталонам, определяет гра-


ницы своих возможностей, обретает знание о своих 
сильных и слабых сторонах, вероятных зонах успешности 
и неудач, путях самосовершенствования. При проявлении 
профессионально-личностной рефлексии идет процесс 
самосозидания педагога как субъекта педагогической дея-
тельности через соотнесение своих возможностей, своего 
индивидуального опыта, своей компетентности с требова-
ниями профессиональной деятельности, происходит оце-
нивание своей профессиональной готовности.


В механизме проявления профессионально-лич-
ностной рефлексии в педагогической деятельности можно 
выделить несколько этапов:


− определение своей значимости, роли и места в про-
фессиональной деятельности;


− оценка себя и своей деятельности глазами других;
− неудовлетворенность результатами собственных 


достижений;
− осмысление собственных стереотипов (шаблонов 


действия) и их дискредитация;
− переживание тупика и осмысление сложившейся 


ситуации как необходимого условия для мощного рывка 
вперед;


− мобилизация ресурсов своего «Я» для дальнейшего 
профессионального саморазвития;


− изменение отношения к самому себе, к знаниям, 
умениям, к своей деятельности.


Педагогическая деятельность, как и другие сферы че-
ловеческой деятельности на современном этапе развития 
претерпевает изменения. В этих изменениях исследова-
тели выделяют следующие тенденции: педагогическая 
деятельность утрачивает черты спонтанности и стерео-
типичности, педагоги стремятся к рефлексии оснований, 
процесса и результатов своей деятельности, возрастает 
наукоемкость педагогической деятельности и в то же 
время происходит становление творческой позиции пе-
дагога в профессиональной деятельности. Это обязывает 
поставить задачу целенаправленного овладения будущим 
педагогом способностью к профессионально-личностной 
рефлексии как одной из центральных в современном пе-
дагогическом образовании.
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Организация вокально-инструментального ансамбля в педагогическом колледже 
как средство повышения интереса студентов к музыкальным занятиям
Сайфулин Денис Владимирович, преподаватель
Челябинский педагогический колледж №  1


В последние годы у учащихся музыкального отделения 
педагогического колледжа, в котором я работаю пре-


подавателем, наблюдается повышенный интерес к совре-
менной эстрадной, джазовой и рок-музыке. На основных 
музыкальных дисциплинах, таких как вокал, фортепиано, 
сольфеджио и хор, студенты исполняют в основном клас-
сические произведения, что даёт им хорошую базовую му-
зыкальную подготовку. Однако это не удовлетворяет ин-
терес и стремление учащихся к современным тенденциям 
в музыкальной культуре. Бурное развитие новых инфор-
мационных технологий, средств связи, обработки и пере-
дачи информации, послужили объективной причиной для 
роста популярности среди молодёжи такого жанра музы-
кального коллективного творчества, как вокально-инстру-
ментальный ансамбль. Электромузыкальные инструменты 
широко используются не только в профессиональных кол-
лективах, но и получают всё более широкое распростра-
нение в повседневном обиходе, как инструменты люби-
тельского музицирования. Как писал советский музыковед 
А. Д. Петров: «ВИА — это детище века НТР и массовых 
коммуникаций. Это единство трех компонентов — творче-
ского (композитор, поэт и звукорежиссер), исполнитель-
ского (голоса и инструменты) и технического (аппаратура 
усиления и преобразования звука)» [1, с 46].


В колледже я преподаю предмет «Дополнительный ин-
струмент», обучаю игре на гитаре, синтезаторе и являюсь 
руководителем ВИА, созданного из студентов музыкаль-
ного отделения. В процессе обучения игре на гитаре 
и синтезаторе было замечено, что подготовка к выступле-
ниям на различных мероприятиях и конкурсах, которые 
проходят в нашем колледже, гораздо больше повышает 
интерес студентов к занятиям, чем просто музицирование 
в классе. Поскольку не все учащиеся в силу своих испол-
нительских и психологических качеств могут выступать 
как солисты, как более удачная форма для вовлечения их 
в творческую деятельность был выбран ансамбль. Сна-
чала это были дуэты из студентов, из преподавателя и сту-
дента, трио из учителя и двух учеников. В ансамблях ис-
пользовались различные сочетания инструментов: две 
гитары; синтезатор и гитара; синтезатор, гитара и ак-
кордеон; гитара и блок-флейта и т. д. Исполнялись в ос-
новном инструментальные произведения отечественных 
и зарубежных авторов, но иногда, в качестве репертуара, 
студенты предлагали песни современных популярных ис-
полнителей. Идея создания вокально-инструментального 
ансамбля возникла, чтобы привлечь к коллективному 
творчеству как можно больше учащихся. Вопросам орга-
низации и создания ВИА в колледже уделяется основное 
внимание в данной статье.


Работа по созданию ВИА в колледже имеет свои осо-
бенности и состоит из нескольких пунктов: набор и му-
зыкальная подготовка участников, материально-тех-
ническое оснащение, «репетиционная база», подбор 
репертуара, организация концертов и выступлений, про-
фессиональный уровень руководителя и использование 
современных информационных технологий. Рассмотрим 
каждый пункт по отдельности:


1. Набор участников коллектива — первое, что необ-
ходимо осуществить на пути создания ВИА. Каждый ан-
самбль обязательно предполагает художественную со-
гласованность и общность эстетических намерений всех 
его участников. Коллектив следует комплектовать из уча-
щихся, близко стоящих друг к другу по характеру, вкусам, 
интересам, уровню развития и по степени владения музы-
кальным инструментом. Частые репетиции и выступления, 
помимо профессиональных, исполнительских качеств, тре-
буют от музыкантов и психологическую совместимость. По-
этому в нашем случае в коллектив было решено набрать 
студентов из одной группы. Были выявлены самые активные 
и творчески одарённые студенты, уже проявившие себя 
в различных мероприятиях колледжа, которые сформиро-
вали «костяк» коллектива и нашли среди учащихся своей 
группы единомышленников. Позднее к ансамблю прим-
кнули студенты из других групп музыкального отделения.


2. Материально-техническое оснащение ВИА имеет 
определённые требования. В наше время почти в каждом 
учебном заведении имеются микрофоны и звукоусилива-
ющая аппаратура. Однако для ВИА необходим набор опре-
делённых музыкальных инструментов. Это одна-две элек-
трогитары, бас-гитара, синтезатор и ударная установка. 
Для гитар желательно иметь комбоусилители, а для со-
ло-гитары необходим процессор гитарных эффектов. Для 
игры на акустической ударной установке требуется специ-
альное репетиционное помещение с хорошей звукоизоля-
цией, и в случае его отсутствия имеет смысл приобрести 
электронную ударную установку, громкость которой ре-
гулируется с помощью микшерского пульта. Заниматься 
и разучивать партии на такой установке можно даже в на-
ушниках, не мешая при этом учебному процессу в со-
седних кабинетах.


3. Для «репетиционной базы» требуется подходящее 
помещение с хорошей акустикой. Это может быть ак-
товый зал или просторный класс. В случае отсутствия 
специальных звукоизоляционных материалов, чтобы звук 
не «летал» и был более разборчивым, на стены класса 
можно повесить шторы из плотной ткани. Так же необ-
ходимо составить расписание занятий, удобное для всех 
участников ансамбля.
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4. Музыкальная подготовка участников коллектива 
определяет в целом его профессиональный уровень. Для 
функционирования ВИА, помимо общих репетиций, тре-
буются индивидуальные занятия с каждым музыкантом. 
Это необходимо для приобретения профессиональных на-
выков и разучивания партий.


Чтобы ансамбль качественно исполнял сложные в тех-
ническом плане произведения, желательно подбирать 
участников с соответствующей музыкальной подготовкой. 
Например, прежде чем ученик сможет играть в ВИА на 
гитаре, он должен овладеть основными приёмами игры на 
этом инструменте. Соло-гитаристу необходимо освоить 
приёмы игры, характерные для электрогитары, и допол-
нительно к классическому репертуару разучивать ги-
тарные соло с использованием минусовых фонограмм. 
Проигрывать мажорные, минорные гаммы и пентатонику.


Ритм-гитару лучше доверить студенту, знающему до-
статочное количество аккордов и владеющему приёмом 
«баррэ». Все гитаристы ВИА должны уметь играть как 
пальцами (перебором), так и освоить технику игры медиа-
тором. На бас-гитаре можно обучать студентов, имеющих 
подготовку по классу классической гитары, скрипки, 
домры и других струнных инструментов. Помимо гамм, 
бас-гитарист должен уметь играть октавами, знать ар-
педжио трезвучий и септаккордов. За синтезатор лучше 
поставить студента, хорошо владеющего фортепиано 
и читающего с листа нотный текст. Барабанщику необхо-
димо острое чувство ритма и умение играть ровно под ме-
троном, поскольку ударные и бас-гитара составляют рит-
мическую основу любого музыкального произведения.


Вообще, чувство ритма и знание нотной грамоты тре-
буются всем участникам коллектива, не зависимо от того, 
на каком инструменте они играют. На всех этапах обу-
чения игре на гитаре, синтезаторе и других инструментах, 
используемых в ВИА, во время индивидуальных занятий 
необходимо уделять большое внимание привитию на-
выков ансамблевой игры, что поможет коллективу зву-
чать более слаженно.


5. Подбор репертуара — это тот пункт, которому сле-
дует уделить особое внимание. Чтобы учащиеся с инте-
ресом занимались, необходимо учитывать их музыкальный 
вкус и брать в программу ансамбля произведения их лю-
бимых исполнителей. Однако, если программа коллек-
тива будет слишком «молодёжной», она может быть не 
востребована на мероприятиях, где слушателями явля-
ются преподаватели и люди более старшего поколения. 
Поэтому имеет смысл брать в репертуар песни прове-
ренные временем, например, композиции группы «The 
Beatles», «Кино», «ДДТ», хиты отечественной и зару-
бежной музыки. В таком случае, для каждого меропри-
ятия у вас найдётся подходящая и интересная программа.


Среди учебных заведений часто проводятся различные 
конкурсы, в том числе и военно-патриотической песни, 
для участия в которых так же необходимо готовить со-
ответствующие произведения. Если в коллективе есть 
студенты, сочиняющие музыку и тексты, можно делать 


аранжировки собственных песен. Однако это возможно 
только в том случае, если ансамбль уже достиг опреде-
лённого исполнительского мастерства и владеет доста-
точным количеством выразительных средств. Следует от-
метить, что правильно подобранный репертуар группы 
способствует формированию нравственного потенциала, 
развитию эстетического вкуса, техническому росту кол-
лектива, определяет его лицо и профессиональный уро-
вень учащихся. Биография ВИА в нашей стране имеет 
большое творческое наследие, и залогом этого, как на-
писано в книге В. Р. Щёлкина и С. Т. Фролова «Легенды 
ВИА», является «мудрая хорошая песня, в которой есть 
прекрасная мелодия, поэтичные слова и, безусловно, кра-
сивая гармония» [2, с 37].


6. Выступления и концертная деятельность подводят 
своеобразный итог проделанной репетиционной и педаго-
гической работы за определенный период времени, и спо-
собны отразить как результаты этой работы, так и степень 
вовлечения учащихся в процесс. Для того, чтобы интерес 
студентов к занятиям в ансамбле сохранялся, необходимы 
постоянные выступления как в колледже, так и за его пре-
делами. Для этого подходят мероприятия, приуроченные 
к различным праздникам, родительские собрания, дни от-
крытых дверей, всевозможные конкурсы районного и го-
родского значения. Особенно полезны выездные кон-
церты в школах, где студенты проходят педагогическую 
практику, поскольку участие в ВИА повышает их авто-
ритет среди учащихся этих учебных заведений.


Важно осуществлять видео и аудиозапись выступлений, 
поскольку это помогает в дальнейшем проводить работу 
над ошибками и исправлять их. С помощью отснятого ви-
деоматериала можно следить за историей коллектива, его 
эволюцией и профессиональным ростом участников.


7. Профессиональный уровень руководителя — залог 
успеха всей деятельности ансамбля. Трудностью для ру-
ководителя ВИА является тот факт, что он должен владеть 
не только техникой игры на гитаре, синтезаторе, ударной 
установке, но и уметь проводить вокальную работу с со-
листами группы, знать основы современной оркестровки 
и аранжировки. В нашем колледже есть педагоги, ко-
торые профессионально обучают учащихся вокалу. Как 
правило, в коллектив приглашаются студенты, имеющие 
вокальные навыки, приобретённые на уроках сольфеджио 
и хора. Тем не менее, руководитель ВИА должен обла-
дать основными знаниями в области вокальной техники. 
В ансамбле желательно иметь несколько солистов, име-
ющих чистую интонацию и обладающих определённым 
артистизмом. Хорошо, если это будут юноши и девушки. 
Это позволит исполнять более разноплановый репертуар 
и использовать многоголосье. От грамотной вокальной 
и инструментальной аранжировки зависит удачное зву-
чание ансамбля. Руководителю необходимо тщательно 
продумывать партии, чтобы они соответствовали испол-
нительским возможностям учащихся.


Чтобы репертуар был разнообразным и интересным, 
в аранжировках можно использовать инструменты, тра-
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диционно не входящие в состав ВИА, например: баян, 
аккордеон, скрипка. Украшают музыкальные произве-
дения различные духовые и перкуссионные инструменты 
(саксофон, флейта, тромбон, шейкер, бонги, тамбурин 
и т. д.). Важные советы в книге «Азбука аранжировки», 
даёт В. Л. Бровко: «Если вы используете синтезатор 
для имитации звучания натурального инструмента или 
группы инструментов, будь это духовая или струнная 
группа, то учитывайте особенности инструментов (у ду-
ховых — дыхание, подвижность, регистр; у струнных — 
движение смычка, приёмы игры; диапазон инстру-
мента)» [3, с 68].


Главная задача руководителя — посредством обу-
чения навыкам игры на различных инструментах и ис-
пользования разнообразных форм индивидуальной и кол-
лективной творческой деятельности развить у участников 
ансамбля широкий круг музыкальных способностей, про-
будить и поддержать их творческую активность.


8. Современные информационные технологии, крайне 
необходимы для успешного развития любого музыкаль-
ного коллектива. Интернет как средство распростра-
нения информации открыл доступ к различным школам 
обучения, в каждой из которой есть свои аспекты, по-
лезные для формирования музыканта (новые техники, 
приёмы игры, репертуар и т. д.). Существует множество 
интересных компьютерных программ, незаменимых в ра-
боте с ВИА. Например: запись, редактирование и рас-
печатку нот можно осуществлять с помощью программ: 
MagicScore, Sibelius или Finale. Программа Guitar Pro 
поможет в создании и прослушивании гитарных табу-
латур, а такие программы как Cubase или Nuendo, яв-
ляются целыми музыкальными студиями, с помощью ко-


торых можно осуществлять профессиональную аудио 
запись, сведение и выпускать целые музыкальные аль-
бомы.


Безусловно, успешность и эффективность приме-
нения инновационных методов в работе с ансамблем, 
можно гарантировать только в том случае, когда руко-
водитель имеет широкий кругозор, постоянно повышает 
свою квалификацию и владеет современными компью-
терными технологиями. Но ничто не заменит живого об-
щения педагога со студентом, тех ярких эмоций, которые 
возникают в процессе творческой работы, выступлений 
на концертах, поездок на конкурсы и фестивали. Игра 
в ансамбле всегда занимала важнейшее место в форми-
ровании музыканта-педагога. ВИА позволяет развивать 
навык ансамблевой игры в новом, современном фор-
мате.


Интерес студентов к деятельности ВИА заполняет ак-
тивным содержанием их свободное время, развивает лич-
ностные качества, учит общаться со сверстниками, отста-
ивать свою точку зрения, воспитывает самодисциплину, 
чувство ответственности, формирует собственную значи-
мость и гражданскую позицию. Участие в ансамбле рас-
ширяет кругозор студентов, помогает ориентироваться 
в различных направлениях современной музыки, разви-
вает творческие способности, стимулирует к сочинению 
музыки и освоению новых музыкальных инструментов, 
создаёт интерес к активному музицированию и снимает 
страх перед выступлениями на сцене. Всё это способ-
ствует вырабатыванию профессиональных навыков, не-
обходимых для формирования и воспитания будущих пе-
дагогов, в которых так нуждаются современная школа 
и дошкольные образовательные учреждения.
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Современные подходы к обучению иноязычному говорению
Саргсян Асмик Людвиговна, кандидат педагогических наук, доцент
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского


Одной из основных проблем в обучении иноязычному 
говорению является подготовка обучаемых к исполь-


зованию иностранного языка на практике. Успех обу-
чения зависит от того, насколько эффективна такая под-
готовка. При этом очень важным моментом является 
правильное понимание учителем цели обучения гово-
рению. Совершенно очевидно, что для того, чтобы об-
учаемые смогли говорить на иностранном языке им не-
обходим определенный объем знаний по грамматике, 
лексике [1].


Говорение представляет собой вид речевой деятель-
ности, посредством которого осуществляется устное 
вербальное общение. Оно может обладать различной 
сложностью, начиная от выражения эффективного со-
стояния с помощью простого восклицания, называния 
предмета, ответа на вопрос и кончая самостоятельным 
развернутым высказыванием. Переход от слова и фразы 
к целому высказыванию связан с разной степенью уча-
стия мышления и памяти. Термин обучение устной речи 
используется довольно часто. Итак, мы будем поль-
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зоваться термином «обучение говорению», понимая 
под ним обучение выражению своих мыслей в устной 
форме [2].


Обучение говорению как процессу продуктивному, 
требует от учащегося построения высказывания, об-
условленного ситуации общения, представляет собой 
сложную методическую задачу, поскольку овладение им 
связано с наибольшими трудностями для учащихся и тре-
бует больших временных затрат и усилий как со стороны 
учителя, так и учащихся. Тем не менее эти затраты вре-
мени и усилия окупаются, если учащиеся овладевают этой 
деятельностью на старшем этапе на строго отработанном 
минимальном материале, который обеспечивает моти-
вационный уровень и надежную базу для формирования 
других речевой деятельности.


На уроках при обучении какому-либо виду речевой де-
ятельности, в том числе и говорению, необходимо уделять 
достаточное внимание контролю. Правильно организо-
ванный контроль речевых умений дает учителю возмож-
ность рационально распределить учебное время, про-
верить эффективность упражнений, внести коррективы 
в тематический план, увидеть практические достижения 
отдельных учащихся и класса в целом. Результаты кон-
троля являются кроме того определенным стимулом для 
совершенствования приемов обучения языков.


Говорение как цель и средство общения.
Говорение — продуктивный вид речевой деятельности, 


посредством которого (совместно с аудированием) осу-
ществляется устное вербальное общение. Содержанием 
говорения является выражение мыслей в устной форме. 
В основе говорения лежат произносительные, лексиче-
ские, грамматические навыки. В большинстве методов 
обучения говорения является одним из важнейших на-
правлений преподавания.


Говорение представляет собой форму устного общения, 
с помощью которой происходит обмен информацией, осу-
ществляемой средствами языка, устанавливаются кон-
такт и взаимопонимание, оказывается воздействие на 
собеседника в соответствии с коммуникативным намере-
нием говорящего [3].


Психологические особенности говорения.
Одной из основных задач современного обучения гово-


рению является формирование вторичной языковой лич-
ности, способной успешно осуществлять социальное вза-
имодействие с носителями иной культуры.


Говорение характеризуется наличием сложной мыс-
лительной деятельности с опорой на речевой слух, па-
мять, прогнозирование и внимание. Оно может обладать 
различной сложностью, начиная от выражения аффек-
тного состояния с помощью простого восклицания, на-
зывания предмета, ответа на вопрос и кончая самостоя-
тельным развернутым высказыванием. Этот переход от 
слова и фразы к целому высказыванию связан с разной 
степенью участия мышления и памяти.


По Ф. Кайнцу самой совершенной является та речь, 
пользуясь которой говорящий сознательно соотносит 


языковые знаки с соответствующим содержанием, об-
условленным речевой ситуацией. Такая речь обозна-
чается им терминами «инициативная» и «спонтанная». 
Формируя свои мысли, говорящий руководствуется соб-
ственной инициативой, самостоятельно выбирает пред-
метно-смысловое содержание и языковой материал, 
включая выразительные средства языка.


Говоря о порождении речи, следует выделить основные 
фазы структуры речевых действий: фаза планирования, 
фаза осуществления и фаза контроля.


Фаза планирования связана с формированием ин-
тенции, которая включает два этапа: стимулирующее пе-
реживание и суждение.


Речевое намерение возникает на основе мотива 
и других факторов, опосредуется речевым субъективным 
кодом и формируется как замысел речевого высказы-
вания. Интенция определяет цель общения, отбор и ком-
бинацию языковых средств для ее содержания. То есть 
мотивы задают варианты поведения, а интенция опреде-
ляет отбор и комбинацию вербальных и невербальных 
средств из ряда допустимых вариантов.


Формирующая фаза представлена в говорении в виде 
свернутых внутренних умственных действий по програм-
мированию и структурированию речевого высказывания 
в соответствии с замыслом. Здесь функционирует опера-
ционных механизм «внутреннего оформления», обеспе-
чивающий актуализацию вербальных средств, граммати-
ческое структурирование фраз и их трансформацию.


Говоря о последней фазе, фазе контроля, следует отме-
тить, что контроль начинается на уровне определения об-
щего семантического образа. «Слух принимает то, что де-
лает сам говорящий, когда он говорит. Разные донесения 
должны передаваться разным афферентным путем» [3].


Для решения методических задач важное значение 
приобретают положения о результате говорения, который 
определяется как ответное действие участника общения 
вне зависимости от того, имеет ли это действие внешнее 
выражение или нет, осуществляется ли оно сразу же, 
или спустя некоторое время. Этот результат проявляется 
в реакциях, действиях, поведении слушающего и реализу-
ется в его практической деятельности.


Контроль при обучении говорению
Правильно организованный контроль умений гово-


рения дает учителю возможность рационально распре-
делить учебное время, проверить эффективность упраж-
нений, внести коррективы в тематический план, увидеть 
практические достижения отдельных учащихся и группы 
в целом.


Наиболее адекватной формой контроля умений и на-
выков говорения является устная форма, потому что она 
позволяет выявить наиболее важные для данного вида ре-
чевой деятельности качества: речевую реакцию, речевые 
автоматизмы, характер остановок, ситуативность речи. 
Что касается содержательной стороны речи и ее правиль-
ности, то эти стороны могут быть проверены и с помощью 
письменной формы проверки.
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При устной форме проверки могут возникнуть и не-
которые трудности фиксации объема высказывания 
и ошибок, которые могут быть случайными в силу спон-
танности, непродуманности, экспромтности речи. Для 
выявления степени случайности ошибок и для более де-
тального анализа речевых сообщений учащихся целесоо-
бразно использовать звукозаписывающие средства в лин-
гафонном кабинете.


Устный контроль навыков и умений говорения может 
быть фронтальным, индивидуальным и групповым.


Фронтальная устная проверка наиболее удобна для 
текущего контроля и для выявления степени усвоения 
или автоматизации материала, выявления общей кар-
тины успеваемости. Эта проверка носит целенаправ-
ленный характер, проводится под руководством учителя 
и осуществляется в виде вопросно-ответного упраж-
нения, в котором ведущую роль играет учитель, кроме 
тех случаев, когда проверятся диалогическое умение 
учащихся, особенно умение начинать и поддерживать 
беседу [3].


При групповом контроле в беседу вовлекается группа 
учащихся. Для выявления уровня владения монологиче-
ской речью отдельными учащимися используют индивиду-
альные виды контроля, например:


1. ответы на коммуникативные вопросы по опорам 
(ситуация, изученная тема, рисунок и так далее), по тексту, 
в том числе и упражнения тестового характера для про-
верки степени сформированности речевых навыков гово-
рения;


2. монологическое высказывание по тем же опорам. 
Индивидуальные формы контроля являются единственно 
возможными при проверке монологических умений, но 
необходимо сочетать индивидуальные формы с фронталь-
ными формами проверки, чтобы избежать пассивности 
класса при продолжительном опросе отдельных учеников.


Способность к адекватному и эффективному уст-
ному общению основывается на сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции, которая вклю-
чает следующие компоненты:


− речевая компетенция — совершенствование 
коммуникативных умений в четырёх основных видах ре-
чевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 
и письме); умение планировать своё речевое и неречевое 
поведение;


− языковая компетенция — овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными те-
мами и сферами общения: увеличение объёма использу-
емых лексических единиц; развитие навыков опериро-
вания языковыми единицами в коммуникативных целях;


− социокультурная компетенция — увеличение 
объёма знаний о социокультурной специфике страны 
/ стран изучаемого языка, совершенствование умений 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 
этой специфике, формирование умений выделять общее 
и специфическое в культуре родной страны и страны из-
учаемого языка;


− компенсаторная компетенция — дальнейшее 
развитие умений выходить из положения в условиях де-
фицита языковых средств при получении и передаче ино-
язычной информации;


− учебно-познавательная компетенция — раз-
витие общих и специальных учебных умений, позволя-
ющих совершенствовать учебную деятельность по ов-
ладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях 
знания [4].


Из всех вышеперечисленных компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции для нас наибольший ин-
терес представляет речевая компетенция. По окончании 
любого типа школы учащийся старшей ступени обучения 
должен быть способен:


− общаться в условиях непосредственного общения, 
понимать и реагировать (вербально и невербально) на 
устные высказывания партнёра по общению в рамках 
сфер, тематики и ситуации, обозначенных программой для 
каждого типа учебного заведения;


− связно высказываться о себе и окружающем мире, 
о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при 
этом своё отношение у воспринятой информации или 
предмету высказывания.


Организуя устно-речевое общение на уроке, следует 
иметь в виду, что оно может быть имитирующим ре-
альное речевое общение (например, разыгрывание ди-
алогов по аналогии), что представляет собой репро-
дуктивный уровень речи; «симулирующим» общение 
в ситуациях естественной коммуникации (например, ро-
левая или деловая игра) — репродуктивно-продуктивный 
уровень; аутентичным (высказывание от собственного 
лица) — продуктивный уровень речи [4].


Таким образом, формирование умений говорения — 
приоритетное направление школы в обучении иностран-
ному языку, осуществляющееся с учетом возрастных 
особенностей детей, имеющее конечной целью заложить 
основы умений связно и логично излагать свои мысли. 
Теоретические основы и методические приемы по форми-
рованию умений говорения достаточно разработаны в на-
учной и методической литературе. Несмотря на ожив-
ление работы по формированию умений говорения, их 
уровень в школах остается достаточно низким. Для си-
стематизации работы по формированию монологиче-
ского и диалогического высказывания необходим мето-
дически правильно подобранный комплекс упражнений, 
использование и сочетание нетрадиционных и традици-
онных форм организации учебной деятельности, непре-
рывность и последовательность в изложении материала. 
Важно, чтобы учащиеся осознали реальную возмож-
ность пользоваться языком как средством общения. Це-
ленаправленная и систематическая работа по формиро-
ванию умений говорения способствует значительному 
росту умения правильно выражать на данном языке свои 
мысли в условиях решения достаточно сложных мысли-
тельных задач.
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В статье рассматривается проблема становления нравственно-ценностной позиции студентов лесного 
техникума, через анализ которой раскрывается значение данной позиции в профессиональной деятельности.
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To a question of formation of a moral and valuable position of students  
of Vyazemskij forestry technical school N.V Usenko


In article the problem of formation of a moral and valuable position of students of forestry technical school through 
which analysis value of this position in professional and activity reveals is considered.


Keywords: formation, values, moral and valuable position.


Проблема становления нравственно-ценностной по-
зиции обучающихся лесного техникума актуальна в со-


временной педагогике, можно сделать вывод, что данный 
процесс заключается в достижении студентом субъект-
ности, то есть придании личностного смысла и форми-
ровании нравственно-ценностных ориентаций в будущей 
профессиональной деятельности. Становление нрав-
ственно-ценностной позиции личности является нрав-
ственное развитие, формирование личностной позиции, 
потребности в нахождении собственных смыслов дея-
тельности.


Особо важным периодом в развитии ценностей явля-
ется студенческий возраст. Ценностные ориентации, про-
фессиональная позиция студента — это та первооснова, 
которая в течение всей его последующей жизни опреде-
ляет профессиональную направленность и успех педа-
гогической деятельности. В настоящее время у будущих 
специалистов не на должном уровне сформирована по-
зиция и качества, характеризующие нравственное отно-
шение к обществу, людям, труду и самому себе. Проис-
ходящие экономические и социокультурные изменения 
не всегда оказывают позитивное влияние на становление 
личности, ее идеалы и ценности, нравственные ориен-
тиры и установки. Поэтому студенческая молодежь ну-


ждается в особом педагогическом внимании и создании 
условий по становлению нравственно-ценностной по-
зиции. Данная проблема рассматривалась в аспекте фи-
лософских, психолого-педагогических и аксиологиче-
ских знаний. Рассмотрением различных аспектов данной 
проблемы занимались такие ученые как Н. М. Борытко, 
Л. В. Ведерникова, В. П. Бездухов, В. А. Сластенин.


В своем исследовании Л. В. Ведерникова указывает, 
что процесс становления личности можно определить как 
целостный процесс движения человека в сторону субъ-
ектности [4,51]. То есть, становление — процесс и ре-
зультат развития человека, обеспечивающий раскрытие 
новых личностных характеристик через достижение субъ-
ектности. Субъектность, как отмечал Н. М. Борытко, это 
утверждение самости. Речь идет о субъекте, способном 
не только реализовывать деятельность, но и выделять 
для себя собственный смысл этой деятельности. Выде-
ление смысла деятельности является показателем сфор-
мированности личностной позиции студента [2, 56]. По-
этому, осознав ценности и смысл профессиональной 
деятельности, их значимость для себя, студент способен 
выстроить собственную систему личностных ценностей, 
через которую происходит нравственное саморазвитие 
и становление нравственно-ценностной позиции.
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Нравственно-ценностная позиция студентов лесного 
техникума понимается нами как интегральная характери-
стика личности студента, определяющая направленность 
на созидание собственного смысла и нравственно-цен-
ностных ориентаций в профессиональной деятельности 
в лесной отрасли.


Профессиональное самоопределение человека в мире 
профессий является личностным аспектом формирования 
профессионала. Профессиональное самоопределение со-
провождается формированием внутренней готовности 
к осознанному и самостоятельному представлению, кор-
ректировке и реализации перспектив своего развития, го-
товности рассматривать себя субъектом, развивающимся 
во времени, и самостоятельно находить личностно зна-
чимые смыслы в конкретной профессиональной деятель-
ности. Самоопределяющаяся личность — это субъект, 
осознавший, чего он хочет (свои цели, жизненные планы, 
идеалы), что он есть (свои личностные и физические свой-
ства), что он может (свои возможности, склонности), чего 
от него ждут коллектив, общество.


Возросшие требования современного производства 
к уровню профессиональной подготовленности кадров, 
особенно в условиях объявленной модернизации, в еще 
большей, чем раньше, степени актуализируют проблемы 
профессиональной ориентации молодежи, поскольку про-
фессиональные намерения значительной части учащихся 
зачастую не соответствуют потребностям экономики в ка-
драх определенной профессии.


Тем самым категория социальной активности является 
поведенческим воплощением нравственно-духовных цен-
ностей, практической реализацией активной жизненной 
позиции, выражающейся в инициативности, отстаивании 
своих взглядов, единстве слова и дела, способности со-
знательно принимать решения и нести ответственность 
за свои поступки и действия [3, с.14–15; 5, с. 14; 8, с. 5], 
что необходимо учитывать в аспекте психолого-педагоги-
ческой инструментовки процесса аксиологического раз-
вития личности.


Сущность аксиологического подхода заключается 
в том, что он нацелен на раскрытие смыслов значений, 
объектов, на формирование способности учащихся к ос-
мыслению на основе соотнесения с явлениями социаль-
но-нравственной жизни общества, построение собствен-
ного поведения школьников, исходя из существующих 
у них патриотических ценностей. По мнению И. И. Дереча 
ценности это «предпочтения определенных смыслов и по-
строенных на их основе способов поведения» [6, с.10].


Н. И. Бондырев отмечает, что специфической особен-
ностью нравственного воспитания является то, что его 
нельзя обособить в какой — то специальный воспита-
тельный процесс. Формирование морального облика про-
текает в процессе все многогранной деятельности детей 
(играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в ко-
торые они вступают в различных ситуациях со своими 
сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. Тем 
не менее, нравственное воспитание является целенаправ-


ленным процессом, предполагающим определенную си-
стему содержания, форм, методов и приемов педагогиче-
ских действий [9, с. 102].


Развивающийся аксиологический потенциал студентов 
наряду с комплексом элементов, включающему: гумани-
стические установки и требования, предъявляемые обще-
ством к современному специалисту; ведущие идеи компе-
тентностного, средового и личностно ориентированного 
подходов; сущность конкурентоспособности специалиста; 
результаты диагностических констатирующих срезов, да-
ющих представление о качествах личности студентов 
и уровне их профессионально-образовательных потреб-
ностей образуют основы формирования конкурентоспо-
собности будущего специалиста на этапе его обучения 
в лесном техникуме, как подвижный и технологичный 
элемент системы образования, позволяет реализовать 
данные основы в виде целостной педагогической модели 
формирования конкурентоспособной личности будущего 
специалиста, если обеспечивает следующие условия:


– формирование социально и профессионально зна-
чимых ценностных ориентаций в системе учебно-воспита-
тельной работы техникума;


– актуализацию и развитие профессионально-лич-
ностных потребностей студентов (в самореализации, де-
ятельности, коммуникации и проч.);


– формирование у студентов установки на профес-
сионально-личностное саморазвитие и самообразование 
как основу конкурентоспособности.


Задача образования состоит в создании условий обре-
тения студентом личностных смыслов, ценностей и целей 
своего развития. Реальным результатом образования в этих 
условиях является развитие способности студента чувство-
вать образ меняющего мира и себя как части этого мира; 
готовность к встрече с неожиданностями и умение ответить 
на эти встречи позитивной инновационной деятельностью.


Личность, осуществляя совместную деятельность 
с другими людьми, становится субъектом познания и ак-
тивного преобразования материального мира, общества 
и самого себя. Активность субъекта проявляется в посто-
янном разрешении противоречия между той организацией, 
которую представляет личность, включая ее цели, мотивы, 
притязания, и внешними условиями и требованиями.


«Важнейшее из всех качеств человека — быть субъ-
ектом, то есть творцом своей истории, вершителем 
своего жизненного пути. Это значит инициировать и осу-
ществлять изначально практическую деятельность, об-
щение, поведение, познание, созерцание и другие виды 
специфической активности, творческой и нравственной 
(творческой, нравственной и свободной), добиваться 
необходимых результатов», — пишет К. А. Абульхано-
ва-Славская. При этом активность определяется ею как 
«способ самовыражения и самоосуществления личности, 
при котором обеспечивается и сохраняется ее субъектив-
ность» [1, c. 14].


В современных условиях возрастают требования к ка-
ждому человеку как специалисту в определенном виде де-
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ятельности. Успешность во многом зависит от наличия 
у студентов способностей и склонностей к этому роду де-
ятельности, от его профессиональной направленности. 
Профессиональная направленность понимается как из-
бирательное положительное отношение к профессии 
(А. В. Кирьякова, Г. А. Мелекесов, В. А. Сластенин) 
и представляет собой интегральное динамическое свой-
ство личности, которое выражает доминирующие осозна-
ваемые и неосознаваемые отношения к любой профессии 
(в том числе и технической), предопределяющие и подго-
товку к предстоящей деятельности, и успешность ее осу-
ществления [7].


Аксиологический подход выступает своеобразным 
«мостом» между теорией и практикой в процессе фор-
мирования профессиональной компетентности будущих 
специалистов в лесной отрасли Направленность лич-
ности в профессиональной подготовке будущих специа-
листов лесного хозяйства связана с исследовательской, 
проектной деятельностью, проявляется в интересах, уста-
новке, мотивации, потребностях, ценностных ориен-
тациях. Ценностное отношение к профессии будущего 
специалиста лесного и лесопаркового хозяйства рассма-
тривается как результат осмысления полученных знаний, 
умений, отношений.
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«Тренируя тело — не забывай про душу»
Смагин Николай Иванович, преподаватель физической культуры
Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина


Если нация утрачивает жизненные ориентиры 
и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так раз-
валится само по себе.


Президент России В. В. Путин


Современная жизнь, с ее поистине реактивной ско-
ростью вносит свои требования в окружающий мир. 


И мы, люди, что бы ни отставать от этого ритма жизни, 
сами порой того не замечая, превращаемся в заложников 
этих требований. И самая большая опасность, подстере-
гающая наше общество сегодня, — не в развале эконо-
мики, не в смене политической системы, а, в разрушении 


личности. Ныне материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления ο до-
броте, милосердии, великодушии, справедливости, граж-
данственности и патриотизме. Высокий уровень детской 
преступности вызван общим ростом агрессивности и же-
стокости в обществе. Одна из проблем современного об-
разования состоит в том, что в процессе воспитания не 
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соблюдается историческая преемственность поколений. 
Дети лишаются возможности брать пример с людей, 
живших в прошлом, не знают, как люди решали свои про-
блемы, что стало с теми, кто пошел против высших цен-
ностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая 
нам яркий пример. Предпринятые на сегодняшний день 
попытки воспитания духовно-нравственной личности по-
казывают, что самым слабым, местом в этой деятельности 
является семья. Многим родителям просто неизвестно, 
что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение 
социальных норм, моральных требований и образцов по-
ведения на основе подражания, а в среднем и старшем 
возрасте все это, формируется в жизненные устои.


Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 
незрелость. Проблема осознанного духовного выбора, ко-
торая встает перед каждым подростком, осложняется се-
годня негативным воздействием социальной среды, за-
ставляющим говорить о духовной безопасности нации. 
Поэтому духовно-нравственное и физическое воспи-
тание молодёжи является, сегодня неоспоримой и важ-
нейшей целью всякого общества. Увлеченность компью-
терными играми, жизнь в виртуальном мире, порождает 
порой в умах подрастающего поколения жестокость и на-
силие, когда виртуальные драки переносятся в реальную 
жизнь, дети не чувствуют реальной угрозы от таких, как 
им кажется «игр», которые порой заканчиваются очень 
печально. Задача общества, воспитать сильную, но здра-
вомыслящую личность. Наши дети, повзрослев должны 
стать полноценными членами нашего общества. Мы, 
придем к ним на прием — как к врачам, мы приведем 
к ним своих внуков как — к педагогам, мы придем к ним 
как к людям, которые нас должны защищать, и все это 
и многое другое это наши современные дети. Гармоничное 
развитие ребенка — основа формирования будущей лич-
ности. Если человека разглядеть, занять его делом, к ко-
торому он имеет талант, желание, создать ему условия для 
творчества, он способен работать самозабвенно.


Меня как педагога не может не радовать тот факт, что 
и Первые лица нашего государста и первые лица нашей 
Православной Церкви единодушны во мнении о физиче-
ской культуре и физическом воспитании нашего подраста-
ющего поколения. Хочется привести слова нашего Пре-
зидента Владимира Владимировича Путина:


«Физкультура проигрывает в конкуренции за досуг 
детей подростков, уступая место телевизору, компьютеру 
и так называемому сидячему образу жизни»


«Каждый ребенок, подросток должен иметь возмож-
ность найти себе занятие по душе. В этой связи недо-
пустимо свертывание системы внешкольного допол-
нительного образования. Центры художественного, 
технического, музыкального творчества, а также центры 
для занятий спортом — это огромный ресурс гармонич-
ного развития личности». «Наша цель — привлечь к за-
нятиям физической культурой и спортом максимальное 
число граждан, сформировать и укрепить в обществе цен-
ности здорового образа жизни». И продолжить словами 
Патриарха Кирилла: «Физическая культура дополняет 
культуру духовную».


«Во все времена физическая культура и спорт были 
важными средствами развития личности, сохранения 
здоровья, энергии, внутреннего потенциала человека. 
Православная Церковь также призывает христианина 
к гармоничному развитию всего человеческого есте-
ства, — говорится в послании Его Святейшества Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. — Здо-
ровье — это великий дар Творца, требующий бережного 
отношения, который мы должны использовать во славу 
Божию, на благо ближних и на пользу Отечеству». Во 
все времена в тяжелую пору для нашей страны, на ее за-
щиту вставали люди сильные не только физически, но 
и сильные духовно, потому что они готовы к самопожерт-
вованию во славу защиты своего Отечества. Ни для кого 
не является секретом то, что если есть здоровье, то будет 
все: хорошее настроение, работоспособность, вовремя 
и качественно выполненная работа, принесет матери-
альное благо, которое можно направить на то, чтобы по-
знать мир. Здоровье надо беречь с раннего детства, так 
как здоровье — это тот краеугольный камень, который 
лежит в основе нашего фундамента, фундамент, который 
носит название человеческий организм. Заложенные 
в раннем детстве основы здорового образа жизни и вера 
в Господа Бога, дают человеку возможность поддержи-
вать и сохранять свое здоровье, как можно дольше. Ко-
нечно, кто-то понимает это раньше, кто-то позже, но, 
чем раньше придет это понимание к человеку, тем дольше 
он проживет, а значит, принесет пользу не только себе, 
но и обществу. Мы не в силах изменить мир, но себя из-
менить мы в силах. Никогда не поздно начать делать се-
годня то, что принесет тебе пользу завтра и не только 
тебе, но и обществу в целом. Как говорится в здоровом 
теле — здоровый дух!


Храни нас всех Господь.
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Готовность студентов педагогического вуза к разработке электронных 
образовательных ресурсов
Тарамова Элиза Аюбовна, старший преподаватель
Чеченский государственный педагогический институт


Современный этап развития российского образования 
характеризуется внедрением в педагогическую деятель-


ность информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ), которые выступают, прежде всего, в качестве под-
держки интеллектуальной деятельности, к которой, не-
сомненно, относится и педагогическая. Это обусловило 
использование в учебном процессе электронных образо-
вательных ресурсов (ЭОР) и определило необходимость 
подготовки будущих учителей к их разработке и использо-
ванию. Включение ИКТ в учебный процесс способствует 
качественному улучшению процесса обучения, благодаря 
представлению информации в данном виде, который по-
зволяет задействовать все каналы усвоения и тем самым 
повысить степень усвоения учебного материала.


ЭОР представляют собой учебные материалы, для 
воспроизведения которых используются электронные 
устройства; являются совокупностью учебно-методиче-
ских ресурсов, способствующих эффективному освоению 
обучающимися учебного материала, входящего в учебную 
программу дисциплины (блока дисциплин) плана подго-
товки по одному из направлений (специальностей).


Федеральные требования к квалификации учителей 
(согласно квалификационным характеристикам долж-
ностей работников образования), связанные с приемом 
на работу, аттестацией, повышением квалификации пе-
дагогических кадров, включают в себя характеристики 
профессиональной компетентности в сфере ИКТ, в том 
числе готовность к использованию мультимедиа техно-
логий, электронных образовательных ресурсов в обра-
зовательном процессе. Вместе с тем учителю в образо-
вательном процессе необходимо не только использовать 
готовые ЭОР, но и уметь разрабатывать ЭОР на основе 
прикладных и инструментальных программных средств 
и применять их для мультимедийного сопровождения 
уроков и внеклассных мероприятий, реализуя соб-
ственные методические находки [1].


Использование различных образовательных средств 
ИКТ в учебном процессе позволяет решить следующие 
задачи:


1. Освоение предметной области на разных уровнях 
глубины и детальности.


2. Выработка умений и навыков решения типовых 
практических задач в избранной предметной области.


3. Выработка умений анализа и принятия решений 
в нестандартных проблемных ситуациях.


4. Развитие способностей к определенным видам дея-
тельности.


5. Проведение учебно-исследовательских экспери-
ментов с моделями изучаемых объектов, процессов.


6. Восстановление знаний, умений и навыков.
7. Контроль и оценивание уровней знаний и умений [4].
Выполняя практические работы на занятиях, студенты 


руководствуются готовыми описаниями: сделать что-то, 
выделить, изменить таким то образом, заполнить таким 
то текстом. Особенно это применяется при издании тек-
стового редактора. Современный этап развития ИКТ 
характеризуется наличием большого количества при-
кладных и инструментальных программных средств, при-
менение которых для создания ЭОР не требует специа-
лизированной подготовки в области программирования 
(MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point, Win-
dows MovieMaker, FrontPage, Macromedia Flash и др.). 
Особо ценными среди них являются программные сред-
ства, позволяющие создавать мультимедийные ЭОР, 
объединяющие как статическую визуальную информацию 
(текст, графика), так и динамическую (речь, музыка, ви-
деофрагменты, анимация). Знание возможностей таких 
средств, наличие умений и навыков работы с ними по-
зволят студенту педагогического вуза — будущему учи-
телю создавать ЭОР.


Вместе с тем в настоящее время недостаточно разра-
ботаны теоретические подходы к организации обучения 
и отбору содержания подготовки студентов педагогиче-
ского вуза к разработке ЭОР, а также выбору средств их 
создания. Все вышесказанное позволило выделить проти-
воречия между:


− потребностью системы образования в повышении 
уровня подготовки учителей в области ИКТ, расшире-
нием перечня умений по работе с информацией для со-
временного учителя и недостаточной разработанностью 
научно-методических подходов к подготовке студентов пе-
дагогического вуза к созданию ЭОР;


− потенциалом использования мультимедиа техно-
логии для разработки ЭОР, современным уровнем теоре-
тических и практических разработок в этой области и сло-
жившейся практикой обучения студентов педагогического 
вуза, не обеспечивающей в должной мере подготовку 
к разработке ЭОР на основе прикладных и инструмен-
тальных программных средств, реализующих возмож-
ности мультимедиа.


Электронное обучение, как и традиционное, в чистом 
виде не дает того результата, который получается в итоге 
обучения по смешанной модели. Смешанная модель об-
учения позволяет совмещать традиционное обучение, где 
занятия проводятся в аудиторном виде (лекции, семинары 
лабораторные работы), при этом вынося часть практи-
ческих мероприятий в электронный вид. Это позволяет 
преподавателю концентрировать внимание на более ин-
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тересных и сложных темах курса, не уделяя такого же 
внимания основным теоретическим понятиям, которые 
студент усваивает, выполняя электронные тестирования 
или принимая участие в обсуждении в форуме или блоге.


Проблемы информатизации образования явля-
ется фундаментальной и важнейшей глобальной про-
блемой ХХI века [3]. Формирование единой информаци-
онной образовательной среды предъявляет повышенные 
требования к качеству труда и уровню квалификации педа-
гогических, научных и руководящих кадров общего и про-


фессионального образования. Продвижение в данном на-
правлении в значительной степени определяется уровнем 
материально-технического, научно-методического и ин-
формационного оснащения системы образования, подго-
товкой педагогических кадров.


Сравнение мнений преподавателей с различным опытом 
применения ЭОР позволяет сделать вывод, что оценка эф-
фективности ЭОР меняется с увеличением опыта их ис-
пользования: чем больше опыт работы педагога с ЭОР, 
тем выше, по его мнению, их эффективность [2].
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Особенности использования электронных средств учебного назначения  
в системе профессионального образования
Ходячих Петр Николаевич, мастер производственного обучения;
Фаустов Игорь Борисович, мастер производственного обучения;
Курмаев Вячеслав Жоржович, мастер производственного обучения;
Матюхин Роман Михайлович, мастер производственного обучения
МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.)


1. Проблемы подготовки рабочих и специалистов  
по автомобильным специальностям.


Учебные заведения начального профессионального 
образования должны подготавливать востребованных 
современной рыночной экономикой рабочих способных 
быстро адаптироваться на производстве и включаться 
в производственный процесс с первого дня выхода на ра-
боту.


В связи с этим возникает следующая проблема, как 
проводить обучение современным достижениям в области 
техники и технологии ориентируясь на лабораторное обо-
рудование и автомобильный парк, имеющийся в распо-
ряжении учебных заведений. Ведь одной из важнейших 
составляющих процесса адаптации учащегося на про-
изводстве является степень владения им современными 
производственными умениями и навыками.


Не умаляя важности обучения будущих рабочих знанию 
принципов конструкций и процессов, умения выделять 
общее в разнообразии конструктивных исполнений, сле-
дует отметить, что рабочий должен обладать конкретными 


умениями и навыками для выполнения тех или иных опе-
раций по эксплуатации и обслуживанию автотехники.


Для овладения такими умениями и навыками необхо-
димо обучение на конкретных образцах современной тех-
ники.


Абстрагируясь, предположим, что уровень развития 
экономики страны позволит обеспечить поступление во 
все учебные заведения современных образцов техники 
непосредственно с автопредприятий. Но, и при такой 
идеальной ситуации необходимо учитывать, что срок спи-
сания автотракторной техники 7…8 лет, а модернизация 
ее в условиях ускорения технологического процесса про-
исходит непрерывно. Поэтому ясно, что материаль-
но-техническая база учебных заведений априори будет 
отставать от современного уровня развития техники, на-
ходящейся в эксплуатации в автомобильных предприя-
тиях.


Учитывая весьма значительный уровень стоимости со-
временной автомобильной техники, ее большое разно-
образие, а также кризисное текущее состояние мате-
риально-технической базы учебных заведений системы 
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профессионального образования (средний срок автомо-
бильной техники в учебных заведениях 15…20 лет), недо-
статочный уровень финансирования учебных заведений 
системы ПО, становится ясно, что решение проблемы 
формирования умений и навыков с использованием тра-
диционного образования и традиционных методов обу-
чения на современном этапе не эффективно.


2. Пути решения проблемы.


Одним из путей решения этой проблемы является со-
вмещение традиционных педагогических методик с тех-
нологиями компьютерного обучения. При этом обучение 
базовым операциям целесообразно проводить на нату-
ральных образцах техники (для этих целей не обязательно 
иметь все ее разнообразие и новейшие образцы), а отра-
ботку специфических операций и навыков работы с но-
вейшими образцами автомобильной техники и техноло-
гическими новинками осуществлять с использованием 
виртуальных средств.


Формирование части производственных навыков с по-
мощью современных компьютерных технологий позволит 
относительно дешево и оперативно по отношению к тра-
диционной технологии обучения (приобретение новых 
образцов техники, разработка методики обучения, из-
дания учебников и т. д.) организовать учебный процесс 
в учебных заведениях системы начального профессио-
нального образования.


Использование электронных средств учебного назна-
чения позволит:


1. Своевременно по мере необходимости менять вир-
туальную базу образцов для обучения.


2. Оптимально расходовать средства для смены нату-
ральных образцов.


3. Индивидуализировать и дифференцировать обу-
чение и контроль за уровнем усвоения учебного мате-
риала.


4. Экономить учебное время за счет интенсификации 
хода учебного процесса.


5. Ускорить формирование навыков работы с ком-
пьютерной техникой.


6. Повысить средний уровень качества обучения за 
счет открывающейся возможности использования учеб-


ного материала, отобранного специалистами и разработ-
чиками высшего уровня.


7. Отслеживать индивидуальные процессы формиро-
вания у учащихся умений и навыков и своевременно кор-
ректировать обнаруженные с помощью компьютерных 
методик контроля знаний отклонения.


8. Повысить уровень объективности оценки уровня 
учебных достижений.


Наиболее эффективно, на наш взгляд, организо-
вать использование электронных средств учебного 
назначения таким образом, чтобы не «ломать» сло-
жившуюся в системе начального профессионального 
образования традиционную систему организации учеб-
ного процесса.


Современная организация учебного процесса 
при подготовке по автомобильным специальностям 
в учебных заведениях НПО предполагает следующие 
типы занятий:


– теоретические занятия в составе группы (1–2 часа). 
Цель этих занятий — формирование знаний;


– лабораторно-практические занятия в составе зве-
ньев по 2…6 человек в зависимости от материально-техни-
ческой базы. Время для таких занятий (4…6 часов). Цель 
этих занятий, обеспечить перенос теоретических знаний 
в практические, формирование первоначальных умений 
и навыков практической деятельности, развитие техниче-
ского мышления;


– практические занятия, индивидуальные. Цель этих 
занятий отработка производственных навыков;


– внеурочная индивидуальная самостоятельная ра-
бота (в т. ч. и домашняя работа);


– производственная практика на предприятиях.


3. Перечень профессий и специальностей, при изучении 
которых целесообразно применять разрабатываемые 
средства учебного назначения.


Наименование пособия:
Практикум автомеханика по ремонту автомобилей.
Практикум слесаря по ремонту тракторов.
Область применения
Лабораторно-практические занятия при подготовке 


рабочих по профессиям:


Профессии
НПО Устройство автомобилей Устройство тракторов


Тракторист-машинист ш/профиля +
Мастер с/х производства + +
Мастер по ТО и ремонту с/х техники + +
Слесарь по с/х + +
Тракторист +
Водитель +
Слесарь по ремонту автомобиля +
Автомеханик + +
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Возможные области применения
По предметам «Техническое обслуживание и ремонт 


автомобилей», «Устройство автомобилей», а также при 
подготовке по другим автомобильным специальностям.


Наиболее эффективно электронное учебное пособие 
по устройству автомобиля можно было бы использо-
вать:


– на теоретических занятиях в качестве иллюстраций 
или для контрольно-обобщающих уроков;


– на лабораторно-практических занятиях для актуа-
лизации теоретического материала, в качестве подсказки 
при затруднениях в выполнении лабораторной работы 
(показ приемов разборки, сборки, регулирования). Для 
демонстрации процесса работы агрегатов, сложных или 
неразборных узлов.


4. Способы использования электронных  
учебных пособий на лабораторно-практических 
занятиях.


Традиционная организация процесса обучения на ЛПЗ. 
Преподаватель делит группу на звенья в зависимости от 
количества имеющихся по одной теме рабочих мест. Так, 
например, при наличии 5 двигателей для отработки темы 
КМШ, можно организовать 5 рабочих мест в этом случае 
звено в 6 часов; человек будет (при 6 час. занятии) при-
мерно 1 час работать с каждым из 5 двигателей. Прибли-
зительно 1 час при такой организации обучения отводится 
в начале занятия для актуализации теоретического мате-
риала и в конце занятия для ответов на контрольные во-
просы и занятия.


Для выполнения работы, для каждого рабочего места 
разрабатывается инструкционная карта, которая со-
держит как правило следующие разделы: цель работы, 
безопасность труда, инструменты и приспособления, 
последовательность (шаги) выполнения задания, ука-
зания необходимые для выполнения наиболее сложных 
операций (подсказки, технические условия, примерное 
время для выполнения операции), вопросы для самокон-
троля учащихся. Рабочее место должно снабжаться за-
водскими руководствами, справочниками, учебниками 
и плакатами.


Следует отметить, что традиционно в силу технических, 
технологических и финансовых причин эти требования 
выполнять очень сложно.


Вариант I использования компьютеров.
При наличии общего от одного до 5-ти компьютеров 


в лаборатории можно с его помощью организовать допол-
нительные рабочие места, что позволит уменьшить ко-
личество человек в звене. Средства на его приобретение 
как правило сопоставимы со стоимостью натуральных об-
разцов.


Вариант II использования компьютеров.
Использовать компьютеры как часть оборудования на 


рабочем месте с натуральным образцом. Это позволит ма-
териал инструкционной карты, справочников, заводских 
руководств, плакатов, учебников вынести на компьютер. 
Особенно эффективна будет отработка таких разделов 
как актуализация теоретического материала, указания на 
выполнение операций, контрольные вопросы. Количество 
компьютеров в этом случае должно соответствовать ко-
личеству рабочих мест с натуральными образцами (5 ед.)


Вариант III.
При наличии компьютерного класса (от 10 до 15 ком-


пьютеров) и натуральных образцов на 5 рабочих мест 
(наиболее распространенный традиционный вариант ос-
нащения лаборатории). 5 компьютеров можно использо-
вать для сопровождения 5-ти рабочих мест с натураль-
ными образцами (вариант II), а на 10 (5) компьютерах 
создать виртуальные рабочие места (вариант I).


1 бригада: 5 компьютеров (10 учащихся — вирту-
альные рабочие места).


2 бригада: 5 компьютеров (10 учащихся — вирту-
альные рабочие места).


3 бригада: 5 компьютеров (10 учащихся — нату-
ральные образцы).


В этом случае чередование производить так, чтобы от-
работать задания со всеми типами двигателей на компью-
тере, на натуральном образце отработать только один тип 
двигателя в качестве практического применения форми-
рованием виртуальных навыков, или сформированные на 
натуральном образце первоначальные навыки, затем раз-
вить с помощью компьютера.


Схема чередования будет при этом такой:


Рабочие места  
с натуральным оборудованием Виртуальные рабочие места


1 6 11
2 7 12
3 8 13
4 9 14
5 10 15


При такой схеме на каждом рабочем месте будут за-
ниматься звенья по 2 человека, увеличивается индивиду-
ализация обучения, кроме того, как показывает практика, 


работа в паре наиболее продуктивнее схемы организации 
практического обучения. Увеличивается время для за-
нятий на одном рабочем месте.
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5. Проблемы формирования умений и навыков на 
лабораторно-практических занятиях.


CLXIIIMDCCCXXXIX. Изучаются отдельные 
узлы и агрегаты — сложно составить общую картину.


CLXIIIMDCCCXL. Агрегаты на ЛПЗ предвари-
тельно подготовлены (с них сняты навесные детали и узлы, 
проводка, трубопроводы и т. д.) — затруднения при пере-


носе сформированных знаний, навыков и умений на ра-
бочий образец.


Эти проблемы, как мы видим, легко решаются с по-
мощью компьютера.


Принципы построения учебного материала:
– Постепенное усложнение;
– Развивающее обучение;
– Программа индивидуального движения к успеху.


Формирование профессиональной компетентности будущего учителя  
начальных классов
Шамхалов Расул Ибрагимович, соискатель
Дагестанский государственный педагогический университет


Мониторинг уровня сформированности профессио-
нальной компетентности и готовности к профес-


сиональной деятельности будущего учителя начальных 
классов, владения нравственными качествами и уме-
ниями принимать решения, ставить учебные задачи, изу-
чать особенности школьников, требует способности при-
менять диагностические методики и дифференцированные 
задания, использовать активные формы организации по-
знавательной деятельности, организовывать различные 
виды взаимодействия. Кроме того, важно владеть мето-
дами эмоционального воздействия на учащихся с целью 
стимулирования их познавательной деятельности, объек-
тивно оценивать результаты учебной деятельности, созда-
вать психологически комфортную атмосферу в аудитории, 
изучать и использовать педагогический опыт колег и т. д.


Кроме того, важно выявить способность будущего учи-
теля начальных классов к созданию ситуации успеха, обе-
спечения мотивации учащихся сельской школы.


В анкетировании приняли участие 89 выпускников — 24 
юноши, 65 девушек, из числа студентов, намеренных осущест-
влять профессиональную деятельность в сельской школе.


Проведенное анкетирование показало, что у респон-
дентов нет единого понимания проблем и трудностей, воз-
никающих при организации педагогической деятельности 
в сельском образовательной организации. Кроме того, 
они имеют очень поверхностное представление о преи-
муществах работы в сельской школе. Особенно важным 
следует считать позицию студентов о знаниях, которых не 
хватает для продуктивной педагогической работы в на-
чальных классах сельской школы, где 56% из числа опро-
шенных считают необходимым владение технологиями 
организации учебного процесса в малочисленных классах, 
а также одновременную работу в двух классах.


Преобладание у большинства респондентов данной по-
зиции актуализирует значимость формирования при про-
фессиональной подготовке вопросов организации и управ-
лению образовательным процессом младшего школьника 
в условиях малочисленной школы. Следовательно, разра-


ботка продуктивной модели обучения, в рамках которой 
возможно достижение более качественных результатов, 
предполагает использование в учебном процессе деятель-
ностного подхода, включения младших школьников в са-
мостоятельную познавательную деятельность.


Результаты опроса позволяют сделать выводы о том, что 
большинство будущих учителей начальных классов осоз-
нают необходимость использования деятельностного под-
хода к обучению в начальной школе, но не владеют теорети-
ческими знаниями, не умеют создавать необходимые условия 
для активной, познавательной деятельности школьников.


Анализ результатов анкетирования указывает на то, что 
студенты контрольной и экспериментальной групп имея 
примерно одинаковую осведомленность организации про-
цесса обучения младших школьников не достаточно четко 
понимают сущность деятельностного подхода, несмотря 
на убежденность в необходимости владения способами 
включения в самостоятельную познавательную деятель-
ность учеников.


Исследованию методических аспектов формирования 
у младших школьников умений учебной деятельности по-
священы работы Э. И. Александровой, И. И. Аргинской, 
В. В. Давыдова, Н. Б. Истоминой, A. M. Пышкало и др., 
результаты которых отражены в учебниках, учебно-мето-
дических пособиях и других разработках, отличительной 
особенностью следует считать ориентированность их со-
держания на различные теории учебной деятельности, 
хотя существует единое начало формирования у младших 
школьников умений учебной деятельности. При этом сле-
дует выделить: теорию поэтапного формирования ум-
ственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), не 
смотря на это обнаруживаемые принципиальные отличия, 
обеспечивающие альтернативные возможности для мате-
матической подготовки младших школьников [].


Модели учебной деятельности школьников, отра-
женные в учебниках часто не согласованы с подготовкой 
будущих учителей начальных классов, где преобладает 
информационный способ передачи знаний.
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Существенные различия наблюдаются между учащи-
мися городских и сельских школ, что зависит от месторас-
положения школы, числа лет обучения в школе (3 или 4), 
количества уроков математики в неделю (5 или 6); уровня 
профессиональной подготовки учителя; выбора учителем 
программы. При этом в качестве недостатков формиро-
вания обще учебных умений и навыков, следует отметить 
недостаточно прочное усвоение значительной части мате-
риала, трудности в овладении десятичной записью мно-
гозначных чисел и десятичных дробей, при выполнении 
арифметических действий выбор приемов решения тек-
стовых задач; изучение геометрии, восприятии графиче-
ских объектов и информации.


Исследование позволило получить объективную ин-
формацию об уровне математической подготовки не 
только младших школьников, доказать значимость кор-
ректировки подходов к обучению в начальной школе, уси-
ления развивающей направленности содержания, до-
стижения оптимального соотношения между отработкой 
умений и умственным развитием.


Результаты эксперимента указывают на различия 
в структуре и качестве знаний, сформированности на-
выков и умений студентов, степени усвоения ими раз-
делов школьных курсов без которых трудно достичь ка-
чественной подготовки в начальной школе. Кроме того, 
широкий выбор программ и комплектов учебников разно-
образие механизмов выявления исходного уровня базовых 
знаний и сформированности учебно-познавательных 
умений у студентов позволил организовать личностно 
ориентированную коррекцию, поскольку студенты кон-
трольной и экспериментальной групп к началу экспери-
мента в соответствии с критериями распределились сле-
дующим образом:


Студенты с таким низким уровнем подготовки сразу же 
попадают в зону особого внимания так как требуют до-
полнительной индивидуальной работы, а удовлетвори-
тельный уровень хотя обеспечивает минимальную базу, 
на которую опирается будущий учитель требуют также 
особого внимания, поскольку неуспех объясняется не-
достаточной сформированностью способов познава-
тельной деятельности и культуры учебного труда. Таким 
образом, результаты эксперимента позволили определить 
уровень студентов, сформировать реальную картину их 
предметных знаний, наличие умений логически мыслить, 
рассуждать, доказывать, что является основой професси-
ональных качеств специалиста.


Следовательно, при построении модели формиро-
вания готовности будущих учителей к работе в начальных 
классах сельской школы решались задачи:


− формирование у студентов профессиональных 
умений и навыков в области управления познавательной 
деятельностью младшего школьника;


− развитие общепедагогических умений будущего 
учителя (аналитико-диагностических, прогностических, 
конструктивных, организаторских, коммуникативных, 
когнитивных, рефлексивных);


− формирование потребности и способности к посто-
янному и целенаправленному пополнению профессио-
нальных знаний через самостоятельную деятельность;


− формирование у студентов умения преодолевать 
собственные познавательные трудности средствами пря-
мого и косвенного управления;


− органичное соответствие структурных компонентов 
содержания образования познавательным и профессио-
нальным потребностям студентов;


− взаимообусловленность развития студента как 
субъекта деятельности и овладения им базовым содержа-
нием математического образования по специальности;


− направленность деятельности педагога на развитие 
мотивационной сферы личности будущего педагога;


− личностный подход к обучающимся.
Формирование готовности студентов к работе в на-


чальных классах сельской школы является целостной си-
стемой, поскольку каждый из компонентов решает ту или 
иную, и только их совокупность обеспечивает постав-
ленной цели.


С учетом сказанного построение модели базируется 
на деятельностном подходе потому, что он соответствует 
приоритетной цели современного профессионального об-
разования — формированию компетентной, саморазви-
вающейся личности, где системообразующим элементом 
выступает рефлексия, помогающая осознать значимость 
активной познавательной деятельности. При этом фор-
мирование готовности студентов к профессиональной де-
ятельности в начальном образовании сельской школы 
предусматривает несколько уровней достижения:


− осмысление и принятие будущим учителем ценности 
предметных (математических и методических) знаний, ов-
ладение эффективными способами их усвоения;


− овладение способами управления познавательной 
деятельностью школьника в процессе изучения матема-
тики в условиях полного и малочисленного класса;


− достижение максимально возможного уровня сфор-
мированности отдельных компонентов профессиональной 
компетентности.


С учетом сказанного формирование готовности к про-
фессиональной деятельности студентов разделен на 
блоки: диагностический, теоретико-технологический, мо-
тивационный, практический, рефлексивный. При этом 
содержание подготовки будущих учителей начальной 
школы представляет собой целостную структуру взаи-
мосвязанных блоков и компонентов, обеспечивающую 
единство научного содержания и практической направ-
ленности, предметно-теоретического и процессуаль-
но-деятельностного содержания; интеграцию и диффе-
ренциацию содержания и методов обучения с учетом 
потребностей и затруднений студентов, личной и профес-
сиональной готовности к их преодолению; приобретение 
опыта будущими учителями по формированию у детей 
умений учебной деятельности, его рефлексивному ана-
лизу и осознанию индивидуальных образовательных по-
требностей.
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Ведущими принципами при структурировании мате-
риала являются:


− соответствие современному уровню науки и совре-
менному состоянию систем обучения математике;


− профессиональная направленность;
− взаимосвязь общенаучных, общеметодических 


и специальных компонентов.
Все содержание учебной дисциплины трансформиру-


ется в модули, каждый из которых является логически за-
вершенным в соответствии с целью. Каждый модуль имеет 


базовый и вариативный компоненты, что придает ему ка-
чества мобильности и четкости. Общая структура содер-
жательного модуля может быть представлена так:


Построение модели базируется на деятельностном под-
ходе потому, что он соответствует приоритетной цели со-
временного профессионального образования — форми-
рованию компетентной, саморазвивающейся личности. 
Системообразующим элементом модели является реф-
лексия, так как она помогает осознать метод, который 
привел студентов к активной познавательной деятельности.
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Педагогический инструментарий преподавания правовых дисциплин,  
критерии эффективности (на примере кейс-технологии)
Ядрышников Константин Сергеевич, аспирант
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Данная статья посвящена анализу педагогических технологий и методов обучения в сфере профессиональ-
ного образования, направленных на изучение правовых дисциплин. Автор анализирует имеющиеся педагоги-
ческие технологии и методики, отмечая наиболее эффективные относительно преподавания правовых дис-
циплин и предлагаю критерии оценки их эффективности.


Ключевые слова: кейс-технология, педагогическая технология, педагогический метод, правовое образо-
вание, право, профессиональное образование, цели правового обучения.


Обучение — это целенаправленный процесс органи-
зации деятельности обучающихся по овладению зна-


ниями, умениями, навыками и компетенцией, приоб-
ретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной 
жизни и формированию у обучающихся мотивации полу-
чения образования в течение всей жизни [1].


Необходимость дифференциации процесса обучения 
относительно преподаваемой дисциплины полностью со-
гласуется с принципами государственной политики, декла-
рируемыми статьей 3 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], 
которые предусматривают, помимо прочего, предостав-
ление педагогическим работникам свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания.


Действительно, выбор педагогической технологии или 
метода обучения является одним из ключевых вопросов, 
отвечающих на вопрос «как».


Метод — это способ познания педагогических яв-
лений, процессов и закономерностей, и их практического 
осуществления [2].


Существуют более или менее универсальные методы 
преподавания (например, словестные методы), однако 
правовые дисциплины стоят неким особняком относи-
тельно других учебных предметов и дисциплин.


Право, несмотря на относительную изученность и фор-
мальную определенность, остается весьма специфичной 
дисциплиной, достаточно сложной для познания. Вместе 
с тем, право — часть жизни любого человека, вне зависи-
мости от места жительства, окружающей среды и полити-
ческого строя государства. На сегодняшний день, в науке 
нет даже единого определения данному понятию [3].


Методика правового обучения представляет собой 
специфические частные закономерности обучения пра-
вовым дисциплинам, технологический инструментарий, 
позволяющий оптимальными методами и средствами ус-
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ваивать содержание той или иной дисциплины, овладевать 
опытом предметной деятельности [4].


Достижение целей преподавания конкретной правовой 
дисциплины, а как следствие — совершенствование об-
разовательного процесса в целом, напрямую зависит от 
выбранной методики преподавания.


Перенимая успехи педагогов-правоведов, практически 
любой педагогический работник и воспитатель сможет по-
мочь обучающимся избежать частых ошибок в професси-
ональной и личной жизни. Правовые знания, полученные 
обучающимися позволят им состоятся профессионально, 
быть полноценными и полноправными гражданами Рос-
сийской Федерации, сформировать гражданское обще-
ство.


Целеполагание как системообразующий элемент об-
разовательного процесса — это те результаты, на ко-
торые ориентируется общество в разработке содержания 
образования, в построении воспитательных программ, ко-
нечных целей учебно-воспитательного процесса [2].


Цель любого обучения должна стоять на фундаменте 
принципов — базовых положений, наличие которых 
определяют постановку целей.


Так, можно выделить следующие принципы обучения 
праву, выделенные исследователем Кропаневой Е. М.:


− вариативность и альтернативность моделей 
правового обучения — позволяет говорить о широком 
спектре подходов при обучении правовым дисциплинам 
и отсутствием догматичности в процессе обучения пра-
вовым дисциплинам;


− личностно-ориентированный подход — ин-
дивидуализирует обучение, относительно возможностей 
и наклонностей каждого обучающегося;


− максимальная система активизации познава-
тельной деятельности обучающихся с опорой на их 
социальный опыт — дает возможность обучающимся 
не просто получать готовые знания, но самостоятельно их 
генерировать на учебном занятии, используя ситуации ре-
альной жизни;


− образование на основе положительных эмоци-
ональных переживаний субъектов процесса обучения 
в режиме диалогового сотрудничества «препода-
ватель — обучающийся» — партнерские отношения 
между преподавателем и обучающимися мотивируют об-
учающегося на конструктивную работу, позволяет препо-
давателю увлекать, но не принуждать выполнять задания;


− выстраивании профессионально грамотной 
и апробированной вертикали правового образования, 
которая носит многоступенчатый характер — пре-
емственность правовых знаний по схеме: школа — ссуз — 
вуз, позволяет избежать «провалов» у обучающихся 
в знании фактического материала, делает понятней новые 
правовые дефиниции;


− внедрение исследовательского компонента — 
совместная с преподавателем или индивидуальная иссле-
довательская работа обучающегося (даже на достаточно 
примитивном уровне), позволяет обучающемуся самосто-


ятельно получить новые знания, систематизируя и анали-
зируя их;


− использовании современных методов правового 
обучения — речь идет, как о технических возможностях 
обучения, так и о увеличивающейся роли самостоятель-
ного обучения студентов (например, в форме проекта) [3].


Цель правового обучения, в несколько общей форме, 
но уже обозначены государством — это правовая грамот-
ность граждан, следствием которой, безусловно, является 
правовая культура, проявляющая себя, как в профессио-
нальной деятельности, так и в межличностном общении.


В Российской Федерации правовая грамотность обуча-
ющихся является одним из приоритетов развития совре-
менного гражданского общества и правового государства 
в соответствии с Основами государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития правовой гра-
мотности и правосознания граждан, утвержденными 
Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. 
№  Пр-1168 [7].


Государственная программа объявляет важнейшей 
задачей государства пропаганду и разъяснение необхо-
димости соблюдения гражданами своих обязанностей, 
правил общежития, уважение прав и законных интересов 
других лиц независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии, убеждений и других обстоятельств.


Решение, утвержденной Президентом Российской Фе-
дерации, задачи, главным образом ложится на образова-
тельные организации страны, которые, вне зависимости 
от уровня, получаемого гражданами образования, при-
званы обеспечить надлежащее по качеству правовое обу-
чение и воспитание обучающихся. Данная функция прямо 
закреплена п.12 государственной программы, как один из 
факторов, оказывающих влияние на формирование пра-
вовой культуры и позитивного типа правосознания и по-
ведения, а именно: «качественный уровень воспитания 
и обучения в образовательных учреждениях различного 
типа и вида, в том числе закрепление и развитие у уча-
щихся основ правосознания».


Исследователи данной проблематики к целям право-
вого обучения также относят:


− повышение уровня правовой культуры общества;
− воспитание гражданина, способного отстаивать 


и защищать свои и чужие законные интересы, формиро-
вание его активной гражданской позиции;


− формирование навыков правомерного поведения, 
уважения законов страны и международного права;


− формирование нетерпимости к насилию, войнам, 
преступлениям;


− изучение национальных и демократических тра-
диций и ценностей, на базе которых происходит совер-
шенствование права или формирование его новых уста-
новок и проч. Современная интеграция России в мировое 
сообщество позволила обратить особое внимание на пра-
вила международного права и те демократические завое-
вания, которые удалось отстоять людям в борьбе с безза-
конием, злом и насилием [3].
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Говоря о конкретных педагогических методах и техно-
логиях, применяемых при преподавании правовых дисци-
плин, можно сказать о достаточно широком их спектре. 
При чем, одна и та же методика может подойти одному пе-
дагогу и не подойти другому. В данной работе, мы поста-
рались несколько универсализировать гамму методик, ис-
пользуя достаточно распространенную классификацию 
методов обучения по источнику получения знаний. Так, 
отметим следующие:


1. Словесные методы — источником знаний явля-
ется слово (произнесенное, посредством устной речи, 
либо напечатанное). Несмотря на то, что рядом педагогов 
данный метод считается несколько архаичным, думается, 
что словесные методики будут максимально действен-
ными еще долгое время (учебные занятия ряда педагогов 
в устной форме справедливо рассматриваются как хре-
стоматийные примеры для подражания, например, упо-
мянутые выше лекции Ю. М. Лотмана в Тартуском уни-
верситете).


При преподавании правовых дисциплин с использова-
нием словесных методов, наиболее востребованными пе-
дагогами являются:


− рассказ, как устное изложение правового мате-
риала;


− объяснение, толкование преподавателя правовых 
норм, судебных решений и т. д.;


− беседа (например, эвристическая беседа), в ходе 
которой преподаватель, исходя из имеющегося у обуча-
ющихся правового багажа знаний, подает новую инфор-
мацию, формулирует и (или) закрепляет новый материал;


− дискуссия — предполагает обмен мнениями по 
схеме «педагог — обучающийся» либо «обучающийся — 
обучающийся». Целесообразен к применению к обучаю-
щимся старших классов школы, ссуза или вуза, так как 
требует наличия определенных знаний, умения выстраи-
вать логические цепочки, самостоятельно анализировать 
и делать выводы.


2. Наглядные методы — источниками знаний будут 
наглядные пособия, аудио-видео материалы, сама норма-
тивно-правовая база и т. д.


При преподавании правовых дисциплин с использова-
нием наглядных методов, можно отметить следующие:


− метод иллюстраций — показ обучающимся иллю-
стративных материалов (схемы, плакаты, таблицы и т. д.;


− метод демонстраций — как правило используется 
при показе тематических отрывков и художественных 
либо документальных фильмов, телевизионных программ 
и т. д.


3. Практические методы — группа методов, ос-
нованная на практической деятельности обучающихся. 
Здесь нужно говорить о работе с первоисточником — за-
коном, подзаконным нормативно-правовым актом, су-
дебным решением, выполнение устных, письменных, гра-
фических, ситуационных заданий.


− работа с первоисточниками — может включать 
в себя: конспектирование, составление документа (на-


пример, договора), составить таблицу «тонких» и «тол-
стых» вопросов и т. д.;


− устные задания — направлено на развитие вни-
мательности, правильной речи (правильного изложения 
своих мыслей), логики мышления;


− письменные задания — предполагают закрепление 
знаний в области права и выработки соответствующих 
умений при их применении;


− графические задания — исходя из целей задания, 
могут носить воспроизводящий, тренировочный и творче-
ский характер;


− ситуационные задания — это практическая работа 
обучающихся, стимулирующая процесс познания у обу-
чающихся и связана с анализом события, принятием ре-
шения, имитирующего деятельность в реальной жиз-
ненной ситуации, необходимого для принятия решения, 
как в профессиональной деятельности, так и на уровне 
межличностного общения (форма ситуационных заданий: 
ситуация — инцидент, разыгрывание ситуации в ролях, 
решение правового кейса).


Несомненно, что возникающие в современном обще-
стве проблемы многочисленны и их скорейшее разре-
шение приоритетно для социума, а, следовательно, и для 
государства. Не случайно главный уполномоченный орган 
исполнительной власти, отвечающий за подготовку «вы-
сокообразованных профессионалов» — министерство 
образования и науки Российской Федерации, на своем 
официальном интернет-сайте именуемое как «мини-
стерство будущего». Ведь именно они — как главные 
футурологи страны должны прогнозировать будущее, 
в том числе путём экстраполяции существующих техно-
логических, экономических или социальных и иных тен-
денций или предсказывать будущие тенденций, а вместе 
с ними профессии и специальности будущего (как, на-
пример, Атлас новых профессий, созданный Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) и Московской школой 
управления СКОЛКОВО).


Государство и общество должны быть уверены в поло-
жительном результате от реализации образовательными 
организациями образовательных программ, и история ре-
формирования систем образования показывает нам, как 
изменялись типы образовательных организаций, формы 
и содержание образовательных программ, методы обу-
чения и воспитания, чтобы достичь необходимого обще-
ству и государству результата.


Подводя итог настоящей работы, можно сделать вывод, 
что перечень педагогических технологий и методов в ар-
сенале преподавателя весьма велик, а академические 
права и свободы педагогического работника, предусмо-
тренные ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по-
зволяют свободу выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспи-
тания. Безусловно, большинство педагогических техно-
логий и методик, в том числе и классическая лекция про-
должают быть актуальными и сегодня, однако требования 
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времени заставляют педагогическое сообщество исполь-
зовать методики с максимальным коэффициентом полез-
ного действия.


В этой связи, одну из технологий отметим особо, так 
как именно она позволяет не просто привлечь обучаю-
щегося к учебному процессу, но одновременно с этим го-
товит его к успешной профессиональной деятельности, 
формирует те нравственные приоритеты, которые по-
зволят обучающемуся стать достойным членом общества, 
гражданином и патриотом. Мы говорим о кейс-техно-
логии, которая, будучи по сути, инновационной педагоги-
ческой технологией [5], позволит, при преподавании пра-
вовых дисциплин:


1. Быть более эффективным (на определенном этапе), 
с точки зрения эффективности преподавания как общих, 
так и профессиональных дисциплин, относительно, на-
пример, такого излюбленного в организациях профес-
сионального образования вида учебного занятия, как 
лекция. Обучающиеся, рассматривая с преподавателем 


конкретные ситуации, в сфере своей будущей професси-
ональной деятельности, не просто получают академиче-
ские знания, но осуществляют подготовку к будущей про-
фессии.


2. В отличие от большинства педагогических тех-
нологий, учит способности анализировать различные 
объемы информации, строить логические цепочки при-
чинно-следственных связей, делать выводы.


3. Формирует умение обучающихся принимать ре-
шения, на основании полученной от преподавателя и про-
анализированной информации.


4. При коллективном обсуждении, способствует фор-
мированию коммуникативных навыков у обучающихся, 
положительно влияет на их дальнейшую социализацию.


Можно приводить много достоинств данной педагоги-
ческой технологии, которые, при создании определенных 
педагогических условий [6], представляют собой допол-
нительные аргументы, подтверждающие универсальность 
данного кейс-технологии.
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9 .  П Е Д А Г О Г И К А  В Ы С Ш Е Й 
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Ы


Модульные технологии обучения в вузе
Асророва Мухаббат Усманджоновна, ассистент
Бухарский инженерно-технологический институт (Узбекистан)


В данной статье рассматриваются вопросы апробации и внедрения в учебный процесс инновационные пе-
дагогические технологии в частности, технологии блочно-модульного обучения. Даётся разъяснение поня-
тиям проблемного и модульного обучения, которые помогут преподавателям освоить методы и приёмы мо-
дульного обучения.


Ключевые слова: блочно-модульное обучение, проблемное обучение, учебная проблема, мыслительные спо-
собности, проблемные вопросы, деятельный модуль.


Во многих вузах сейчас применяется технология модуль-
ного обучения, повышающая эффективность процесса 


обучения и отвечающая всем требованиям процесса об-
разования. Отличительные особенности модульного обу-
чения по сравнению с другими системами обучения опре-
деляются такими общеизвестными параметрами, как его 
цели и содержание, формы и методы, способы взаимосвя-
занной деятельности преподавателя и студента. Характер 
обучения в вузе во многом зависит от тех идей, которые 
лежали в его основе и успешной реализации их в практике 
с помощью соответствующих технологий. Но модульное 
обучение в какой-то степени воплощает в себе все эти 
идеи. Применение модульной технологии позволяет раз-
вивать самостоятельность, планировать и контролиро-
вать освоение того или иного предмета и произвести са-
мооценку. Сущность его заключается в том, что студент 
самостоятельно достигает целей учебно-познавательной 
деятельности в процессе работы над модулем, который 
объединяет цели обучения, учебный материал с указа-
нием заданий, рекомендаций по выполнению этих за-
даний. Ведь для сегодняшних юношей и девушек это осо-
бенно важно, ибо их ждёт не простая жизнь, где всё надо 
уметь делать самому. Концепция модульного обучения 
разработана американским исследователем Дж. Рас-
селом, который определяет модуль как учебный пакет, 
охватывающий концептуальную единицу учебного мате-
риала и предписывающим обучающемуся действия. Обу-
чаемый, выполняя их в индивидуальном темпе, полностью 
овладевает учебным материалом. Модульное обучение 
предполагает замену официальных учебников и жестких 
программ профессиональными методическими матери-
алами, помогающими преподавателю и студенту в их со-
вместной работе. Отличительными чертами модульного 
обучения являются: — четкая структуризация содер-


жания обучения, которое представлено в законченных са-
мостоятельных комплексах (информационных блоках); — 
вариативность обучения, адаптация процесса обучения 
к индивидуальным возможностям и запросам обучаю-
щихся; Принципиальное отличие модульного обучения от 
других форм состоит в том, что материал разбивается на 
отдельные модули (блоки), каждый из которых является 
не только источником информации, но и методом для ее 
усвоения.


Блок — определенная часть целостной деятельности, 
представляющая собой совокупность функционально 
объединенных модулей. Модуль — это завершенная 
часть курса (темы, разделов), которая заканчивается кон-
тролем. Модуль может состоять из подмодулей (пакетов 
обучающих модулей), подмодули состоят — из более 
мелких единиц учебных элементов (УЭ). Каждый мо-
дуль имеет свою дидактическую цель. Ей должна соответ-
ствовать полнота учебного материала. Это означает, что 
в модуле излагается принципиально важное содержание 
учебной информации; дается разъяснение к этой инфор-
мации; определяются условия погружения в информацию; 
приводятся теоретические задания и рекомендации к ним; 
указаны практические задания. Исследователи в области 
модульной технологии так формулируют цели модульного 
обучения:


1. Главная цель — достижение высокого уровня ко-
нечных результатов.


2. Комфортный темп работы обучаемого.
3. Определение обучаемым самим своих возможностей.
4. Гибкое построение содержания обучения.
Таким образом, модульный подход — это, по сути, ин-


тенсивный путь решения образовательных задач.
В зависимости от объема учебного материала в мо-


дульном обучении выделяют:
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– модульное занятие;
– модульные программы.
Модульное занятие имеет свои особенности. Ка-


ждое модульное занятие целесообразно начинать с про-
цедуры мотивации — это может быть обсуждение темы 
занятия, использование входного теста с самопроверкой, 
небольшого «словарного» диктанта (проверка ключевых 
понятий) и т. п. Готовить модульные занятия непросто. 
Требуется большая предварительная работа. Учебных 
элементов (УЭ) не должно быть много (максимально 7). 
Основными мотивами внедрения в образовательный про-
цесс модульной технологии являются:


– гарантированность достижения результатов обу-
чения;


– возможность работать обучающихся в группах, в парах;
– паритетное отношение преподавателя и студента;
– возможность обучения с одногруппниками;
– возможность работать в индивидуальном темпе;
– знание конечных результатов обучения;
– контроль в процессе освоения учебного материала.
Проведение занятий по данной технологии способ-


ствует приобретению обучающимися уверенности в своих 
возможностях, исчезновению боязни получения неудов-
летворительной оценки; овладению (особенно при работе 
в парах или малых группах) организационными и ком-
муникативными навыками, постепенному вовлечению 
в учебную деятельность даже отстающих студентов.


При анализе работы группы на практическом занятии 
преподаватель проверяет контрольные задания, проводит 
рефлексию. Обучающиеся должны оценить свою работу 
на занятии, определить, что эта работа им дала. Реф-
лексию следует проводить в трех измерениях «дело», «Я», 
«мы».


1. Как я усвоил материал? («дело»)
Получил прочные знания, усвоил весь материал — 


9–10 баллов. Усвоил новый материал частично — 7–8 
баллов. Мало что понял. Необходимо еще поработать — 
4–6 баллов.


2. Как я работал? Где допустил ошибки? Удовлетворен 
ли я своей работой? («Я»).


Со всеми заданиями справился сам, удовлетворен 
своей работой — 9–10 баллов. Допустил ошибки — 7–8 
баллов.


3. Как работала группа, учебная пара? («Мы») Дружно, 
совместно разбирали задания — 9–10 баллов. Не все ак-
тивно участвовали в обсуждении — 78 баллов Работа 
была вялая, неинтересная. Много ошибок — 4–6 баллов. 
Студенты постепенно привыкают к модульной технологии 
обучения и дают объективную оценку своей деятельности 
и деятельности своих товарищей.


Проводилось анкетирование по следующим вопросам
1. Что дает мне модульное обучение?
2. Отвлекаюсь ли я на занятии?
3. Хотели бы вы работать и дальше по этой системе?
На эти вопросы обучающиеся отвечали, что занятия 


проходят интересно, легко работается, глубоко усваива-


ется содержание материала. Это позволяет сделать вывод 
о том, что данная технология повышает уровень препода-
вания и уровень обученности студентов, происходит раз-
витие их творческих способностей.


Следует сказать и о проблемах, связанных с модульной 
технологией: большие затраты на ксерокопирование мо-
дульных занятий, недостаточность подготовки студентов 
к самостоятельной работе. Структурирование учебной 
информации требует огромных трудозатрат, нужно пере-
смотреть большое количество материала, который нужно 
адоптировать в качестве иллюстраций в модульной техно-
логии.


Сегодня всё чаще стало встречаться понятие блоч-
но-модульного обучения — один из видов программиро-
ванного обучения, известного уже с 1960-х годов. В насто-
ящее время технология модульного обучения применяется 
в различных вариантах и исследуется с начала 1980-х 
годов. Блочно-модульное обучение имеет в своей первоо-
снове несколько концепций. Блочно-модульное обучение 
унаследовало и основные принципы классно-урочной 
(традиционной) технологии обучения: принципы нагляд-
ности, последовательности, регулярности, контроля и не-
которые другие, в том числе и в использовании учебной 
материальной базы. Разработка модульной технологии 
способствует искоренить некоторые существующие недо-
статки в обучении. В модульном обучении главным явля-
ется индивидуализация обучения. С точки зрения Дж. Рас-
села, наличие выборочных модулей и свободный их выбор 
позволяет всем обучающимся хорошо изучить учебный 
материал и главное — в индивидуальном порядке. Важно, 
чтоб задания для обучающихся были сложными для их 
выполнения, но, вместе с тем, чтоб не было навязчивого 
педагогического руководства. Такой переход от тради-
ционного к модульному и дистанционному образованию 
предполагает использование разных технологий обучения. 
И в связи с этим разработаны множество различных тех-
нологий. Одной из них является технология блочно-мо-
дульного обучения. Такое обучение разработано не только 
для преподавания «технических» учебных дисциплин, но 
и для такого гуманитарного предмета в вузе, как прак-
тический курс русского языка. Процесс обучения совре-
менного специалиста не должен заканчиваться в вузе, он 
должен быть непрерывным. Очень важно обучать специа-
листов поиску самостоятельных знаний, умению находить 
правильные ответы на проблемные вопросы и использо-
вать их для получения новых знаний. Блочно-модульная 
технология сегодня считается оптимальной во всех планах 
формой преподавания сложных и трудных тем по специ-
альности вузовского курса русского языка. Основной за-
дачей преподавателя высшей школы является обучение 
самостоятельному отбору и использованию необходимой 
информации. Одним из средств обучения, позволяющим 
решить эту задачу, являются современные педагогиче-
ские технологии, которые, как известно, подразделяются 
на проблемные, дидактивно-игровые, совместного обу-
чения и др.видов.
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1. Проблемное обучение
Проблемное обучение возникло в результате больших 


изменений, которые произошли в ходе развития педаго-
гической науки, в процессе поиска учителями путей акти-
визации обучения. Исследования в этой области ведутся 
уже давно. Новые проблемы возникают в связи с исполь-
зованием достижений теории индивидуализации и ком-
пьютеризации обучения, с применением различных форм 
группового обучения и др. Принятие учеником проблемы, 
заданной учителем в виде проблемного вопроса или про-
блемной задачи, связано с функциональным содержанием 
проблемы. В связи с этим возникает вопрос: «каковы же 
основные функции учебной проблемы? Ответ на этот во-
прос содержится в анализе практики, основанной на вы-
водах научных исследований, в которых отмечается две 
основные функции научной (учебной) проблемы: опреде-
ление направления научного исследования. В отличие от 
научной, учебная проблема для учителя является сред-
ством управления познавательной деятельностью ученика, 
способом формирования его мыслительных способностей. 
В деятельности ученика учебная проблема служит сред-
ством активизации мышления, а процесс ее решения — 
способом превращения знаний в убеждения. Практика 
выдвигает эту задачу еще и потому, что не всякая про-
блема может быть использована учителем в качестве 
средства активизации учебного процесса. Можно сфор-
мулировать шесть основных требований к учебной про-
блеме, с учетом которых учитель может создавать наи-
более эффективные типы проблемных ситуаций. Учебная 
проблема должна быть взаимосвязана с изучаемым ма-
териалом и естественным путем, логически вытекать из 


него, а также из деятельности ученика по анализу фактов 
и явлений, вызвавших проблемную ситуацию. Учебная 
проблема должна отражать противоречивость инфор-
мации. Основным своим содержанием проблема должна 
указывать дорогу познавательному процессу поиска, при-
зывать находить пути ее решения. Неизвестное каки-
ми-то переходами должно быть связано с известным уче-
нику знанием. Проблемы должны быть посильными, то 
есть не должны быть слишком трудными для решения, 
иначе они не вызовут интереса и учащиеся попытаются их 
просто обойти. Но они не должны быть и слишком лег-
кими: легкие проблемы быстро решаются и недостаточно 
активизируют мыслительную деятельность учащихся или 
вовсе не воспринимаются как проблемы. Формулировка 
проблемы должна содержать слова, которые указывают 
на известные ученику понятия, в которых содержатся эле-
менты, имеющие связь с неизвестным в самой проблеме. 
Проблемные вопросы, задачи и учебные задания, а также 
примеры, приводимые учителем при постановке проблем, 
должны оказывать воздействие на эмоциональное состо-
яние ученика, заинтересовать его в учебном материале, 
побуждать к активной деятельности. Учебная проблема 
должна иметь такие свойства, которые помогают осоз-
нанному восприятию учеников и развить заинтересован-
ность в ее решении. Задача воспринимается учеником 
тогда, когда цель, которая может быть достигнута путем 
решения проблемы, становится для ученика очень важной 
и значительной. Знание учителем основных требований 
к учебной проблеме считается одним из важнейших ус-
ловий успешной постановки проблемы и организации са-
мостоятельной деятельности учащихся.
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В данной работе даются разъяснения специальным методам и технологиям обучения. Они способствуют 
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Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не 
является общепринятым в традиционной педагогике. 


Технология обучения рассматривается как системный 
метод создания, применения и определения всего про-
цесса преподавания и усвоения знаний с учетом техниче-
ских умственных ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования. Техно-
логия обучения — это совокупность методов и средств 
обработки, представления, изменения и предъявления 
учебной информации, с другой — это наука о способах 
воздействия преподавателя на учеников в процессе об-
учения с использованием необходимых технических или 
информационных средств. Существует множество ин-
тересных определений сущности педагогических техно-
логий. Понятие «педагогическая технология» шире, чем 
понятие «методика обучения». Технология отвечает на 
вопрос, как наилучшим образом достичь целей облучения, 
управления этим процессом. Технология направлена на 
последовательное воплощение на практике заранее спла-
нированного процесса обучения. Многочисленные ис-
следования доказали, что от выбранной педагогической 
технологии и степени ее правильности и приемлемости 
контингенту учащихся во многом зависит качество обу-
чения. «Веер» технологий может раскрываться и скла-
дываться в руках опытного педагога, потому что условия 
их применимости зависят от множества факторов; к тому 
же технологии между собой тесно взаимосвязаны. И на-
ряду с этим в педагогической практике давно применяется 
термин «активные методы и формы обучения». Он объ-
единяет группу педагогических технологий, достигающих 
высокого уровня активности учебной деятельности уча-
щихся. В последнее время получил распространение ещё 
один термин — «интерактивное обучение». Современная 
наука об образовании приблизилась к потребности в соз-
дании педагогических технологий, которые обеспечивают 
самое главное в образовательном процессе — развитие 
личности каждого учащегося, его активности. Необхо-
димо создавать такие условия обучения, чтобы учащийся 
стремился получить новые результаты своей работы 
и в дальнейшем успешно применить их в практической де-
ятельности. В общем виде процесс обучения представляет 
собой процесс управления, т. е. воздействия на педагоги-
ческую систему, организацию знаний.


Отличием педагогических технологий от любых других 
является то, что они способствуют более эффектив-
ному обучению за счет повышения интереса и мотивации 
к нему у учащихся. В настоящее время существует мно-
жество психолого-педагогических технологий, различа-
ющихся по целям, задачам, структуре: методики уско-
ренного обучения: групповое обучение, обучающие игры 
и др. Многие из них используются не только в образова-
тельном процессе, но и в других сферах.


Развитие игровой ситуации является основным усло-
вием обучения. Под развитием понимается изменение по-
ложения играющих, усложнение правил игры, смену об-
становки, эмоциональное насыщение игровых действий. 


Участники игры социально активны постольку, поскольку 
никто из них не знает до конца всех способов и действий 
выполнения своих функциональных задач в игре. В этом 
заключен механизм обеспечения интереса и удовольствия 
от игры. Игра — это вид деятельности в условиях ситу-
аций, направленных на воссоздание и усвоение обще-
ственного опыта, в котором складывается и совершен-
ствуется самоуправление поведением.


Для повышения эффективности обучающей игры тех-
нология ее применения должна отвечать определенной со-
вокупности требований: отсутствие принуждения любой 
формы при вовлечении обучающихся в игру; принцип раз-
вития игровой динамики; принцип поддержания игровой 
атмосферы (поддержание реальных чувств обучаю-
щихся); принцип взаимосвязи игровой и неигровой дея-
тельности; для педагогов важен перенос смысла игровых 
действий в реальный жизненный опыт играющих; прин-
ципы перехода от простейших игр к сложным игровым 
формам; логика перехода от простых игр к сложным свя-
зана с постепенным углублением разнообразного содер-
жания игровых заданий и правил — от игрового состо-
яния к игровым ситуациям, от подражания — к игровой 
инициативе, от локальных игр — к играм-комплексам, 
от возрастных игр — к безвозрастным, «вечным». Кон-
фуций писал: «Учитель и ученик растут вместе». Игровые 
формы уроков позволяют расти как учащимся, так и на-
ставникам. В процессе игры можно широко применять 
групповые и индивидуальные виды работы, проводить 
совместное обсуждение ситуации, осуществлять тести-
рование и опрос участников, создавать новые нестан-
дартные ролевые ситуации, Иными словами, игра ор-
ганично сочетает и позволяет использовать различные 
методы обучения, в том числе анкетирование, социоме-
трию, “мозговой штурм” и другие.


Дистанционное обучение возникло относительно не-
давно и именно благодаря этой новизне оно ориентируется 
на лучший методический опыт. Дистанционными принято 
считать такие формы обучения, которые предоставляют 
возможность исключить непосредственный личный кон-
такт преподавателя с учащимися (или значительно огра-
ничить), независимо от природы применения технических 
и прочих средств. В системе дистанционного образования 
студентам предоставляются все необходимые учебники 
и учебные пособия (иногда в виде видеокассет). Уровень 
подготовки специалистов достаточно высок и дает право 
получения квалификации бакалавра, магистра, доктора 
по искусствоведению, социальным и естественным на-
укам, по технологиям, математике, педагогике. Главное 
в дистанционном обучении — не просто использование 
компьютеров и других технических средств обучения, 
а разработка четких и продуманных обучающих программ, 
учебников и учебных пособий.


Поскольку в настоящее время обучающие игры и дис-
танционное обучение вызывают особый интерес, именно 
их хотелось рассмотреть в данной работе. В методике вы-
деляются следующие виды педагогических игр: обу-
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чающие, тренировочные, контролирующие и обобща-
ющие, познавательные, воспитательные, развивающие, 
репродуктивные, продуктивные, творческие, коммуни-
кативные, диагностические, профориентационные, пси-
хотехнические и т. д. Обучающие игры занимают важное 
место среди современных психолого-педагогических тех-
нологий обучения. В настоящее время в зависимости от 
сферы применения существуют различные модели обуча-
ющих игр. Так, в процессе обучения применяются лекси-
ческие игры, для студентов существуют сюжетно-ролевые 
игры, для бизнесменов и руководителей — специальные 
тренинги.


В процессе обучения применяются обучающие игры. 
Для повышения эффективности обучающей игры ее тех-
нология должна отвечать определенным требованиям: 
Игра должна соответствовать целям обучения; Имита-
ционно-ролевая игра должна затрагивать практическую 
педагогическую (психологическую) ситуацию; Необхо-
дима определенная психологическая подготовка участ-
ников игры, которая бы соответствовала содержанию 
игры; Возможность использования творческих элементов 
в игре; Преподаватель (психолог) должен выступать не 
только в роли руководителя, но и как корректор и кон-
сультант в процессе игры.


Любая обучающая игра состоит из нескольких этапов:
1. Создание игровой атмосферы. На данном этапе 


определяется содержание и основная задача игры, осу-
ществляется психологическая подготовка ее участников;


2. Организация игрового процесса, включающая ин-
структаж — разъяснение правил и условий игры участ-
никам — и распределение ролей среди них;


3. Проведение игры, в результате которой должна 
быть решена поставленная задача;


4. Подведение итогов. Анализ хода и результатов игры 
как самими участниками, так и экспертами (психологом, 
педагогом).


Метод проектов — это комплексный метод обучения, 
позволяющий строить учебный процесс исходя из инте-
ресов учащихся, дающий возможность учащемуся про-
явить самостоятельность в планировании, организации 
и контроле своей учебно-познавательной деятельности, 
результатом которой является создание какого-либо про-
дукта или явления. Исследовательский метод обучения 
очень часто лежит в основе проектной деятельности уча-
щихся, как в рамках обычных, так и телекоммуникаци-
онных учебных проектов. Основная идея исследователь-
ского метода обучения заключается в использовании 
научного подхода к решению той или иной учебной за-
дачи. Вместе с тем, в педагогике игровой метод имеет не-
которую специфику. В процессе обучения игра зачастую 
используется как вспомогательный элемент, дополнение 
к теоретическому материалу и не может выступать в каче-
стве основного метода обучения.


Исходя из методов, целей и особенностей обучающих 
игр можно выделить следующие их разновидности: ими-
тационные игры используются в профессиональном 


обучении при формировании определенных производ-
ственных навыков. Операционные игры. Помогают отра-
ботать выполнение каких-либо специфических операций 
(например, сформировать навык работы с электронной 
почтой или пользования поисковой системой). Игры про-
водятся в условиях, имитирующих реальные.


Исполнение ролей. Отрабатывается тактика пове-
дения, действий, выполнение функций и обязанностей 
конкретного лица. Разрабатывается модель — пьеса со 
сценарием, между участниками распределяются роли. 
В отличие от игры вообще педагогические игры обла-
дают существенным признаком — четко поставленной 
целью обучения и соответствующим ей педагогическим 
результатом, учебно-познавательной направленностью. 
Игровая форма занятий создается при помощи игровых 
приемов и ситуаций, которые позволяют активизировать 
познавательную деятельность учащихся.


Сюжетно-ролевые. В их основе лежит конкретная 
ситуация — жизненная, деловая или иная. Игра в этом 
случае напоминает театральную постановку, где каждый 
участник выполняет (играет) определенную роль. Это 
игры творческие, в которых сюжет — форма интеллек-
туальной деятельности, поэтому в данном случае большое 
значение играет подготовка участников и разработка сце-
нария игры.


Инновационные игры. Их основное отличие от других 
видов состоит в их подвижной структуре и проведении 
игры в нескольких обучающе-развивающих «простран-
ствах» — например, с использованием компьютерных 
программ. Инновационные игры направлены на полу-
чение качественно иного знания с использованием но-
вейших педагогических и информационных технологий. 
Если вышеперечисленные виды игр различались по ме-
тоду, то принцип выделения последних — это цель, на-
значение игры, состоящая в формировании определенных 
навыков управления конкретной ситуацией.


Организационно-деятельностные. В них акцент 
ставится на диагностике игровой ситуации и обосновании 
выбора вариантов решения проблемы. С точки зрения 
методов здесь больше внимания уделяется диалогу, об-
щению участников и другим формам групповой работы. 
Следует также отметить, что формы обучающих игр от-
личаются разнообразием и могут сочетаться и взаимо-
дополнять друг друга — например, может быть ролевая 
деловая игра, инновационно-имитационная и т. д. Ярким 
примером сферы применения такого вида игр является 
обучение русскому языку. В этом случае в играх сочета-
ются различные методы, направленные на совершенство-
вание навыков владения языком. Так, в игре «Презен-
тация» студентам необходимо представить свою «фирму» 
на получение «кредита от банка» на русском языке. Они 
воспроизводят различные ситуации делового общения, 
что дает им не только возможность языковой практики, 
но и позволяет развить определенные деловые качества 
и творческие способности, которые могут быть полезны 
в их будущей профессии.
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Игры могут быть деловыми, позиционными, иннова-
ционными, организационно-обучающими, обучающими, 
организационно-мыслительными, организационно-дея-
тельностными и другими. Но всё же выделяют несколько 
основных видов психологических игр. Игровые оболочки, 
игры-проживания, игры-драмы, проектные игры и др. 
Самыми популярными и эффективными играми при-
няты следующие из них: это замечательная игра «Теле-
патия», основной направленностью которой является са-
мопознание, осознание себя и развитие своих скрытых 
способностей. На развитие умения слушать и внима-
тельность есть прекрасная игра, которая называется 
«Заблудившийся рассказчик». Она, затрагивает и меж-
личностные отношения. Хорошая игра на доверие и вза-
имопонимание — «Монета». В ней происходит тесное 
взаимодействие участников, что позволяет им глубже 
изучить психологические особенности друг друга. С по-
мощью подобных игр люди, стремящиеся к успеху и са-
мосовершенствованию, развивают свои сильные каче-


ства и работают над слабыми. И это на самом деле делает 
их более сильными и развитыми личностями, повышает 
их эффективность и результативность, делает взаимодей-
ствие с окружающим миром и самими собой более глу-
боким и гармоничным.


Завершая рассмотрение деловых игр, отметим, что 
они обучают: сопоставлять свое мнение с мнением других; 
оценивать свои амбиции и возможности, уровень авто-
ритета и степень доверия со стороны коллектива; нахо-
дить выход из конфликтных ситуаций в деловой сфере 
и межличностном общении; осознавать свои поведенче-
ские и психологические установки; выполнять различные 
функциональные роли и др. Итак, роль обучающих игр 
в образовании и психологии чрезвычайно важна. Говоря 
о роли деловых игр, известный отечественный педагог 
и психолог М. И. Махмутов отмечал, что значение этой 
технологии состоит в развитии познавательной, соци-
альной и профессиональной активности учащихся, фор-
мирования у них навыков участия в деловых играх.
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Развитие корпоративной культуры
Бабаева Анжелика Ахатовна, преподаватель
Джизакский государственный педагогический институт имени А. Кадыри (Узбекистан)


Особенность развития корпоративной культурой сту-
дентов состоит во внедрении всезнание их необ-


ходимых для ее успешной работы ценностей, что не-
возможно сделать лишь путем распоряжений или 
наставлений, ориентированных на сознательность сту-
дентов. Здесь приходится больше рассчитывать на об-
разы, моральные идеалы и поведенческие образцы, ко-
торые воздействуют не только на разум, но и на чувства, 
эмоции, на все мировоззрение студента. Корпоративная 
культура является во многом саморазвивающимся яв-
лением, изменяющимся не вполне предсказуемо, а до-
статочно медленно. Нужно учитывать и то, что в любом 
вузе есть два пласта корпоративной культуры — офи-
циальный и неофициальный. Первый сознательно фор-
мируется профессорско-преподавательским сонетом 
(ППC). Второй — складывается спонтанно, во многом 
сам по себе.


Все это делает управление развитием корпоративной 
культурой студентов достаточно сложной проблемой. 
Нельзя считать, что в вузе будут решены развития управ-
ления корпоративной культуры, если во всех помещениях 
будут висеть плакаты с формулировками миссии вуз/С 
студенты будут одеты более или менее одинаково, если 
регулярно проводятся корпоративные праздники, на ко-
торых студенты исполняют специально сочиненные песни.


Необходимо также обратить внимание на то, что кор-
поративная культура по своей природе более инертна, чем 
многие другие объекты управления. Поэтому результаты 
мероприятий по управлению развитием корпоративной 
культурой студентов будут проявляться не сразу, а необ-
ходимые действия по ее изменению должны опережать 
остальные преобразования.


Несмотря на все эти трудности, нельзя отрицать самой 
возможности управления развитием корпоративной куль-
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туры студентов. Достаточно сослаться хотя бы на то, что 
весьма успешные примеры управления ею можно найти 
в деятельности региональных организаций, ремесленных 
корпораций, офицерского корпуса и т. п.


Формирование культуры вуза можно рассматривать 
как результат взаимодействия двух основных составля-
ющих: во-первых, это представления, ценности и орга-
низационные действия ректора, ППС, лидеров студентов; 
во-вторых, их адаптация и ответные реакции студентов.


Тот тезис, что корпоративная культура формируется 
на основе базовых установок вуза, доказывают многие 
ученые. Также утверждается, что в дальнейшем эта куль-
тура поддерживается за счет отбора персонала, целена-
правленной деятельности на всех уровнях. Однако нельзя 
излишне изображать дело так, будто лидеры студенче-
ского общества могут сформировать любую желаемую 
ими культуру,


В корпоративной культуре закрепляются не любые 
ценности и нормы, а лишь такие, которые приводили 
и продолжают приводить к успешному решению стоящих 
перед вузом задач. В этом плане понятие культурной пара-
дигмы организации позволяет объяснить многие важные 
аспекты и факторы формирования корпоративной куль-
туры студентов. В рамках такого понимания успешные 
и эффективные способы решения различных проблем 
становятся общим достоянием вуза и закрепляются в виде 
образцов, моделей для последующей деятельности. Они 
преобразуются в культурный запас вуза, в ценности 
и нормы действий профессорско-преподавательского со-
става — (ППС) и студентов.


При формировании корпоративной культуры перепле-
таются сознательно планируемые и целенаправленные 
процессы, с одной стороны, и стихийные, спонтанно скла-
дывающиеся процессы, с другой. Это обстоятельство хо-
рошо осознано специалистами, которые занимаются во-
просами корпоративной культуры. Поэтому внедрение 
в сознание студентов нужных представлений и ценностей 
невозможно сделать лишь путем распоряжений.


Сочетание управляемых и спонтанных сторон корпора-
тивной культуры студент/характерно для самых передовых 
вузов. Можно в этой связи привести такой характерный 
пример. Американские ученые исследовали соотношения 
планируемых и спонтанных процессов в формировании 
корпоративной культуры в компании «Хьюлетт-Пак-
кард» — (HP). Эта известная высокотехнологичная ком-
пания вызывала интерес у многих исследователей кор-
поративной культуры, и все они «пришли к выводу о том, 
что культуру HP можно назвать сильной и вполне опреде-
ленной, несмотря на совсем небольшое количество эмпи-
рических доказательств этого утверждения.


В действительности, Хьюлетт-Паккард формализо-
вала свою культуру, опубликован документ, названный 
«Путь Хьюлетт-Паккард», в котором подробно излага-
ются ценности (доверие и уважение к личности, стрем-
ление к высокому уровню работы и сотрудничества, без-
условная честность в деле достижения целей посредством 


коллективной работы, гибкости и инновации) цели (при-
быль, сфера интересов, рост, менеджмент, гражданская 
позиция) и стратегии (управление путем исследования 
окружения, управление по целям) политика открытых 
дверей, всеобщий контроль качества).


Как показывает наш многолетний опыт работы в вузах, 
необходимо обратить внимание на то, что корпоративная 
культура студентов по своей природе более инертна, чем 
многие другие стороны жизни вуза. Поэтому результаты 
мероприятий по формированию корпоративной культурой 
будут я проявляться не сразу. Поэтому необходимые дей-
ствия по ее изменению должны опережать остальные 
преобразования. Эту инертность процессов культурных 
изменений особенно важно учитывать тогда, когда руко-
водство вуза хочет достаточно радикально сменить куль-
турную парадигму. Как отмечает Ф. И. Янсен: «Со вре-
менем культура меняется, однако данный процесс может 
происходить очень медленно и не всегда так, как хоте-
лось бы. Все согласны с тем, что для разработки новых 
видов бизнеса важна предпринимательская культура, од-
нако замена консервативной культуры, ориентированной 
на саму компанию, предпринимательской, инновационной 
культурой часто означает, что вам, чтобы сократить ком-
муникационные линии, надо сменить персонал, системы 
управления, системы вознаграждения, и структуру. Часто 
это потребует значительного времени».


Учитывая проанализированные общие особен-
ности динамики развития корпоративной культуры, 
можно рассмотреть некоторые более конкретные соци-
альные механизмы и факторы, влияющие на процессы 
ее формирования в вузе. Одним из важнейших факторов 
формирования эффективной корпоративной культуры 
студентов является наличие соответствующей «команды». 
Высшее руководство вуза мало что может сделать, если 
вокруг него не складывается надежный и единый в по-
нимании целей ППС. Специфика такого ППС по срав-
нению с обычными функциональными преподавателями 
состоит в том, что он складывается вокруг высшего руко-
водства вуза. И одной из основных задач такого ППС яв-
ляется трансляция нижестоящему персоналу и студентам 
корпоративных норм и ценностей. Для этого члены такого 
ППС, кроме исполнения своих прямых функциональных 
обязанностей, должны постоянно демонстрировать себя 
в определенном свете: как носителей необходимой корпо-
ративной этики, как постоянно заботящихся о ценностях 
вуза и т. п.


Существенную роль в передаче корпоративной куль-
туры, молодым студентам играют механизмы подражания 
формальным и неформальным лидерам ППС в целом. Эти 
люди выступают «личностными образцами» для всего пер-
сонала вуза. Можно отметить, что роль подражания в рас-
пространении культуры изучал известный французский 
философ и социолог Г. В. Тард. Он считал, что в обществе 
от личностей, производящих культурные нововведения, 
распространяются волны подражания, часто бессозна-
тельного, похожего на гипноз [3]. Он писал, что «обще-
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ство — это подражание, а подражание — род гипнотизма», 
и изучал с этих позиций распространение религиозных цен-
ностей, моды и многих других культурных явлений.


Поскольку всякая культура поддерживается и разви-
вается благодаря механизмам ее передачи от одного поко-
ления к другому, то важными факторами формирования 
корпоративной культуры являются способы ее освоения 
в ходе приема и адаптации новых студентов вуза. Адап-
тация нового студента к корпоративной культуре форми-
руется последовательно, в процессе обучения. Это проис-
ходит во многом благодаря непосредственному общению 
с носителями культуры. При этом можно привести рас-
суждение Э. С. Шейна: «Мы понимаем под культурой, 
прежде всего то, что передается новым поколениям членов 
группы. Изучение того, чему обучают новых членов групп, 
на деле является неплохим средством нахождения опреде-
ленных элементов культуры».


Адаптация входит составной частью в общий процесс 
социализации индивида в вузе. Через социализацию до-


стигается такой тип поведения, при котором люди хотят 
действовать так, как они должны действовать в качестве 
членов данного общества. Это справедливо и по отно-
шению к такому социуму, каким является ПУЗ. Социали-
зированный в нем студент выполняет свои функции в силу 
предпочтений, которые определяются культурой вуз. По-
этому необходимо культивировать те чувства, желания 
и стремление которые вызовут у него желание подчи-
ниться законам и нормам корпоративной культуры.


Таким образом, поддержание, воспроизводство и рас-
пространение корпоративной культуры существенно за-
висает от способов подбора и методов адаптации сту-
дентов.


В целом же смена культурных парадигм осуществима 
в том случае, если реформаторский ППС имеет доста-
точно четкие представления о том, каков должен быть вуз 
в будущем, имеет модель необходимой для этого новой 
культурной парадигмы и обладает реальными полномо-
чиями для внедрения этой модели.
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Структурно-содержательные компоненты формирования  
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Брылеева Юлия Вячеславовна, аспирант
Сургутский государственный университет


Дается характеристика методики преподавания истории, как главной составляющей общей подготовки 
студентов исторического профиля СурГУ, получающих квалификацию «Преподаватель истории». Автором 
описываются основные структурно-содержательные компоненты, необходимые для формирования методи-
ческой готовности студентов исторического профиля.


Ключевые слова: методика обучения предмету, компоненты готовности, уровни и критерии методиче-
ской готовности.


Современные изменения в российской школе, все более 
широкое внедрение и использование новых актуальных 


средств обучения привели к изменению подходов к под-
готовке будущих педагогов. Вузы переориентированы на 
подготовку учителя-профессионала, использующего соб-
ственные оригинальные методики, направленные на: ре-
шение нетрадиционных задач, формирование у школьников 
творческого мышления, ценностных ориентаций и др.


Таким образом, методика обучения является одной из 
основных частей профессиональной подготовки будущих 


учителей, а приобретенные навыки в вузе и отработанные 
в ходе практики, помогут молодым специалистам уве-
реннее встать на путь самостоятельного овладения педа-
гогическим мастерством [4, с. 299].


Развитие индивидуальных задатков, применимых 
к любой сфере преподавательской деятельности пред-
полагает основательную теоретическую подготовку, по-
нимание особенностей, структурных составляющих 
процесса обучения. Изучение методики преподавания 
истории является главной составляющей общей подго-
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товки студентов исторического профиля СурГУ, получа-
ющих квалификацию «Преподаватель истории».


Планомерная работа обеспечивает процесс форми-
рования методической готовности студентов, готовых 
к более успешной адаптации в условиях постоянно меня-
ющихся требований и школьных стандартов.


В вузе студенты исторического профиля знакомятся 
с основами дидактического проектирования при изучении 
курса «Методики преподавания истории», где получают 
основы организации образовательного процесса, име-
ющего определенные уровни становления, знакомятся 
и формируют собственную методическую основу своей 
будущей педагогической деятельности, совмещая со зна-
ниями, представлениями, которые задаются предметным 
содержанием исторических дисциплин.


Изучение методики преподавания истории является 
главной составляющей общей подготовки студентов, по-
лучающих квалификацию «Преподаватель истории». 
Сама методика преподавания истории может быть опреде-
лена как интегративная система, включающая дидактику, 
психологию, теорию воспитания, выполняющие образо-
вательную, развивающую и воспитывающую функции из-
учения истории.


Исследуя систему методической подготовки студентов 
исторического профиля в Сургутском государственном 
университете, можно отметить, что данная система обе-
спечивает четко выраженную профессиональную на-
правленность с начала всей работы и до завершения об-
учения. Включает в себя следующие виды деятельности: 
лекционный курс теории и методика обучения историче-
ским дисциплинам, лабораторный практикум по методике 
обучения историческим дисциплинам, учебно-исследова-
тельская работа (курсовая работа по методике препода-
вания истории), педагогическая практика.


Развитие индивидуальных задатков, применимых 
к любой сфере преподавательской деятельности пред-
полагает основательную теоретическую подготовку, по-
нимание особенностей, структурных составляющих про-
цесса обучения.


Методика обучения предмету, являясь обязательной 
учебной дисциплиной, завершающей этап професси-
онального образования, реализует следующие задачи: 
усвоение методологии предметной методики, умение при-
менять ее в конкретных исследованиях; овладение зако-
номерностями функционирования методической системы 
обучения, навыкам применения их в различных ситуациях; 
разработки методики обучения отдельным понятиям, 
фактам, организации учебного процесса, в частности пла-
нирования урока, постановки его целей, выбора средств 
их достижения и др. [4, с. 299]


На основе изучения психолого-педагогической литера-
туры, можно определить методическую готовность как си-
стемное качество личности педагога, включающее теоре-
тический, практический и личностный компоненты:


− научно-теоретический компонент выражается в си-
стемном восприятии образовательной деятельности; на-


личие системы психологических, дидактических и пред-
метных знаний как основы педагогической деятельности; 
определение выбора содержания профессиональной дея-
тельности — учет методологических критериев — пер-
спективности, полноты, развивающего характера);


− практический компонент — профессиональные 
умения и навыки педагога, приобретенные в процессе пе-
дагогической деятельности: анализ развивающих и учеб-
но-воспитательных возможностей обучения; предметной 
областью и педагогическими технологиями, соотношение 
своей деятельности с другим педагогическим опытом, 
анализ образовательных альтернатив, оценивание их эф-
фективности, проектирование;


− личностный компонент — система профессио-
нально обусловленных качеств личности (педагогиче-
ское мышление, педагогическая направленность, педа-
гогическое целеполагание); педагогические способности, 
мотивы, интересы, определяющие позицию педагога, 
основы педагогического мастерства, педагогическая реф-
лексия. [2]


Готовность к педагогической деятельности в области 
преподавания истории включает:


− ценностно-ориентационный компонент — систему 
ценностей, установок, профессиональных мотивов, кото-
рыми руководствуется учитель истории в своей педагоги-
ческой деятельности;


− когнитивный компонент — систему нормативных 
знаний в области методики преподавания истории, ос-
новных подходов, концепций исторического образования;


− деятельностно-практический компонент — систему 
основных методических действий, обеспечивающих про-
фессиональное решение методических задач как разно-
видности педагогических.


На занятиях по методике преподавания истории сту-
дент должен определить направление будущей работы 
по пяти основным вопросам: как учить; чему учить; зачем 
учить; какие средства обучения можно использовать; ка-
ковы результаты обучения истории.


Уровнями проявления методической готовности сту-
дентов исторического профиля в процессе прохож-
дения педагогической практики являются: репродук-
тивный (реализация полученных ранее знаний, умений, 
навыков в типичных ситуациях педагогической дея-
тельности), ситуативно-творческий (творческое про-
явление в определенных ситуациях педагогической 
деятельности) и творческий (творческая реализация ме-
тодической подготовленности в педагогической деятель-
ности). [3]  


Критериями и основными показателями оценки 
уровней проявления методической готовности студентов 
исторического профиля являются: когнитивный (объем 
и прочность усвоенных знаний), деятельностный (вла-
дение технологиями педагогической деятельности), мо-
тивационный (интерес, потребность и желание в само-
реализации в педагогической деятельности), волевой 
(проявление активности, настойчивости, самоконтроля).
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Методическая готовность студента исторического про-
филя включает основы профессиональной деятельности 
будущего учителя, стоящие в:


− наличии системы ориентиров, связанных с проекти-
рованием и конструированием учебного процесса;


− умении конкретизировать цели обучения по курсам, 
разделам и темам с учетом уровня обученности учащихся;


− развитии способности оптимально отбирать содер-
жание, средства и приемы преподавания и учения в соот-
ветствии с возрастными особенностями и индивидуаль-
ными способностями учащихся;


− умении проводить экспертизу качества историче-
ского образования и разрабатывать программы совер-
шенствования учебного процесса;


− умении проектировать технологии обучения [1].
Студенты должны овладеть методикой передачи на-


учной информации, возможностями учебного предмета 
в образовательном и воспитательном аспекте, а также 
формами, методами обучения в различных системах обу-


чения и типах учебных заведениях. Важной теоретико-ме-
тодической проблемой методики является создание те-
оретической основы, дающей возможность студентам 
принимать решения в различных нестандартных ситуа-
циях. Современная методика преподавания должна со-
держать такие вопросы, как овладение методикой пере-
дачи научной информации школьникам определенной 
возрастной группы, ознакомление с активизирующими 
учебную деятельность методами и формами обучения, ис-
пользование развивающих методов и т. п. Преподаватель 
должен уметь направлять процесс овладения студентами 
профессиональными умениями на лекциях, содержание 
которых должно быть проблемным [4, с. 299].


Таким образом, методика обучения является одной из 
основных частей профессиональной подготовки будущих 
учителей, а приобретенные навыки в вузе и отработанные 
в ходе практики, помогут молодым специалистам уве-
реннее встать на путь самостоятельного овладения педа-
гогическим мастерством.
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Роль самостоятельной работы студента в подготовке врача-стоматолога
Дрегалкина Анна Александровна, кандидат медицинских наук
Уральский государственный медицинский университет


Возрастающая конкуренция на рынке труда требует фор-
мирования готовности студентов к будущей профес-


сиональной деятельности. Выполнение функциональных 
обязанностей на работе требует от специалистов наличие 
у них самостоятельного, аналитического мышления, гиб-
кого реагирования на меняющиеся условия социальной 
среды [14]. В решении данной проблемы важную роль от-
водят активной самостоятельной работе будущего специ-
алиста [7].


В настоящее время вопросы организации самосто-
ятельной работы студентов (СРС) являются одними из 
наиболее активно обсуждаемых преподавателями высшей 
школы. Это объясняется значительным увеличением доли 
СРС в вузах России [5]. В ФГОС третьего поколения зна-


чительно увеличены нормативы времени на СРС, что 
предполагает индивидуализацию учебного процесса [10, 
16, 17].


Современная система высшего медицинского образо-
вания призвана готовить специалистов с высоким уровнем 
теоретической подготовки по специальности, способных 
быстро и эффективно реагировать на современные до-
стижения медицинской науки, владеющих клиническим 
мышлением, готовых внедрять новые технологии в прак-
тическое здравоохранение [17].


В трактовке понятия «самостоятельная работа сту-
дента» до сих пор не выработано единого подхода. Рядом 
исследователей под СРС понимается активная творче-
ская работа, в основе которой лежат его умение самосто-
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ятельно мыслить, способность ориентироваться в новой 
ситуации, самому видеть проблемы, ставить новые задачи 
и находить подходы к их решению [1, 2, 6, 15].


По мнению Л. Н. Разумовой, СРС — это организо-
ванная система обучения под руководством преподава-
теля [12]. П. И. Пидкасистый считает, что в организаци-
онном и содержательном плане СРС — это разнообразные 
типы учебных, производственных и исследовательских за-
даний, выполняемых под руководством преподавателя 
с целью усвоения различных знаний, приобретения умений 
и навыков, опыта творческой деятельности и выработки си-
стем поведения [11]. Следовательно, СРС можно рассма-
тривать как средство организации познавательной деятель-
ности, непосредственно связанной с ее содержанием [7].


По мнению В. И. Загвязинского, трактовка сущности 
СРС, ее целей зависит от общей концепции учебного 
процесса [4]. Данный подход требует от преподавателя 
высшей школы переосмысления своего отношения к ор-
ганизации СРС [3].


При изучении любой клинической дисциплины СРС 
представляет собой единство трех взаимосвязанных 
форм: аудиторная СРС, которая осуществляется под не-
посредственным руководством преподавателя; внеауди-
торная СРС; творческая, в т. ч. научно-исследовательская 
работа [13].


Аудиторная самостоятельная работа. СРС 
в учебное время включает работу на лекциях и практи-
ческих занятиях, которую можно проводить в различных 
формах: «мозговой атаки», дискуссий, обсуждения кон-
кретных ситуаций и т. д. Преподаватель ставит про-
блемные задачи перед студентом, определяет конкретные 
клинические ситуации, контролирует и направляет само-
стоятельное решение [8, 9].


Другой формой СРС являются клинические ситуа-
ционные задачи. Умение добиваться положительного 
результата в решении ситуационных задач позволяет оце-
нить уровень «знаний» и «умений» студента на данном 
этапе обучения.


Особое значение в подготовке врача-стоматолога 
имеет выработка практических навыков, которая 
занимает большую часть практических занятий. Вне-
дрение в процесс обучения современной техники для фан-
томного и симуляционного обучения позволяет сформи-
ровать и повысить уровень умений студентов, увеличить 
их заинтересованность в практической деятельности, сни-
зить страх перед приемом пациентов и значительно под-
нять уровень профессиональной подготовки специали-
стов с целью улучшения оказания стоматологической 
помощи [10].


Особый интерес представляет внеаудиторная СРС, 
которая позволяет студенту корректировать ранее по-
лученные знания. Внеаудиторное приобретение знаний 
может быть получено различными способами [10, 17].


В современном образовательном процессе большое 
значение имеет и самостоятельная работа в Ин-
тернете. Новые информационные технологии могут ис-


пользоваться для поиска информации в сети, организации 
диалога в сети, использование электронной почты, син-
хронных и отсроченных телеконференций, создания тема-
тических web-страниц.


Одним из современных методов обучения, при органи-
зации СРС, является метод портфолио, который позво-
ляет развивать у студентов способности к самостоятель-
ному активному поиску теоретической и практической 
информации, определять проблемы и пути их рациональ-
ного решения, развивать способности критического ана-
лиза полученных знаний. Портфолио представляет собой 
набор работ, публикаций и различных материалов студента, 
который связывается при изучении дисциплины в це-
лостную картину. Данный вид работы требует от студентов 
большего времени на самоподготовку, но в конечном итоге 
экономит время при подготовке к экзаменам [10, 17].


Для анализа использования форм и методов СРС было 
проведено анкетирование 9 преподавателей кафедры, 
среди них 5 (55,6%) мужчин и 4 (44,4%) женщины. Воз-
раст респондентов варьировал от 26 до 62 лет, педагоги-
ческий стаж составлял от 1 года до 35 лет.


Большинство респондентов (55,6%) относят СРС к ос-
новному методу освоения дисциплины, по 2 (22,2%) ре-
спондента отнесли СРС к дополнительным методам и на-
звали СРС необязательной частью освоения дисциплины. 
По данным анкетирования методы СРС используют по-
стоянно и иногда по 4 (44,4%) респондента и 1 (11,1%) 
чел. никогда не использует методы СРС.


Их аудиторных форм СРС наиболее часто использу-
ются решения ситуационных задач (100%) и 6 (66,7%) 
респондентов используют отработку практических на-
выков на фантомах и биомоделях.


Наиболее часто используемой формой внеаудиторной 
СРС на кафедре является выполнение УИРС. Рефери-
рование и конспектирование как метод СРС постоянно 
используют 3 (33,3%) и 2 (22,2%) преподавателя соот-
ветственно. Один (11,1%) респондент отметил, что ис-
пользует СРС как составление ситуационных задач.


Вариантом СРС в интернете является, в большинстве 
случаев, поиск информации в сети. Только 3 (33,3%) ре-
спондента отметили, что используют также организацию 
диалога в сети.


Метод портфолио никогда не использовался в педаго-
гической практике большинством сотрудников (55,6%), 
трое (33,3%) используют его иногда и один (11,1%) ре-
спондент очень редко. Большинство преподавателей 
(66,7%) считают, что СРС значительно повышает эф-
фективность обучения, и 3 (33,3%) респондента отме-
чают, что использование методов СРС повышает эффек-
тивность обучения незначительно.


Таким образом, анализ результатов анкетирования по-
казал, что большинство преподавателей кафедры пра-
вильно оценивает значимость СРС, считая ее одним из 
основных форм обучения. До данным анкетирования, пре-
подаватели кафедры постоянно используют аудиторную 
и внеаудиторную формы СРС. Однако в преподавании не-
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достаточно широко используется все разнообразие ме-
тодов и форм СРС. Так из аудиторных вариантов СРС не 
используются ролевые игры, при этом именно этот метод 
СРС наиболее интересен студентам. Кроме того, ролевая 
игра включает в работу несколько человек или всю группу 
обучающихся.


Отработка практических навыков на фантомах и биомо-
делях используются иногда. Однако, учитывая особенности 
будущей специальности студентов-стоматологов, этот 
метод СРС должен быть использован на каждом практи-
ческом занятии любой дисциплины, изучаемой на кафедре.


Внеаудиторные формы СРС на кафедре также исполь-
зуются недостаточно широко. Наряду с конспектирова-
нием и реферированием, рекомендуется при самостоя-
тельном изучении специальной литературы использовать 
также аннотирование статей, монографий и т. д. Этот 
метод позволяет не только оценить качество изучения ма-
териала студентом, но и тренирует умение кратко форму-
лировать полученную информацию.


Необходимо более широко использовать инноваци-
онные методы СРС с использованием интернета, осо-


бенно интерактивные, диалоговые формы (создание web-
страниц, проведение вебинаров и др.).


Практически не используется на кафедре портфолио 
студентов. Применение данной формы может значи-
тельно разнообразить СРС. Тематические, цикловые, се-
местровые, дисциплинарные портфолио позволяют пре-
подавателю подвести итог СРС за определенный период 
или по определенной тематики, что повышает объектив-
ность оценивания знаний и умений в целом. Студент, соз-
давая портфолио, обучается оценить собственную работу, 
продемонстрировать полученные знания и достижения. 
Умение «показать себя» имеет огромное значение в усло-
виях современного рынка труда.


Подводя итог, необходимо отметить огромную роль 
СРС. Наша цель не только и не столько обучить про-
фессии будущего специалиста, это и невозможно за пе-
риод обучения в ВУЗе. Наша цель — сформировать про-
фессиональные компетенции студента, выработать у него 
мотивацию к желанию постоянно получать новые знания, 
совершенствовать умения, именно это будет необходимо 
в течение всей профессиональной жизни.
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В настоящее время интерес педагогов направлен на ос-
воение новых технологий для оптимизации образо-


вательного процесса и на повышении качества образо-
вательного процесса в техническом вузе. В то время как 
современные студенты хорошо осознают необходимость 
получения не только технического образования, но и важ-
ность всестороннего развития их личности. Будущие кон-
курентоспособные специалисты осознают, что наряду 
со специальными знаниями, они должны обладать це-
леустремлённостью, развитой логикой, мобильностью, 
а также владеть профессиональной и общей культурой.


Актуальность использования гуманитарных техно-
логий в образовательной практике в техническом вузе 
напрямую связана со стремительным развитием соци-
альных и коммуникационных технологий в различных 
сферах жизнедеятельности современного человека. Сле-
дует обратить особое внимание на гуманитарные тех-
нологии (далее ГТ) в техническом вузе, так как именно 
они способствуют активизации и интенсификации учеб-
но-познавательных и творческих процессов, что явля-
ется эффективным для формирования ключевых ком-
петентностей конкурентоспособного специалиста и его 
мотивации.


Обращаясь к сути понятия ГТ, согласимся с тем, что 
в широком смысле ГТ представляют собой «использо-
вание социокультурных факторов в организации челове-
ческой деятельности» [1]. Кроме этого, ГТ — это средство 
массового воздействия на реципиентов для достижения 
конкретной поставленной цели. В ГТ вещественные ха-
рактеристики являются характеристиками продуктов, ко-
торые представляются как полученные в результате гума-
нитарной деятельности, к которой невозможно применить 
вещественную мерность. Отметим, что мышление стано-
вится основным и центральным звеном ГТ, которое ор-
ганизовано по «особым» гуманитарным законам и ме-
тодам [2].


В рамках профессиональной педагогики и методики 
преподавания ГТ — это организация деятельности опре-
делённой группы обучаемых на основе гуманитарного 
знания, культурологического подхода к построению со-
держания образования и проблемно-поискового подхода 
к построению учебного курса. Чрезвычайно важно ис-
пользование культурологической и культурной составля-
ющей при конструировании ГТ, где гуманитарность пе-
дагогической технологии проявляется в возможности ее 
влияния на различные характеристики будущего конку-
рентоспособного специалиста.


Внедрение ГТ и активных методов обучения в об-
разовательный процесс в техническом вузе целесоо-
бразно в случае преподавания как общепрофессио-
нальных, специальных и естественнонаучных дисциплин, 
так и социально-экономических и гуманитарных дисци-
плин. Трудно не согласиться с мнением Н. В. Бордовской 
и Л. Г. Викторовой, что гуманитарные технологии — это 
не только технологии преподавания гуманитарных дисци-
плин, но и технологии, которые чрезвычайно важно ис-
пользовать при преподавании любых дисциплин в тех-
ническом вузе. Использование гуманитарных технологий 
способствует мотивации учебно-познавательной деятель-
ности, установлению ценностных ориентаций.


Бордовская Н. В. под гуманитарными технологиями 
понимает средства создания: организации и регулиро-
вания взаимодействия преподавателя со студентами; 
условий для анализа, оценки и понимания требований 
к обучению в вузе; условий, позволяющих обучаемым 
понять смысл всех видов своей деятельности в вузе, со-
отнести и определить образ своего желаемого будущего 
как специалиста, гражданина и члена поликультурного 
общества и т. п.; условия для актуализации, реализации 
и развития личностного потенциала у каждого обучае-
мого [4].


Особенностью ГТ в техническом вузе является наличие 
3 целей: 1) личностно значимая цель; 2) цель, которая 
ориентирует будущих конкурентоспособных специалистов 
на приобретение ключевых компетенций, специфических 
для каждой конкретно специальности; 3) цель, которая 
ориентирует будущих конкурентоспособных специалистов 
на использование индивидуальных стратегий обучения.


Основными функциями ГТ в системе гуманитарной 
среды вуза является их использование для эффективного 
обучения, помощи в формировании личности конкуренто-
способного специалиста, так как они направлены на со-
здание комфортных условий для обучения и воспитания 
человека как образованной личности и высококвалифи-
цированного специалиста.


ГТ в техническом вузе — это технологии способству-
ющие: созданию комфортных условий для реализации 
творческого потенциала будущих конкурентоспособных 
специалистов; подготовке обучаемых к профессио-
нальной жизнедеятельности в современном информаци-
онном обществе; эффективному формированию гумани-
тарной образовательной среды в техническом вузе.


Отличительными особенностями использования ГТ 
в техническом вузе являются: 1) развитие способности 
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анализировать информацию, которую специалист будет 
использовать в дальнейшем при принятии решений, как 
в сфере его специальности, так и в повседневной жизни; 
2) влияние на формирование профессионального, куль-
турного и бытового сознания личности будущего конку-
рентоспособного специалиста; 3) формирование толе-
рантного отношения к окружающему миру и осознание 
своей роли в нём; 4) развитие ряда ключевых компе-
тентностей, присущих конкурентоспособному специа-
листу и добропорядочному человеку; 5) формирование 
культуры специалиста, которая объединяет профессио-
нальную и общественную деятельности конкурентоспо-
собного специалиста.


Специфической особенностью ГТ является их междис-
циплинарность, что влияет на развитие коммуникативной 
компетентности обучаемых, также как и на выработку 
технологий самостоятельного принятия решений и стра-
тегий их реализации.


Очень часто ГТ используются при преподавании гума-
нитарных дисциплин в техническом вузе для выявления их 
научно-теоретической основы и разработки курсов прак-
тических дисциплин, соответствующих главным задачам 
высшего образования в контексте диалога культур.


Особая роль отводится игровым имитационным ме-
тодам (имитационному тренингу, игровому проектиро-
ванию и пр.). Такие методы предполагают интеграцию 
опыта, теоретических знаний, практических умений и зна-
чимых для специалиста личностных качеств. Они разви-
вают навыки соблюдения норм этикета и традиций дело-
вого общения, а также умение принимать нестандартные 
решения в проблемных ситуациях. Отметим особую зна-
чимость метода «мозгового штурма», который способ-
ствует развитию творческих способностей будущих кон-
курентоспособных специалистов.


На наш взгляд, основными методами, используемыми 
в рамках ГТ в техническом вузе, являются следующие 
методы обучения:


1) «Обучение в сотрудничестве», главная идея ко-
торого заключается в обучении вместе.


2) Метод проектов, который предполагает общ-
ность целей и задач для всех членов группы, а также ин-


дивидуальную ответственность и равные возможности для 
достижения успеха. В основе метода проектов лежит раз-
витие познавательных навыков обучаемых, умение само-
стоятельно добывать информацию, связанную в основном 
со страной изучаемого языка, ориентироваться в этой ин-
формации, уметь обобщать ее, а также уметь представ-
лять свою страну и осуществлять диалог культур, раз-
вивая автономию, креативность.


3) Разноуровневое обучение, представляющее ин-
дивидуальный стиль обучения, основанный на учете ин-
дивидуальных особенностей каждого обучаемого, осо-
бенностях их психического развития, темперамента, типа 
нервной деятельности и пр. Это объясняется тем, что одни 
обучаемые трудоспособнее по утрам, другие — во второй 
половине дня; одни нуждаются в четком, иногда буквально 
пошаговом руководстве, другие предпочитают инициа-
тивное, самостоятельное обучение [3].


Результаты исследования позволяют сделать выводы, 
что ГТ в техническом вузе:


ο определяют вектор развития высшего профессио-
нального образования;


ο повышают эффективность процессов обучения 
и воспитания будущих конкурентоспособных специали-
стов в техническом вузе;


ο нацелены на улучшение качества жизни будущих 
конкурентоспособных специалистов.


В перспективе считаем, что необходима дальнейшая 
разработка теории гуманитарных технологий для исполь-
зования в технических вузах не только для повышения 
эффективности образовательного процесса, но и для по-
вышения качества педагогической среды. Кроме того, ис-
следования в области разработки практико-ориентиро-
ванных основ конструирования гуманитарных технологий 
в рамках гуманитарной среды технического вуза необхо-
димо вести с учётом индивидуальных особенностей об-
учаемых, потребностей будущих специалистов и спроса 
рынка труда. Важным является исследование проблем, 
связанных с функционированием гуманитарной среды 
технического вуза, использованием инновационных под-
ходов, методов и возможностью оптимизации обучения 
с их помощью.
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Работа с лексическим материалом при изучении профессионально-
ориентированного английского языка
Кучерявая Татьяна Леонидовна, преподаватель
Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова (Казахстан)


Современный специалист должен владеть хотя бы одним 
иностранным языком. Это требование общества не 


подвергается сомнению. В условиях глобальной эконо-
мики очень важно быть конкурентоспособным на рынке 
труда. Специалист, владеющий иностранным языком 
на высоком уровне, имеет больше шансов построить 
успешную карьеру. Но чтения литературы по специаль-
ности, воспроизведения заученных тем уже не достаточно. 
Современным специалистам необходимо уметь свободно 
излагать свои мысли на иностранном языке, участвовать 
в иноязычной профессиональной коммуникации. Поэтому 
проблема развития и формирования профессиональной 
иноязычной компетентности у студентов неязыковых 
вузов становится все более актуальной.


Профессионально-ориентированное обучение ино-
странному языку в неязыковом вузе предусматривает 
формирование у студентов навыков иноязычного об-
щения в конкретных сферах и ситуациях с учетом осо-
бенностей профессиональной деятельности. При этом 
целесообразно вводить «Профессионально-ориенти-
рованный иностранный язык» в программу обучения на 
старших курсах, когда студенты с легкостью ориентиру-
ются и в специфической тематике, и в разнообразии про-
фессиональной лексики. Они ясно представляют себе, 
какие именно навыки профессионального общения им 
необходимы в первую очередь при выполнении будущей 
профессиональной деятельности. В то время, как сту-
денты 1–2 курсов еще не имеют четкого представления 
о навыках и умениях в их будущей деятельности, вслед-
ствие чего они вынуждены полностью положиться на пре-
подавателя в выборе обучающих материалов, профессио-
нальных тем, отборе необходимой для усвоения лексики, 
в развитии у них тех навыков профессионального об-
щения, которые преподаватель иностранного языка счи-
тает необходимыми.


Профессионально-ориентированное обучение ино-
странному языку должно опираться не только на чтение 
и перевод текстов по специальности, но и на активное 
развитие умений и навыков устной коммуникации в про-
фессиональной деятельности. Кроме того преподавателю 
необходимо развивать и поддерживать у студентов стрем-
ление к творческой деятельности в различных сферах 
и ситуациях делового сотрудничества, к самообразованию.


Ключевую роль в профессионально-ориентированном 
обучении играет специальная лексика. В процессе обу-
чения профессионально-ориентированной лексике необ-
ходимо учитывать некоторые принципы.


− Принцип наглядности. Известно, что эффективнее 
усвоение новых лексических единиц происходит не только 


в процессе чтения учебных текстов, но и при аудировании, 
просмотре фильмов, рекламных роликов на иностранном 
языке. Помочь студентам детально разобрать предла-
гаемый материал помогает включение в тексты таблиц, 
схем, чертежей, использование видеофрагментов, фото-
графий.


− Принцип межпредметной интеграции и профессио-
нальной направленности обучения. Техническая направ-
ленность, к примеру, специальностей факультета инфор-
мационных технологий требует включения в содержание 
программы по иностранному языку материала из таких 
дисциплин, как программирование, информационные 
и коммуникативные технологии, компьютерные техно-
логии и безопасность.


− Принцип последовательности. Формирование лек-
сических навыков и умений начинается с работы над 
адаптированными, общенаучными, понятными и препода-
вателю, и студентам текстами. Постепенное усложнение 
лексического и грамматического материала, введение ау-
тентичных текстов помогает совершенствовать навыки 
и умения студентов, а также увеличивать знания препо-
давателя иностранного языка в конкретной профессио-
нальной сфере.


− Принцип дифференцированного подхода. Уровень 
языковой подготовки студентов в одной учебной группе 
часто не одинаков. Поэтому и во время аудиторных за-
нятий и при отборе материала для самостоятельной ра-
боты преподавателю необходимо дифференцировать за-
дания. Слишком легкие задания для сильных студентов, 
так же как и непосильные для слабых снижают мотивацию 
к изучению иностранного языка, вызывают потерю инте-
реса к предмету.


− Принцип взаимообучаемости. Этот принцип явля-
ется характерным при обучении профессионально-ори-
ентированному иностранному языку, так как в некоторых 
ситуациях студенты лучше владеют своей специально-
стью и могут корректировать преподавателя иностран-
ного языка.


После отбора лексических единиц, необходимых для 
усвоения изучаемой темы, начинается их введение и за-
крепление. Способы введения лексических единиц вклю-
чают перевод, использование словарей, догадку через 
контекст. Работа со словарем является неотъемлемой ча-
стью усвоения лексики. Техническая обеспеченность про-
цесса обучения позволяет использовать онлайн-, сло-
вари, имеющие функцию фонетического воспроизведения 
слов и сочетаний. Лексические единицы следует вво-
дить не изолированно, а в тех сочетаниях, в которых они 
встречаются в изучаемом тексте или в речи, например, 
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в виде таблиц словосочетаний, словарных деревьев или 
даже целых предложений. Процесс обучения професси-
ональной лексике выстраивается не по вертикали, а при-
нимает форму спирали, где каждый виток — новая сту-
пень, являющаяся продолжением предыдущей.


Закрепление профессиональной лексики для сту-
дентов экономических специальностей удобно проводить 
с использованием учебников «Market Leader» издатель-


ства «Longman», которые представляют собой многоу-
ровневый курс современного делового английского языка, 
дополненный аудио и видеоматериалами, on-line тестами, 
обновляющимися текстами на электронном ресурсе www.
market-leader.net.


К примеру, для отработки лексики по теме «Buying and 
selling» в учебнике «Market Leader Elementary» предла-
гаются следующие задания (рис 1,2):


Рис. 1


Рис. 2


Работа с диалогами закрепляет степень владения ино-
странной лексикой. Эффективной, максимально прибли-
женной к живой речи формой диалогов являются ролевые 
игры по заданной ситуации, приближенной к задачам ре-
альных коммуникативных актов в рамках профессиональ-
ного общения. В рамках ролевой игры студентам может 
быть предложено:


− заказать товар по телефону;
− договориться с клиентом о доставке груза;
− придумать рекламу нового товара;
− решить проблему с некачественным товаром;
− провести презентацию бизнес-проекта и т. д.  


(рис 3)
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Рис. 3


Параллельно с изучением профессиональной лексики 
происходит и освоение грамматики. Например, упраж-
нение на повторение Present Continuous Tense:


Complete the article. Use the present continuous form of 
the words from the box.


The number of Pret a Manger (PaM) shops ___________ 
not only in London, but also in other parts of the UK. At 
present PaM _________ its overseas business, particularly 
in China. Currently it _______ its advertising material into 


Chinese. PaM _______ its winning formula to Hong Kong 
and Japan. PaM ________ to open new shops in New York.


Для повторения степеней сравнения прилагательных 
предлагаются диаграммы и схемы (рис 4):


Рис. 4


Система коммуникативных упражнений, ролевых игр, 
речевых ситуаций, дискуссий позволяет обеспечить эф-
фективное практическое владение деловым английским 
языком. Современные учебные пособия и ресурсы сети 
Интернет позволяют сделать занятие максимально по-


лезным, насыщенным и интересным, приблизить его к ре-
альной профессиональной коммуникации. Повышение 
интереса к изучению предмета стимулирует творческую 
активность студентов, потребность к самообразованию, 
к совершенствованию в профессиональной деятельности.
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Психологическая подготовка спортсменов высшей квалификации  
перед решающими поединками
Махмудов Мехтихан Магамедханович, доцент
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма


Актуальность исследований в области психологии 
спорта определяется возрастающей сложностью 


и стрессогенностью» спортивной деятельности, предъ-
являющей высокие требования к мышлению, психиче-
ской работоспособности, эмоциональной устойчивости 
и другим психическим качествам, и свойствам спортсмена. 
Недаром ныне четко проявляется тенденция к «психоло-
гизации» не только педагогических, но и медико-биологи-
ческих, биохимических и других исследований.


Это вполне естественно, учитывая, что психика явля-
ется центральным звеном управления поведением и де-
ятельностью человека, оказывая существенное воздей-
ствие на протекание всех физиологических процессов 
и работоспособность спортсменов. Как справедливо от-
метил в конце 60-х годов прошлого века известный пси-
холог Б. Г. Ананьев, « выдвижение проблемы человека 
в качестве общей проблемы всей современной науки ко-
ренным образом изменяет положение психологии в си-
стеме наук, поскольку именно психология становится 
орудием связи между всеми областями изучения человека, 
средством объединения различных наук в новом синтети-
ческом человекознании».


В спортивной науке, изучающей человека в условиях 
специфической деятельности и являющейся одной из при-
кладных отраслей этого «синтетического человекознания», 
психологии надлежит занять одно из ведущих мест.


Современный спорт предъявляет к физическим и пси-
хическим качествам занимающихся особые требования, 
достигающие масштаба предельных нагрузок. Этим во 
многом определяется действенность спорта, но это же 
и обязывает к особо квалифицированному использо-
ванию его в качестве средства и метода физического вос-
питания.


Особенно остро стоит вопрос об определении требо-
ваний к функциональной подготовке спортсменов. От-
сутствие однозначной зависимости между показателями 
двигательной активности и психофункциональными изме-
нениями в организме не позволяет при определении тре-
бований к планированию подготовки исходить только из 
спортивных результатов.


В целом ряде исследований показано, что для эф-
фективного управления тренировочным процессом обя-
зательным является наличие сведений о состоянии ос-
новных систем организма спортсмена, а разработка 
системы контроля за состоянием организма является 
одной из центральных задач управления процессом тре-
нировки. При этом, коррекция тренировочного процесса 
на отдельных этапах подготовки, правильный выбор 
средств психолого-педагогических воздействий на спор-
тсменов возможен лишь при наличии данных о состоянии 
спортсмена. Важно подчеркнуть, что контроль за состо-
янием спортсменов может служить способом исследо-
вания закономерностей повышения уровня спортивного 
мастерства, приобретения спортивной формы, совер-
шенствования средств и методов тренировки, управления 
системой подготовки.


Многообразие этих приемов можно сгруппировать 
следующим образом:


− Комплекс упражнений разных типов, цель которых 
расслабить мышечную напряженность, в качестве сред-
ства борьбы против излишнего нервного напряжения.


− Применение разминки как средство в борьбе против 
неблагоприятных форм предстартовых состояний (стар-
товая лихорадка, апатия) причем в зависимости от состо-
яния спортсмена соответственно выбираются характер, 
темп, продолжительность упражнений.
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Одной из форм регуляции психического состояния в ус-
ловиях соревнования, является самовнушение методом ау-
тогенной тренировки. Следует иметь в виду, что одни и те 
же приемы само регуляции не у всех спортсменов дают 
одинаковые результаты. Причины этого часто заключа-
ются в особенностях типа нервной системы спортсмена.


В частности, мы исследовали перечисленные выше 
комплексы упражнений в следующей последователь-
ности:


− Оценка и самооценка состояния тренированности 
спортсмена перед соревнованиями.


− Постановка цели и задачи участия в соревнованиях.
− Программирование и визуализация предстоящей 


деятельности.
− Формирование уверенности спортсмена и эмоцио-


нального оптимального состояния перед соревнованиями.
− Использование приемов саморегуляции в момент 


соревнований:
1) аутогенная тренировка;
2) дыхательные упражнения;
3) виды массажа и самомассажа;
4) направленное переключение внимания на раздра-


жители положительного эмоционального значения.


Эффективность используемой методики определяется 
по следующим критериям:


− результат в соревнованиях
− эмоциональное состояние
− физическое состояние
Предварительные исследования проведенные в пе-


риод подготовки команды РГАФК к турниру свидетель-
ствуют о том, что результаты участников эксперимен-
тальной группы были выше чем в контрольной группе на 
20%.Причем одним из факторов обеспечивших успешное 
выступление участников эксперимента в соревнованиях 
по их мнению было:


− достижение оптимального эмоционального состо-
яния


− обретение уверенности в победе
− снижение отрицательных эмоций.
Формирование оптимальных психических состояний 


является одной из ведущих задач подготовки спортсменов 
к соревнованиям, а их психологические критерии полу-
ченные на основе динамических обследований, имеют су-
щественное значение в системе управления подготовкой 
и подведением спортсменов к конкретному спортивному 
результату.
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Особенности реализации социализирующей функции  
культурно-досуговой деятельности в военном вузе
Мищенко Игорь Евгеньевич, соискатель
Южно-Уральский государственный университет


В данной статье рассматривается процесс социализации курсантов военных вузов и исследуется влияние 
культурно-досуговой деятельности на данный процесс.


Ключевые слова: курсант, культурно-досуговая деятельность, социализация, девиантное поведение, 
профилактика.


Существование человека неразрывно связано с его пре-
быванием в обществе других людей, а также является 


одной из важных потребностей, именно поэтому человек 
является существом биосоциальным. Становление и раз-
витие личности происходит всю свою жизнь, в течение 
которой человек усваивает социальный опыт и овладе-


вает навыками социального взаимодействия, реализует их 
в процессе совместной деятельности, общения и в других 
ситуациях. Таким образом, важным аспектом существо-
вания личности является ее социализация.


Обращаясь к понятию социализации с точки зрения 
педагогики, будет пониматься процесс приобщения к со-
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циуму, сознательное и неосознанное усвоение норм, цен-
ностей и правил взаимодействия внутри него, а также со-
здание и принятие собственных ценностных ориентаций 
и поведенческих стереотипов [1, с. 206].


Процесс социализации играет важную роль в форми-
ровании личностных качеств и особенностей поведения: 
так, лица, испытывающие затруднения в процессе соци-
ализации, более склонны к девиантному поведению ввиду 
сформированных искаженных социально значимых цен-
ностей и норм, а также проблем в их усвоении и воспро-
изводстве.


Находясь в среде военного вуза, курсантам необходимо 
адаптироваться к новым условиям, а также социализиро-
ваться в новом коллективе. Данный процесс включает три 
компонента: стихийный (согласно социально-культурным 
реалиям), управляемый (создание условий для гармонич-
ного развития), а также сознательный компонент (ин-
дивид осознанно самоизменяется, подстраиваясь или 
протестуя против общества, в котором он оказался) [1, 
с. 210]. Данные компоненты успешно реализуются в усло-
виях культурно-досуговой деятельности, являющейся не-
отъемлемой частью воспитательной работы, проводимой 
с курсантами ввузов с целью формирования необходимых 
личностных и профессиональных качеств, а также профи-
лактики различного рода девиаций, и неуставных отно-
шений в том числе.


Включаясь в процесс культурно-досуговой деятель-
ности, воспитуемые получают информацию о статусе и вы-
соком имидже военнослужащего, культурно обогащаются, 
что влияет на их стремление соответствовать своему но-
вому положению в обществе (сознательный компонент). 
Принцип диверсификации (разнообразие форм и методов 
КДД) в организации мероприятий культурно-досуговой 
направленности создает условия гармоничного и всесто-
роннего развития личности курсантов (управляемый ком-
понент). Массовость культурно-досуговых мероприятий, 
их патриотическая направленность, насыщенность ху-
дожественно-изобразительными формами и многогран-
ность формирует новые социально-культурные реалии, 
влияющие на сознание курсантов и их стремление к при-
общению к воинскому коллективу именно на таких вы-
соких началах (стихийный компонент) [2, с. 185].


Основными механизмами социализации являются: за-
печатление, подражание, идентификация, внушение, реф-
лексия, конформизм, межличностный перенос, а также 
осознанное усвоение социальных норм и следование им [1, 
с. 210]. Рассмотрим их подробнее.


Запечатление представляет собой подсознательное 
фиксирование различного рода воздействий со стороны 
окружающих, а также происходящих событий. Здесь 
очень важен эмоциональный характер культурно-досу-
говых мероприятий, так как именно эмоциональная насы-
щенность способна вызвать сильные чувства, способные 
оказать воздействие на сознание курсанта.


Механизмы социализации такие как подражание, 
идентификация и межличностный перенос имеют много 


общего: во всех случаях это стремление скопировать 
чью-то модель поведения. Однако есть и различия: в про-
цессе подражания происходит неосознанное копирование 
как способ усвоения социального опыта; при идентифи-
кации происходит отождествление себя с группой или 
другим человеком, его стилем жизни и манерами пове-
дения; межличностный перенос образа происходит на ос-
нове возникшей эмпатии. Подобный процесс удобен при 
наличии авторитетных лидеров, которым могут быть ко-
мандиры подразделений, групп и т. п. Однако не стоит за-
бывать о ветеранах войн, героях, деятелях науки, лите-
ратуры и искусства, ведущих специалистах, с которыми 
регулярно проводятся встречи в рамках культурно-досу-
говой деятельности. Сюда же можно отнести и внушение 
как неосознанное принятие ценностных и поведенческих 
установок, принимаемых как данность. Здесь очевидна 
роль авторитетного лидера, способного вызвать стрем-
ление к подражанию (осознанное или неосознанное), 
а также возможность реализации данного механизма со-
циализации в рамках описанных выше мероприятий куль-
турно-досуговой деятельности [3, с. 60–61].


Рефлексивная социализация способна иметь как 
местный характер, действующий в рамках курсантского 
коллектива, так и глобальный, где курсант под действием 
информации, полученной в процессе культурного обо-
гащения (просмотр художественных, документальных 
и исторических кинолент, встречи с героями и ветеранами, 
вечера-портреты и др.), задается вопросами о своем месте, 
роли, предназначении в коллективе и в обществе в целом.


Следование нормам через осознанное их усвоение про-
диктовано стремлением к социально одобряемому по-
ведению. В условиях военного вуза данному процессу 
способствует воспитательная работа, проводимая с кур-
сантами. Разумеется, культурно-досуговые меропри-
ятия вносят свою лепту: в процессе неформального об-
щения военнослужащие приобретают социальный опыт 
и воспроизводят его в различных ситуациях. Задача офи-
цера-воспитателя здесь — скорректировать поведение 
подчиненных, направить его в нужное русло, помочь уста-
новить межличностные отношения с сослуживцами на 
конструктивных началах.


Касательно конформной направленности социали-
зации, в армейской среде мероприятия культурно-досу-
говые мероприятия направлены на формирование устой-
чивой гражданско-правовой позиции, патриотической 
направленности, верности Отечеству, чести и долгу, что 
резко контрастирует конформному механизму социали-
зации, таким образом мероприятия культурно-досуговой 
деятельности направлены на формирование устойчивой 
поведенческой парадигмы.


Итак, в процессе жизнедеятельности нам постоянно 
приходится становится частью того или иного общества, 
от навыков взаимодействия в котором зависит результат 
дальнейшего существования. Прибывая в воинский кол-
лектив и находясь там на протяжении всего времени об-
учения, курсантам необходимо овладеть навыками меж-
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личностного взаимодействия для создания комфортных 
условий учебы и службы. Таким образом, процесс социа-
лизации играет ключевую роль в жизни курсантов. Успеш-
ность социализации в большей мере зависит от личности 
самих военнослужащих, однако в рамках воспитательной 
работы создаются условия способствующие ускорению 
и коррекции данного процесса. Являясь частью воспита-


тельной работы, культурно-досуговая деятельность явля-
ется своего рода катализатором установления межлич-
ностных связей в неформальной обстановке. Культурная 
направленность, обогащает внутренний мир, расширяет 
мировоззрение курсантов, а также устанавливает стере-
отипы поведения характерные военнослужащим и созда-
ющие их положительный имидж.
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Говоря о требованиях, которые современная жизнь 
ставит перед системой образования, мы имеем в виду 


соответствие готовности молодых специалистов и ожи-
даний работодателей. Если мы обратимся к рынку труда, то 
заметим основную тенденцию: современный работодатель 
хочет отыскать молодого специалиста не только обладаю-
щего комплектом базовых знаний, но и способного само-
стоятельно гибко реагировать на любые изменения в про-
фессиональной ситуации; способного к самостоятельному 
принятию решений и выстраиванию собственного плана 
действий для выполнения той или иной задачи. Таким об-
разом, очевидна необходимость направления студентов 
на самостоятельные виды деятельности непосредственно 
в процессе обучения, переключение его с пассивной роли 
слушателя, на активную роль исследователя.


Согласно приказу Министра образования Республики 
Беларусь №  405 от 27.05.2013 «Самостоятельная ра-
бота студентов (курсантов, слушателей) (далее — обуча-
ющиеся) — это вид учебной деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательных программ высшего 
образования, осуществляемой самостоятельно вне ауди-
тории (в библиотеке, научной лаборатории, в домашних 
условиях и т. д.) с использованием различных средств об-
учения и источников информации (далее — СР)». [1] 
В связи с реализацией основных положений Болонского 
процесса, роль СРС интенсифицируется, в результате 
чего самостоятельная познавательная активность сту-
дентов становится в центре внимания всей системы выс-


шего образования. Несомненно, что этот процесс должен 
быть тщательно организован, управляем и контролируем 
преподавателем. Однако возникает вопрос: остается ли 
неизменной наполняемость роли преподавателя в ходе 
организации СРС в свете последних стремительных изме-
нений в образовании?


Как известно, «К основным формам организации са-
мостоятельной работы относятся самостоятельная ра-
бота, осуществляемая самостоятельно без контакта 
с преподавателем и управляемая самостоятельная работа 
(далее УСР)». [1] Следовательно, и роль преподавателя, 
претерпев некоторые изменения, на сегодняшний день 
в среде СРС стала более сложной, чем была ранее. Со-
временный преподаватель не только «вещает» с кафедры, 
он выполняет функции посредника, наставника, коучера, 
консультанта. Современный преподаватель:


− предоставляет обучаемым материалы для самосто-
ятельной работы, так и указывает поле поиска для само-
стоятельного отбора необходимой информации.


− стимулирует и мотивирует студентов к самостоя-
тельному обучению.


− обеспечивает студентов средствами самостоя-
тельной проверки своих знаний и оценки умений обуча-
емых.


− организовывает обратную связь в процессе кон-
троля динамики развития умений студентов.


− способствует осознанию самими студентами их же 
достижений в процессе самостоятельной работы.
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Стоит также упомянуть, что современные технологии 
изменили объем и форму участия преподавателя в про-
цессе СРС. В результате эволюции коммуникации об-
щение студент-преподаватель вышло за пределы ауди-
тории в поле влияния блогов, электронной переписки, 
социальных сетей и других платформ. Свой формат из-
менили интерактивные учебники, которые часто обла-
дают веб-сайтами, анимацией, видео, оценкой действий 
и другими материалами для поддержки контента обу-
чения. Часть социальной сети, образовательные глог-
стеры (Glogster EDU), изменили наше привычное пред-
ставление о возможностях и перспективах для творчества 
обучаемых под руководством преподавателей. Например, 
как один из вариантов использования глогстеров пред-
лагается особая опция — «эта часть специально сделана 
таким образом, что учитель имеет право создать свою 
группу, класс, зарегистрировать и пригласить детей. Об-
учение и работа над проектами являются приватными, 
а вот возможность публикации окончательного проекта — 
определяется решением учителя». [2]


СРС по своему определению подразумевает огромную 
степень автономности обучаемых. Однако, как сами сту-
денты понимают эту степень самостоятельности? Перед 
началом проведения СРС необходимо уточнить рамки 
ожиданий как обучаемых, так и преподавателя. Следу-
ющие вопросы стоит рассмотреть заранее:


− Как часто будут проходить консультации препода-
вателем?


− Кто будет инициировать эти встречи?
− Кто будет ответственен за разработку перечня во-


просов консультаций?
− Кто будет устанавливать рамки СРС?
Так же следует отметить ряд вопросов, которые сле-


дует уточнить, обсуждая работу со студентом во время 
консультации. Так для повышения эффективности СРС 
преподаватель должен знать умеет ли его обучаемый:


− определить его/ее потребности на языке и объяс-
нить, почему они очевидны?


− приспособить свои потребности в свете прогресса/
необходимости?


− выбрать подходящие материалы — соответству-
ющие СМИ, уровень — в соответствии с вышеупомяну-
тыми потребностями?


− использовать хорошие стратегии в использовании 
материалов? (например, для слушания/чтения)


− выполнять работу регулярно?
− использовать множество СМИ и развивать его/ее 


способность использовать определенные языковые аппа-
ратные средства изучения и инструменты, например, CD-
ROM, опцию орфография для проверки правописания?


− развивать его / ее навыки поиска информации 
(использовать каталог библиотеки, Интернет, словарь 
и справочные грамматические материалы)


− включать элементы СРС в другие языковые упраж-
нения, например, обсуждение домашней работы в ауди-
тории?


− проходить рефлексию своих действий и проверять 
успехи?


− продемонстрировать другие методы работы, на-
пример, консультация с носителем языка, со словарем?


− показать хороший тайм-менеджмент?
− рационально организовать работу для облегчения 


поиска информации?
− показать, как обязательство выполнения самостоя-


тельной работы принесло ему пользу, дав конкретные примеры?
− размышлять и оценивать сделанные действия?
− встречаться регулярно с наставником, советником, 


чтобы обсудить свой прогресс, задать вопросы о ходе СРС
− выдвигать на первый план некоторые вопросы, под-


нятые материалом с которым он или она имели дело?
Как прием, устраняющий несоответствия ожиданий 


преподавателя и студента от консультаций, можно соста-
вить и подписать «контракт» по организации, проведению 
и оцениванию результатов СРС. Данный контракт может 
содержать статью «В случае нарушения обязанностей ус-
ловий контракта одной из сторон ситуация регулируется 
следующим положением…». Подписание данного согла-
шения поможет избежать конфликтных ситуаций перед 
экзаменом/зачетом.


Используемые в настоящее время формы и методы 
оценки самостоятельного изучения дисциплины, варьиру-
ются не только от ВУЗа к ВУЗу, но и от преподавателя к пре-
подавателю. Наиболее полным и интересным методом нам 
представляется работа с языковым портфолио обучаемого. 
Компиляция языкового портфолио может проводиться во 
множестве форм, включая дневники обучаемого, языковые 
упражнения, свободные действия. Следующим этапом ра-
боты может быть предложено групповое или индивиду-
альное обсуждение содержания портфолио — тех пунктов 
портфолио, которые были отобраны наставником и/или об-
учаемым как до, так и во время консультации. Коллективная 
работа / Оценка сверстников / Самооценка — вот виды кон-
троля выполнения заданий. Заполнив портфолио и накопив 
ценный полезный опыт, наставник может попросить, чтобы 
студенты оценили их. (Например: в свете Вашего опыта вы-
полнения заданий портфолио, как Вы полагаете, что осо-
бенно успели, и что Вы теперь сделаете по-другому?’ Аль-
тернативно члены группы обсуждают отдельный полезный 
опыт и пишут отчет о другом члене группы).


Использование портфолио представляется весьма эф-
фективным и во время экзаменов. Задания портфолио 
составляются наставником, но обычно выполняются 
в собственное внеаудиторное время студентов, а значит за-
полненные портфолио можно использовать во время экза-
мена в конце семестра (каждый вопрос экзамена соответ-
ствует конкретному пункту портфолио). Дополнительным 
способом контроля, позволяющим проконтролировать уро-
вень самостоятельного овладения материалом и навыки раз-
говорной речи, является устная презентация, основанная на 
результатах работы, как в аудитории, так и вне ее, возможно 
зарегистрированная как видео/аудио материал для будущего 
анализа. Использование самостоятельно заполняемого язы-
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кового портфолио как инструмента для оценки СРС стано-
вится все более и более распространенным.


Портфолио обучаемого может включать следующие 
пункты:


− Вся языковая работа, выполненная во время курса.
− самостоятельный анализ действий: образцы или вся 


работа, выполненная самостоятельно студентом во время 
курса, т. е. работа, не установленная наставником.


− Управляемые действия: действия, установленные 
наставником, которые должны быть выполнены самосто-
ятельно.


− Журнал обучения: это тот документ, в который об-
учаемые вносят кратко описание всех действий, направ-
ленных на выполнение заданий (см. Приложение). Этот 
журнал дает наставникам общее представление диапазона 
действий, выполненных обучаемым и время, посвященное 
каждому заданию.


− Рабочая тетрадь, составленная наставниками и /или 
доступная в режиме онлайн. Рабочая тетрадь может быть 
заполнена для отдельной языковой деятельности или свя-
занного ряда действий. Типичная рабочая тетрадь может 
поставить перед студентами задачи: прокомментировать 
причины выбора деятельности и ее цели, оценить все ис-
пользуемые материалы, проанализировать выполненную 
работу с точки зрения ее трудоемкости и эффективности. 
Рабочая тетрадь может также содержать секцию для язы-
ковых примечаний, где студенты могли бы отметить новые 
изученные слова, примеры структур, вопросы, возника-
ющие во время деятельности.


Журнал обучения и рабочая тетрадь предоставляют не 
только отчет о предпринятых действиях, но также и до-
казательства того, как студент взаимодействовал с язы-
ковыми ресурсами и используемыми материалами. Со-
держание этих документов может стать основанием для 
обсуждения приобретенного опыта между наставником 
и обучаемым


Следует подчеркнуть, что специфика объема участия 
преподавателя во время организации и реализации СРС 
в вузе определена следующими факторами:


− Сформированы ли у вчерашнего школьника мета-
когнитивные навыки? (Умеет ли обучаемый оценивать 
свои навыки критически?)


− Обладает ли студент необходимыми навыками ин-
формационной грамотности? (Способен ли он эффек-
тивно работать с источниками в библиотеке и интернете?)


− Имеет ли студент навыки планирования времени 
работы?


− Может ли студент эффективно использовать об-
ратную связь с преподавателем и вносить коррекции 
в процесс обучения?


Личный опыт показал, что есть много ключевых аргу-
ментов в пользу СРС


1. В то время как работа группы время от времени 
может быть скучной, несоответствующей уровню знаний/
ожиданий студентов, СРС по определению никогда не 
должна быть таковой. Студенты могут работать в то 
время, которое удобно им, используя среду, в которой они 
чувствуют себя комфортно, работая над темой, которую 
они считают интересной, и на том уровне трудности, ко-
торый является подходящим для них.


2. Языковой портфолио позволяет любому достигать 
хорошей отметки, независимо от их начального уровня. 
Это особенно важно, при работе со студентами разного 
уровня подготовки.


3. Студенты, которые усердно работают вне ауди-
тории, не только достигнут лучшей отметки для своего 
портфолио, они также ответят лучше на экзаменах. Не 
существует никаких волшебных ‘коротких путей’ к дости-
жению прогресса языковых навыков.


4. Языковая способность к изучению — передаваемое 
умение. В то время как работодатели стремятся найти 
людей с компетентностью в одном иностранном языке, им, 
возможно, также понадобится штат с лингвистической 
многосторонностью.


В виду вышеизложенного необходимость переориен-
тации образовательного процесса на самостоятельную ра-
боту становится очевидной. Однако, комплексный подход, 
предполагающий существенное усиление роли СРС в про-
цессе обучения и изменение роли и места преподавателя 
в процессе СРС, по разрешению задач и ситуаций авто-
номной деятельности студентов требует доработки. Так 
для роста эффективности данного процесса, требуется 
разработка и создание учебно-методической и материаль-
но-технической базы, организация консультационного со-
провождения преподавателей, определение методов и кри-
териев контроля прохождения дисциплины. Каждый ВУЗ 
оставляет за собой право индивидуального подхода к ре-
шению вышеперечисленных задач, но отчетливо заметна 
общая тенденция все большей интенсификации доли само-
стоятельной работы студентов в рамках обучения.


Приложение 1


Журнал самостоятельной работы


Вид деятельности:________________________________________________________
Затраченное время:_______________________________________________________
Ресурсы, использованные в обучении:_______________________________________
1 часть
Поставленная цель:_______________________________________________________
Достигнута на _____%
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1. Я смог ___________________________________________________________
2. У меня получилось _________________________________________________
3. Я справился_______________________________________________________
4. Я узнал ___________________________________________________________
5. Я не смог_________________________________________________________
6. Мне не удалось ____________________________________________________
7. Мне это нужно?  Да/нет
8. Что для этого надо? Где может пригодиться? ___________________________
9. Я хочу это знать?  Да/нет
10. Что именно хочу знать и уметь? ______________________________________
2 часть (языковое содержание)
1. Лексический материал______________________________________________
2. Грамматический материал___________________________________________
3. Вопросы, которые я хочу обсудить в одногруппниками, преподавателем _____________________________
Я должен выучить
1.
2.
3…
3 часть (анализ проделанной работы)
1. Какие задания мне понравились больше/меньше всего?__________________
2. Доволен ли я результатами работы или хочу улучшить их? _______________
3. С чего я готов начать прямо сейчас? Что я хочу делать в первую очередь?
4. Какие повседневные привычки могли бы поспособствовать моему продвижению к более высокому качеству вла-


дения языком?__________________________
5. Какие действия, совершаемые регулярно могли бы повысить мою удовлетворенность в собственных знаниях 


и умениях?_______________________________
6. Куда обратиться за помощью? _______________________________________
7. Где найти информацию? (список источников) ________________________________________________
8. Чем я горжусь? ____________________________________________________
9. Что мне больше всего помогло? Методы, средства, … ___________________
10. Что было лишним?_________________________________________________
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Требования специальной составляющей переводческой компетенции студентов-переводчиков опреде-
ляют справочное, юридическое, информатизационное и информационное обеспечение учебной дисциплины 
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«Технический перевод» для студентов-переводчиков (далее — учебная дисциплина) дополнительно к учеб-
но-методическому обеспечению учебной дисциплины.


Ключевые слова: теория и практика технического перевода, технический перевод, учебная дисци-
плина «Технический перевод», учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины, справочное обеспе-
чение учебной дисциплины, юридическое обеспечение учебной дисциплины, информатизационное обеспечение 
учебной дисциплины, информационное обеспечение учебной дисциплины.


Каждая учебная дисциплина имеет свое учебно-методи-
ческое обеспечение (далее — обеспечение). Как пра-


вило, это основная и дополнительная литература. Дисци-
плина «Технический перевод» для студентов-переводчиков 
(далее — учебная дисциплина) не является исключением.


Однако, учет требований специальной составля-
ющей переводческой компетенции студентов-перевод-
чиков [1, с. 152–155], требований компонентов, опреде-
ляющих содержание и структуру учебной дисциплины [2, 
с. 115–118], теоретического и практического содержания 
учебной дисциплины [3, с. 253–257], предмета учебной 
дисциплины [4, с. 258–261] позволяет по-новому взгля-
нуть на обеспечение учебной дисциплины. Автор аргу-


ментировано дополняет учебно-методическое обеспе-
чение учебной дисциплины справочным, юридическим, 
информатизационным и информационным обеспечением, 
обобщая все перечисленные составляющие в единый ком-
плекс (далее — комплекс) (См. рис. 1).


Каждая составляющая комплекса имеет свое содер-
жание. Рассмотрим эти составляющие.


Первая составляющая комплекса включает в себя, 
в частности, учебные, методические, научные материалы 
по теории и практике технического перевода и техниче-
скую литературу для изучения предметной области. По 
сути, содержание первой составляющей комплекса — это 
учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины.


Рис. 1
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По мнению автора, включение в учебно-методическую 
составляющую комплекса технической литературы объяс-
няется тем, что изучение технической литературы занимает 
важное место в подготовке технического переводчика. Без 
познания предметной области будущий специалист не сможет 
начать переводить научно-техническую литературу и доку-
ментацию. Формирование профессионального интереса бу-
дущего технического переводчика начинается задолго до са-
мостоятельной работы. Уже во время учебы в университете, 
студенты-переводчики под руководством преподавателей зна-
комятся с предметной областью перевода через посещение 
заводов, лабораторий, консультаций со специалистами, изу-
чение схем, описаний, учебников, учебных пособий и т. п.


Примерами учебно-методического обеспечения учебной 
дисциплины являются труды Б. Н. Климзо [5], В. П. Сме-
каева [6], И. И. Громовой, М. А. Чихановой [7], Е. Б. Вино-
курова [8].


Главной задачей учебно-методического обеспечения 
учебной дисциплины, по мнению автора, является предо-
ставление обучающимся учебных, методических, научных 
материалов по теории и практике технического перевода, 
технической литературы для изучения предметной области.


Вторая составляющая комплекса охватывает россий-
ские рекомендации для переводчиков и редакторов, стан-
дарты, нормативные и справочные документы в области 
перевода, словари, энциклопедии, международные и ино-
странные национальные стандарты в области перевода. 
По своему содержанию вторая составляющая комплекса 
является справочным обеспечением учебной дисциплины.


Примерами рекомендаций для переводчиков и редак-
торов могут быть следующие документы:


Методические рекомендации для переводчиков и ре-
дакторов научно-технической литературы Всесоюзного 
Центра Переводов, разработанные в 1988 году [9];


Рекомендации переводчику, заказчику и редактору, 
разработанные в 2004 году (в редакции 2015 года) [10].


Вышеназванные документы по своему содержанию яв-
ляются справочными пособиями, так как содержат, в част-
ности, правила написания названий химических соеди-
нений, правила перерасчета размерностей при переводе 
технических текстов, таблицы единиц физических величин. 
В тоже время приведенные документы содержат не только 
справочную информацию, но и информацию, раскрыва-
ющую вопросы теории и истории технического перевода.


Так, методические рекомендации для переводчиков 
и редакторов научно-технической литературы Всесоюзного 
Центра Переводов, разработанные в 1988 году (далее — 
рекомендации ВЦП), раскрывают существовавшую 
в Союзе Советских Социалистических Республик (далее — 
СССР) систему организации перевода научно-технической 
литературы и документации. Изучая рекомендации ВЦП, 
обучающиеся получают представление о советской школе 
технического перевода, знакомятся с историей развития 
отечественного технического перевода.


В период существования СССР перевод технических 
текстов осуществлялся только государственными струк-


турами, в частности, переводчиками Всесоюзного Центра 
Переводов (далее — ВЦП).


Подробная детализация процесса технического пе-
ревода и исчерпывающая глубина познания предметной 
области специалистами ВЦП, обуславливались эффек-
тивной организацией их труда.


За каждым техническим переводчиком была закре-
плена определенная тематика, которую курировали кон-
кретные редакторы. Работая над документом опреде-
ленной тематики, переводчик имел возможность получить 
полный объем информации у специально закреплен-
ного за ним консультанта (специалиста инженерно-тех-
нического состава). Вот почему выполненный перевод-
чиком технический перевод отличался высоким качеством 
и четким соответствием всем существующим требова-
ниям того времени.


В пункте 1 рекомендаций ВЦП раскрывается сущность 
перевода научно-технической литературы и докумен-
тации. Перевод должен быть полным и адекватным. Пол-
нота перевода заключается в отсутствии пропусков и про-
извольных сокращений текста оригинала. Адекватность 
перевода заключается в точной передаче содержания ори-
гинала, использовании общепринятой в языке перевода 
терминологии и в соответствии нормам языка научно-тех-
нической литературы, на который выполняется перевод.


Особое внимание в рекомендациях ВЦП уделено тер-
минам, правилам выполнения и редактирования перевода, 
правилам оформления перевода.


Рекомендации переводчику, заказчику и редак-
тору, разработанные в 2004 году (в редакции 2015 года) 
(далее — рекомендации СПР) по сути отражают опыт со-
ветских и российских переводчиков научно-технической 
литературы и документации.


Рекомендации СПР предоставляют обучающимся под-
робную информацию о терминологии, об организации пе-
ревода, об исходном и переводном текстах, о проверке, 
сдаче и приемке перевода, о редактировании перевода, 
о примерном резюме переводчика-фриланса, о классифи-
кации переводческих ошибок, об основных требованиях, 
предъявляемых к переводам, в отношении которых требу-
ется нотариальное свидетельствование верности перевода/
подлинности подписи переводчика, а также массив спра-
вочной информации, например, о сокращениях в чертежах.


Дополнительно хочется отметить, что рекомендации 
СПР содержат профессиональные постулаты мастеров 
технического перевода.


Например, переводчик должен адекватно оценивать 
свой уровень профессиональных навыков и свою загру-
женность и не браться за работу, которая превосходит по 
сложности такой уровень и которую он не сможет выпол-
нить в желаемый (оговоренный) срок;


переводчик не должен браться за перевод, если его ком-
петентность в предметной области и переводческая компе-
тентность недостаточны для выполнения такого перевода;


требования к качеству перевода определяют специа-
листы в области перевода, а не рынок;
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экспертную оценку качества перевода может дать 
только квалифицированный специалист-лингвист путем 
сопоставления исходного и переводного текстов.


Таким образом, рекомендации СПР предоставляют 
обучающимся колоссальный массив справочной, мето-
дической и теоретической информации по переводу науч-
но-технической литературы и документации.


Стандарты, нормативные и справочные документы 
в области перевода, как источники справочного обеспе-
чения учебной дисциплины, представляют собой нор-
мативно-технические документы, необходимые для обе-
спечения высокого качества перевода и упорядочения 
процесса перевода.


В качестве примера можно привести Систему стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу 
(далее — СИБИД). СИБИД объединяет в себе общетехни-
ческие и организационно-методические стандарты, регла-
ментирующие правила предоставления данных, описания 
документов, функционирования библиотечных фондов, 
оформления печатных и электронных изданий. Стандарты 
системы СИБИД являются межгосударственными, то есть 
применяются странами Содружества Независимых Госу-
дарств (далее — СНГ) и имеют обозначение ГОСТ.


Справочно. В СНГ входят Россия, Беларусь, Молдова, 
Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Киргизия, Украина.


Некоторые примеры ГОСТов. При оформлении пе-
ревода решающими являются требования ГОСТ Р6.30–
2003 «Унифицированные системы документации, Унифи-
цированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов», 
2003 года (далее — ГОСТ Р6.30–2003) [11].


ГОСТ Р6.30–2003 устанавливает состав реквизитов 
документов, требования к оформлению документов, тре-
бования к бланкам документов; приводит образцы доку-
ментов и справочную информацию.


Единицы физических величин в переводе и их между-
народные и русские обозначения должны соответствовать 
ГОСТ 8.417–2002, который устанавливает единицы фи-
зических величин: наименования, обозначения, опреде-
ления и правила применения этих единиц [12].


Требования к выполнению текстовых документов на 
изделия машиностроения, приборостроения и строитель-
ства изложены в ГОСТ 2.105–95 [13].


Словари занимают особое место в практической ра-
боте технического переводчика, и, по мнению автора, рас-
сматриваются как справочная книга. Словари по своему 
содержанию бывают лингвистическими, энциклопедиче-
скими, толковыми, словари синонимов и антонимов, ор-
фографическими, отраслевых терминов и многие другие. 
Каждый из словарей будет в той или иной мере необходим 
при переводе научно-технической литературы и докумен-
тации. В качестве примера автор приводит следующие 
словари: англо-русский автомобильный словарь [14], 
англо-русский словарь по электронике [15], лингвистиче-
ский энциклопедический словарь [16].


Учитывая техническую направленность практической 
работы будущих технических переводчиков, автор при-
водит следующие примеры энциклопедий: Энциклопедия 
практической электроники [17], Большая энциклопедия 
электрика [18] и т. п.


Международные стандарты в области перевода занимают 
одно из значимых мест в обучении студентов-переводчиков. 
Пример международного стандарта в области перевода:


Международный стандарт ISO 12616: 2002 Transla-
tion-oriented terminography (терминология, ориентиро-
ванная на перевод) [19].


Появление общеевропейского стандарта BS EN-15038 
(далее — EN-15038:2006 Standard) [20], вступившего 
в силу 1 августа 2006 года, прекратило действие 30-ти 
иностранных национальных стандартов, в частности:


итальянского стандарта UNI 10574 Standard, опреде-
ляющего требования к переводческим услугам;


датского стандарта Taalmerk Standard, описывающего 
в общих чертах услуги перевода;


немецкого стандарта Din 2345 Standard, определяю-
щего требования к услугам перевода и порядку осущест-
вления переводческих услуг.


EN-15038:2006 Standard направлен на обеспечение 
единства терминологии в области перевода, содержит 
общие требования к поставщикам переводческих услуг, 
раскрывает общие правила взаимодействия заказчика 
и поставщика переводческих услуг.


Обучающимся важна информация о процессе работы 
над переводом. В соответствии с EN-15038:2006 Standard 
процесс работы над переводом включает следующие дей-
ствия [21], которые необходимо документировать: реги-
страция проекта, назначение лиц, которые будут работать 
над проектом, подготовка технических ресурсов, предвари-
тельная обработка текста (сканирование, распознавание, из-
менение формата файла), анализ текста оригинала, создание 
терминологического глоссария и руководства по стилистике, 
собственно процесс перевода, проверка, редактирование пе-
ревода, корректорская правка и окончательная вычитка.


В итоге хочется отметить, что, по мнению автора, 
главной задачей справочного обеспечения учебной дис-
циплины является предоставление обучающимся россий-
ской и международной справочной информации для изу-
чения вопросов теоретической части учебной дисциплины 
и для практической деятельности по переводу научно-тех-
нической литературы и документации.


Третья составляющая комплекса включает в себя за-
конодательство Российской Федерации и международное 
законодательство в области перевода, что по своей сути 
выполняет функцию юридического обеспечения учебной 
дисциплины. Обучение техническому переводу и работа 
технического переводчика неразрывно связаны с законо-
дательством.


Так, Трудовой кодекс Российской Федерации [22] пре-
доставляет информацию студентам-переводчикам о тру-
довых отношениях, о трудоустройстве у работодателя, об 
организации труда.
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Выпускники-переводчики могут трудиться не только 
в штате переводческих компаний, предприятий или уч-
реждений, но и переводчиками-фриланс.


Переводчик-фриланс регистрируется в качестве инди-
видуального предпринимателя в установленном законом 
порядке и осуществляет самостоятельную экономическую 
деятельность, направленную на систематическое полу-
чение прибыли от выполненных работ или услуг. В этой 
связи студентам-переводчикам будет полезна правовая 
информация о сделках и отношениях между лицами, осу-
ществляющими предпринимательскую деятельность, ко-
торая изложена в Гражданском Кодексе Российской 
Федерации [23], информация о порядке регистрации ин-
дивидуального предпринимателя, изложенная в Феде-
ральном законе «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» [24], 
информация об определении объекта авторского права, 
изложенная в законе Российской Федерации «Об автор-
ском праве и смежных правах» [25].


Обучающимся, в зависимости от познания предметной 
области, будут необходимы нормы отраслевого зако-
нодательства. Например, нормы Федерального закона 
«О связи» [26], регулирующего, в частности, правовые 
основы деятельности государства, организаций в области 
связи на территории Российской Федерации, правовые ос-
новы внедрения перспективных технологий и стандартов.


Примерами международного законодательства в об-
ласти перевода могут быть международные конвенции 
и рекомендации ЮНЕСКО.


Так, Бернская конвенция по охране литературных и ху-
дожественных произведений (далее — Бернская кон-
венция) [27], в частности, во второй статье раскрывает термин 
«литературные и художественные произведения». Данный 
термин охватывает не только любую продукцию в области ли-
тературы и искусства, но и науки (технические произведения).


Статья 8 Бернской конвенции обращает внимание пе-
реводчиков на то, что авторы литературных и художе-
ственных произведений, охраняемых конвенцией, в те-
чение всего срока действия их прав на оригинальные 
произведения пользуются исключительным правом пере-
водить и разрешать переводы своих произведений.


Приведенная автором информация также не является 
исчерпывающей, но уже акцентирует внимание будущих 
переводчиков на важных вопросах авторского права.


Правовое положение переводчика регулируется, 
в частности, Рекомендацией ЮНЕСКО «О юридиче-
ской охране прав переводчиков и переводов и практиче-
ских средствах улучшения положения переводчиков» [28] 
(далее — Рекомендация ЮНЕСКО).


Изучая Рекомендацию ЮНЕСКО, обучающиеся познают 
меры по обеспечению практической охраны прав, которыми 
пользуются переводчики по международным конвенциям 
и национальному законодательству об авторском праве.


В разделе V Рекомендация ЮНЕСКО обращает вни-
мание студентов-переводчиков на то, что перевод явля-
ется самостоятельной дисциплиной, требующей специ-


альной подготовки, отличающейся от исключительно 
языковой подготовки. Также, интересна информация 
о том, что государствам-членам (участникам ЮНЕСКО) 
следует рассмотреть возможности создания центров тер-
минологии, которые могли бы предоставлять перевод-
чикам текущую информацию, касающуюся необходимой 
в их ежедневной работе терминологии.


Справочно. Российская Федерация является членом 
ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, Sci-
entific and Cultural Organization) номинально с декабря 
1991 года, а по факту ещё с 1954 года).


В итоге, автор отмечает, что главной задачей юриди-
ческого обеспечения учебной дисциплины является пре-
доставление обучающимся юридической информации 
(российское и международное законодательство), необхо-
димой студентам-переводчикам в процессе познания те-
оретической и практической частей учебной дисциплины 
и в дальнейшей самостоятельной деятельности по пере-
воду научно-технической литературы и документации.


Четвертая составляющая комплекса раскрывает ин-
форматизационное обеспечение учебной дисциплины [29].


Так, для освоения практической части учебной дисци-
плины студентам-переводчикам необходимы:


общее программное обеспечение (например, MS Of-
fice), антивирусное программное обеспечение (например, 
NOD), словари (например, Lingvo);


специализированные переводческие программы (на-
пример, CAT-Tools: SDL Trados, Omega T, Déjà vu);


специализированные программы для резервного копи-
рования данных;


специализированные программы для обработки PDF-
приложений (например, Fine Reader);


специализированные программы для обработки ри-
сунков (например, Photoshop);


специализированные программы для верстки (на-
пример, FrameMaker);


специализированные программы для работы с черте-
жами (например, AutoCad).


Главной задачей информатизационного обеспечения 
учебной дисциплины, по мнению автора, является полное 
обустройство автоматизированного рабочего места обу-
чающихся специальными программами, необходимыми 
для реализации современной переводческой практики.


Пятая составляющая комплекса посвящена информа-
ционному обеспечению учебной дисциплины с позиции 
использования переводческих и лингвистических Интер-
нет-ресурсов.


Переводческие и лингвистические Интернет-ресурсы от-
крывают перед студентами-переводчиками широкие возмож-
ности в обучении и в дальнейшей практической деятельности.


Обучающие получают доступ, в частности, к толковым 
словарям и тезаурусам (например, Merriam Webster`s Col-
legiate Dictionary, www.m-w.com);


к англо-русским, русско-английским словарям (на-
пример, Translate. spb.ru, поиск по 19 словарям, http://
translate.spb.ru);
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к энциклопедям и справочникам (например, энци-
клопедия Кирилла и Мефодия российский справочный 
портал, www.km.ru);


к спискам словарей на российских порталах, посвя-
щенных изучению иностранных языков (например, Com-
plexSystems, Интернет-портал, английский язык, www.
complexsystems.net).


Главной задачей информационного обеспечения 
учебной дисциплины, с позиции использования перевод-
ческих и лингвистических Интернет-ресурсов, автор счи-
тает максимальное предоставление обучаемым инфор-
мации об Интернет-ресурсах и широкое их использование 
в процессе обучения техническому переводу.


В итоге, хочется отметить, что комплекс учебно-мето-
дического, справочного, юридического, информатизацион-
ного и информационного обеспечения учебной дисциплины 
является фундаментом процесса обучения техническому 
переводу, поскольку предоставляет обучающемся:


учебные, методические, научные материалы по теории 
и практике технического перевода, техническую литера-
туру для познания предметной области;


российскую и международную справочную инфор-
мацию для изучения вопросов теоретической части 
учебной дисциплины и для практической деятельности 
по переводу научно-технической литературы и докумен-
тации;


юридическую информацию (российское и междуна-
родное законодательство) необходимую для познания те-
оретической и практической частей учебной дисциплины 
и в дальнейшей самостоятельной работе по переводу на-
учно-технической литературы и документации;


информацию по обустройству автоматизированного 
рабочего места переводчика специализированными про-
граммами, необходимыми для реализации современной 
переводческой практики;


информацию о переводческих и лингвистических Ин-
тернет-ресурсах.


В заключении, автор отмечает, что учебно-методи-
ческое, справочное, юридическое, информатизационное 
и информационное обеспечение учебной дисциплины 
«Технический перевод» не является исчерпывающим, 
будет совершенствоваться и дополняться.
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Взаимосвязь показателей физической подготовленности  
у студенток нефизкультурных вузов
Рахматов Александр Ахмедович, кандидат политических наук, доцент
Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II


Анализ литературных источников и наши исследования 
показали, что на начальных этапах тренировки раз-


витие одних физических качеств приводит к совершен-
ствованию и других. Характер и величина этого взаи-
мовлияния зависят от применяемых нагрузок и уровня 
физической подготовленности (В. М. Зациорский, 1970). 
Как показывают литературные данные (Г. В. Венгерский; 
В Д. Кудрявцев; В. В. Розенфельд и др.) физическая под-
готовленность молодежи, поступающей в последние годы 
в вузы, находится на невысоком уровне. Поэтому упраж-
нения, требующие преимущественного проявления од-
ного физического качества, предъявляют значительные 
требования и к другим качествам. При этом количе-
ственные показатели взаимосвязи между отдельными 


проявлениями физических качеств у данного контингента 
не нашел должного отражения в литературе. В известных 
нам работах по методике развития физических качеств 
у студенток вузов нет данных о количественных показа-
телях, характеризующих влияние на проявление каж-
дого из них. Между тем это позволит более объективно 
подойти к разработке более эффективной методики раз-
вития физических качеств.


Исследование проводилось со студентками первого 
курса в течение двух лет, задачей которого было опреде-
ление взаимосвязи между показателями физических ка-
честв у данного контингента.


Для решения поставленной задачи проводилось те-
стирование физической подготовленности: бег на 30 м 
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с ходу (для оценки максимальной скорости в беге); 
оценка способности к ориентированию в пространстве 
(тест на ловкость); 12-минутный бег (тест на общую вы-
носливость); поднимание туловища на максимальное 
количество раз (для оценки силовой выносливости); 
наклон вперед с выпрямленными ногами стоя на гимна-
стической скамейке (тест на гибкость); прыжок в высоту 
с места (для оценки скоростно-силовых возможностей); 
становая сила (для оценки силы мышц разгибателей 
спины). Результаты исследования подверглись множе-
ственному корреляционному анализу с вычислением 
коэффициентов множественной корреляции (R), ко-
эффициента множественной детерминации (D), коэф-
фициент частной детерминации (d) и F-критерия зна-
чимости коэффициента множественной корреляции 
(Масальгин Н. А., 1974). Постоянной переменной яв-
лялось одно из физических качеств. Определялось, на-
сколько его развитие обусловлено взаимным влиянием 
всех остальных качеств. Оценивалась степень взаимов-
лияния всех перечисленных тестов.


Как показали наши исследования, у студенток, по-
ступивших на первый курс, показатели физических ка-
честв имеют следующую взаимосвязь. Такое качество 
как ловкость на 79% обусловлена взаимным влиянием 
остальных физических качеств (F<0,05). Причем наи-
более существенное влияние оказывает общая вынос-
ливость — 55,85%. Остальные физические качества на 
проявление ловкости не влияют. Общая выносливость 
взаимообусловлена влиянием остальных физических ка-
честв на 86,7% (F<0,05). Наиболее заметное влияние 
на это качество оказывает ловкость 57,47%. Остальные 
качества практически оказывают воздействия на прояв-
ление общей выносливости. Другие коэффициенты детер-
минации оказались не достоверны.


По окончании второго года обучения испытуемые были 
повторно протестированы и результаты также были под-
вергнуты статистическому анализу.


Анализ полученных данных позволяет говорить, о на-
личии взаимосвязи между проявлениями физических ка-
честв. Такое качество как быстрота на 93% обуслов-
лено взаимным влиянием остальных физических качеств 
(F<F0.01).


Причем наиболее существенное влияние на ско-
рость в беге оказывает скоростно-силовая подготов-
ленность (56% из 93%). Общая выносливость обу-
словлена взаимным влиянием остальных качеств на 
87,9% (F<F0.05). Наиболее существенный вклад 1десь 
вносит скоростные качества (41,21% из 89,7%), а ско-
ростно-силовые качества имеют отрицательную вза-


имосвязь (–30%). Скоростно-силовые качества на 
91,4% обусловлены взаимным влиянием остальных 
физических качеств (F<F0.05). На это качество ско-
ростные возможности влияют на 30,69% и сила на 
51,8%. На проявление силы все остальные качества 
оказывают влияние на 91>62% (F<F0.01). Причем ско-
ростно-силовые возможности влияют наиболее суще-
ственно (76,46/о из 91,62%). На проявление ловкости 
все остальные качества оказывают совокупное влияние 
на 89,7% (F<F0.05). Самое значительное воздействие 
на ловкость оказывают общая выносливость (31,71%) 
и сила (38,78%).


Исследуя взаимосвязь между физическими качествами 
студенток, поступивших на первый курс, обнаруживается 
тесная взаимосвязь с общей выносливостью и ловкостью. 
Остальные физические качества не имеют существенного 
взаимного влияния одних на другие.


После года занятий обнаружилось, что некоторые связи 
утратили свою значимость, а в следствие занятий образо-
вались новые связи. Так нами установлено, что после года 
занятий образовалась взаимосвязь между быстротой и ско-
ростно-силовыми качествами. Общая выносливость утра-
тила взаимосвязь с ловкостью, и образовала новую зависи-
мость от скорости в беге и отрицательную взаимосвязь со 
скоростно-силовыми качествами. Скоростно-силовое ка-
чество в начале эксперимента не имело существенных вза-
имосвязей ни с одним из остальных исследуемых качеств. 
В конце же эксперимента обнаружилось его взаимосвязь 
с быстротой и силой. Силовые возможности в начале экс-
перимента также не имели существенных корреляционных 
взаимосвязей. А в конце эксперимента была установлена 
взаимосвязь со скоростно-силовыми качествами.


В результате исследования взаимосвязей между физи-
ческими качествами было установлено:


− Характер и степень взаимосвязи физических ка-
честв в процессе их развития является сложным и ди-
намичным^ Успешное развитие данных качеств на на-
чальном этапе характеризуется не только положительной, 
но и в отдельных случаях отрицательной их взаимосвязью 
или отсутствием ее.


− У студенток поступивших на первый курс не наблю-
дается взаимосвязей между такими физическими каче-
ствами как быстрота, скоростно-силовые качества, сила, 
силовая выносливость и гибкость.


− В процессе занятий у студенток четко начинает про-
являться взаимовлияние упражнений скоростно-силового 
характера, скоростных возможностей в беге и абсолютной 
силы. Общая выносливость имеет тесную взаимосвязь 
с максимальной скоростью бега.
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В данной статье рассматриваются многообразные упражнения для укрепления хвата с целью их упорядо-
точения по определённым признакам.


Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, подтягивание, вспомога-
тельные мышцы, развитие, укрепление, мышцы предплечья, двигательные функции запястья, хват.


Введение. 6 октября 2015 года президентом РФ Пу-
тиным В. В. подписан указ «О введении в действие 


с 1 сентября 2016 года в Российской Федерации Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) — программной и нормативной 
основой физического воспитания населения».


В ВФСК виды испытаний разделены на обязательные 
тесты и тесты по выбору. И одним из обязательных тестов 
является «подтягивание в висе на перекладине», — упраж-
нение, выполнение которого позволяет объективно опре-
делить и оценить уровень развития основного физического 
качества человека (силовой выносливости). Помимо этого 
«подтягивание» является обязательным тестом общерос-
сийской базисной учебной программы для Высших учебных 
заведений по физической культуре и нормативом по физи-
ческой подготовке военнослужащих Российской Армии.


Анализ результатов тестирования [4,5], который посто-
янно проводится в университете «МИЭТ», показывает, что 
с оценкой «отлично» справляются всего 36,9% студентов. 
Из чего можно сделать вывод, что выполнение «подтяги-
вания» как контрольного норматива является проблемой, 
которая с введением ВФСК «ГТО» останется актуальной.


Цель. Целью данной статьи является рассмотрение су-
ществующего многообразия упражнений для укрепления 
кистевого хвата и упорядочения их с подразделением на 
группы по определённым признакам, что в свою очередь 
позволит разработать наиболее целесообразную последо-
вательность их освоения.


Результат. На основании и в результате анализа на-
учно-методической литературы, педагогических наблю-
дений на занятиях по силовой подготовке и собствен-
ного педагогического опыта (более 30 лет) предлагаются 
три группы средств (упражнений) для укрепления хвата 
с целью их применения в тренировочных программах.


Одной из составляющих успешного процесса обучения, 
выполнения первого самостоятельного подтягивания и даль-


нейшего прогресса в нём является сила мышц предплечий 
и кистевого хвата. При выполнении подтягиваний данная 
группа мышц постоянно вовлечена в работу: работа совер-
шается в висе на руках и с весом собственного тела. Поэ-
тому, именно с силой хвата напрямую связано удержание, 
поднимание и опускание действительно тяжёлого веса.


И если сила кистевого хвата не имеет должного развития, 
то это будет являться не только ограничивающим фактором 
для самого процесса обучения — это проблемы с «потерей» 
хвата и выпускания из рук грифа перекладины, травмы за-
пястья, но и иметь следующие последствия: во-первых, не-
возможность выполнения максимального количества по-
вторений (и, естественно, невозможность получения 
максимальной нагрузки на те группы мышц, на развитие ко-
торых оно направлено); во-вторых, наравне со слабо раз-
витыми кистями, пальцами рук и предплечьями (а они ана-
томически взаимосвязаны и работают одновременно) 
развитие силы и силовой выносливости рук невозможно; 
в-третьих, неполное развитие функциональных возможно-
стей кистей рук не способствует технически правильному 
выполнению не только самого подтягивания, но и исполь-
зуемых в процессе обучения подготовительных упражнений, 
связанных с подъёмом и удержанием больших весов.


И для устранения данной проблемы и ликвидации вы-
текающих из неё последствий (что и будет являться целью 
тренировочного процесса) необходимо развивать силовые 
показатели хвата.


А составляющими силы хвата являются:
1. степень сжимания грифа перекладины (сжима-


ющая сила);
2. возможность удерживания веса собственного тела 


в одном положении в течение определённого интервала 
времени (поддерживающая сила);


3. сила пальцев/большого пальца (щипковая сила);
4. сила предплечья/запястья (при динамической (сги-


бание/разгибание, супинация/пронация) и при статиче-
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ской (удержание необходимого положения тела в течение 
определённого интервала времени) нагрузках).


На основании этого задачами тренировочного про-
цесса являются:


1. развитие и укрепление мышц и сухожилий пред-
плечья и запястья и их двигательных функций;


2. повышение силы пальцев;
3. повышение силы хвата.
В качестве средств решения поставленных задач ис-


пользуются три группы упражнений, подбор которых 
создаёт соответствующие условия для анатомического 
воздействия на определённые мышечные группы и сухо-
жилия предплечий и их функции. Помимо этого, данные 
упражнения носят не только функциональный, но и уни-
версальный характер, а именно, мышцы и сухожилия 


предплечья и кисти тренируются при выполнении одних 
и тех же упражнений [7]. А также, являясь как классиче-
скими, так и прикладными, они дополняют друг друга.


К таким упражнениям относятся:
1. первая группа средств — упражнения для развития 


динамической и статической силы мышц и сухожилий 
предплечья (таблица 1);


2. вторая группа средств — упражнения для развития 
функциональных возможностей запястья — это упраж-
нения для развития и укрепления трёх видов хвата: сжи-
мающего (таблица 2), поддерживающего (таблица 3), 
щипкового (таблица 4);


3. третья группа средств — упражнения для повы-
шения динамической и статической силы пальцев рук 
и укрепления хвата (таблица 5).


Таблица 1
Первая группа средств — упражнения для развития силы мышц и сухожилий предплечья
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Таблица 2
Вторая группа средств — упражнения для развития и укрепления сжимающего хвата
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Таблица 3
Вторая группа средств — упражнения для развития и укрепления поддерживающего хвата
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Таблица 4
Вторая группа средств — упражнения для укрепления и развития щипкового хвата
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Таблица 5
Третья группа средств — упражнения для повышения силы хвата и пальцев


Заключение. Представленный материал даёт ин-
формацию о многообразии упражнений, используемых 
для развития мышц предплечья и укрепления кистевого 


хвата, последовательное освоение которых позволит при-
вести в соответствие не только их силу, форму и объём, но 
и двигательные функции запястья и их функциональность.
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Модернизация системы образования, наличие раз-
ноуровневости и многопрофильности, расширение 


сферы образовательных услуг, необходимость быстрого 
реагирования на изменения социального заказа опреде-
ляют сложный и полифункциональный характер профес-
сиональной деятельности современных педагогов, т том 
числе и учителей начальных классов.


В этом ключе, профессиональные цели специали-
стов в области начального образования состоят не только 
в передаче знаний, социального опыта человечества, но 
и в обеспечении психолого-педагогической поддержки 
становления личности ученика в тесном взаимодействии 
со средой социальной и природной. Этому весьма спо-
собствует эколого-ориентированная деятельность, рас-
сматривается нами как одна из составляющих экологиче-
ской деятельности, которая по определению А. Д. Урсула 
включает в себя все виды и формы деятельности людей, 
связанные с рациональным решением экологической 
проблемы, экологизацией общественного производства 
и всей социальной деятельности [3].


По мнению О. Г. Роговой задачи экологической 
деятельности условно можно разделить несколько 
групп [2].


1 группа — задачи экологической деятельности в об-
ласти окружающей среды, включающие в себя:


– Сохранение и восстановление: природных объектов, 
биоразнообразия, объектов культурного наследия.


– Инженерная защита окружающей среды; предот-
вращение негативных воздействий, ликвидация послед-
ствий негативных воздействий.


– Исследование фактического и прогнозируемого со-
стояния окружающей среды.


– Преобразование: оптимизация и преобразование 
урбанизированной среды, экодизайн ландшафтов.


2 группа — задачи экологической деятельности 
в сфере человека следующие:


– Создание благоприятных условий и среды произ-
водственной деятельности человека


– Создание благоприятной социально-бытовой среды
– Воспроизводство: физическое и психическое здо-


ровье человека, сохранение продуктивных способностей, 
передача здорового генотипа будущим поколениям.


3 группа — задачи экологической деятельности в об-
ласти общественных отношений, такие как:


– Правовое регулирование
– Экономическое регулирование
– Экологическое образование и просвещение: раз-


витие экологической культуры общества на уровнях 
семьи, локального сообщества, региона, государства 
и в подсистемах экологических отношений, экологи-
ческого сознания и экологической деятельности, со-
здание информационного поля окружающей среды 
в средствах массовой информации, международное 
взаимодействие по проблемам экологии и экологиче-
ского образования.


Исходя из вышесказанного, в современных условиях 
подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педа-
гогическое образование» особую актуальность приобре-
тает организация деятельности будущих педагогов в пе-
риод прохождения педагогической практики, поскольку 
способствует развитию у выпускников способности при-
менять полученные теоретические знания в различных 
педагогических ситуациях. Помимо этого педагогическая 
практика предоставляет широкие возможности для реа-
лизации эколого-ориентированной деятельности будущих 
учителей начальных классов, как в процессе препода-
вания школьных предметов, так и во внеклассной и вне-
урочной работе с учащимися.


При организации эколого-ориентированной деятель-
ности студентов необходимо опираться как на общепедаго-
гические, так и на эколого-ориентированные принципы ра-
боты, осуществляя реализацию следующих направлений:
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– индивидуальная работа,
– групповая работа,
– массовая работа [2].
Причем подход должен быть двусторонним: принципы 


необходимо реализовать как при подготовке будущих пе-


дагогов, так и готовить бакалавров для их реализации 
в работе с младшими школьниками.


Рассмотрим реализацию этих направлений в деятель-
ности бакалавров и учащихся при проведении индивиду-
альной работы.


Бакалавры (профиль «Начальное образование») Учащиеся начальных классов
Подготовка докладов


Индивидуальная работа с учащимися, оказание кон-
сультационной поддержки; подбор литературы, ока-
зание помощи младшим школьникам при подготовке 
докладов, устных сообщений.
Помощь при изготовлении наглядных пособий 
и компьютерном оформлении работы


небольшие сообщения на заданную тему в устной 
или письменной форме


Эколого-ориентированные задания
Подборка заданий, и алгоритма их выполнения, про-
ведение мастер-классов (например, изготовление 
кормушки из пластиковых бутылок), консультаци-
онная и практическая помощь в процессе выпол-
нения заданий 


Изготовление поделок из бытовых отходов (бу-
тылок, коробок и т. п.)
Выращивание рассады цветов для посадки на 
пришкольном участке и т. п.


Организация групповой работы так же может быть 
представлена как деятельность бакалавров и учащихся 
начальных классов.


Бакалавры (профиль «Начальное образование») Учащиеся начальных классов
Работа над экологическими проектами


Выбор тематики проекта.
Разработка алгоритма его реализации (в совокуп-
ности это могут быть несколько взаимосвязанных 
эколого-ориентированных заданий). Индивиду-
альная работа с учащимися, оказание консульта-
ционной поддержки; подбор литературы, оказание 
помощи младшим школьникам при подготовке ма-
териалов.
Помощь при компьютерном оформлении работы. 
Консультационная и практическая помощь в про-
цессе выполнения заданий


Участие в таких проектах как:
«Водоемы Приднестровья», «Флора родного края», 
«Красная книга» и т. п. (Например, при реализации 
проекта «Флора родного края» выполняются следу-
ющие задания:
подготовка сообщений о культурных, декоративных, 
лекарственных, редких и т. д. растениях республики;
выбор декоративного растения с целью высадки на 
пришкольном участке (проращивание рассады) — 
уточнение соответствующей информации об этом 
растении;
посадка растений на пришкольном участке, уход за 
ними.


Массовые формы работы проводятся в форме встреч 
с интересными людьми, деятелями науки и культуры, со-
вместная подготовка с учителями предметных недель, 
школьных олимпиад, участие в районных и городских ме-
роприятиях.


Бакалавры должны иметь теоретическую подготовку 
в плане организации и проведения мероприятий такого 
рода, а также уметь организовывать агитационную ра-
боту, направленную на привлечение младших школьников 
к эколого-ориентированной деятельности.


Считаем необходимым отметить, что не зависимо от 
того, какое направление организации экологически ори-
ентированной работы реализуется, необходимо учитывать 


условия эффективного осуществления данного вида дея-
тельности, а именно:


– заинтересовывать учащихся в проведении экологи-
ческой работы;


– пробуждать в них желание осуществлять эколого-о-
риентированную исследовательскую деятельность (ученик 
должен хотеть провести это исследование, ведь если на-
правление, тема не будут интересны хотя бы одной из двух 
взаимодействующих сторон, исследование не получится);


– тематика работы проекта должна соответствовать 
возрасту учащихся и уровню их подготовки;


– выбранная тема или направление работы должны 
быть доступны в плане реализации (ученик должен суметь 
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это сделать, но прежде всего это должен уметь делать учи-
тель!);


– работа, выполняемая младшими школьниками 
должна приносить удовлетворение обоим сторонам, как 
ученику, так и педагогу (в нашем случае бакалавру — бу-
дущему учителю начальных классов)


Еще один аспект организации экологически ориен-
тированной деятельности студентов-бакалавров: не-
возможно осуществлять руководство любой деятель-
ностью, в том числе и экологической, если не видишь 
всю структуру работы, не знаешь методики, не можешь 
определить направления детальности. Особое внимание 
в организации и проведении эколого-ориентированной 
исследовательской деятельности необходимо уделять 
диагностике уровня удовлетворенности учащихся своей 
работой, ее результативностью. Поощрение осущест-


вляется посредством вручения грамот, сертификатов. 
Причем это должно соблюдаться как по отношению 
к студентам, так по отношению к младшим школьникам. 
Важным этапом в подготовке бакалавров к педагогиче-
ской практике является их знакомство со спецификой 
проведения подобных награждений (на каком уровне и за 
что возможно выдавать поощрительные дипломы, серти-
фикаты участников, грамоты и т. п.; правила их оформ-
ления).


Систематически проводимая с бакалаврами эколого-о-
риентированная работа теоретического, практического 
и методического характера, позволит сформировать со-
ответствующие умения по организации и проведению по-
добной деятельности с младшими школьниками, что на 
много повысит уровень их работы в данном направлении 
уже в качестве практикующих педагогов.
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Изучение профессиональной деятельности и диагностика профессионально 
важных свойств будущего учителя профессионального образования
Химматалиев Дустназар Омонович, старший научный сотрудник-исследователь;
Файзуллаев Рустам Хамраевич, старший научный сотрудник-исследователь;
Белгибоева Нилуфар Кодирали кизи, студент;
Махмудова Зебинисо Отакул кизи, студент;
Турсунова Зилола Эшбоевна, студент
Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Узбекистан)


Изучение профессиональной деятельности может про-
водиться в двух направлениях. Первое направ-


ление — описательное — имеет своей целью составление 
профессиограммы, описывающей основные характери-
стики профессиональной среды и требования, предъяв-
ляемые данной профессией к психике человека. Второе 
направление предполагает углубленный психологиче-
ский анализ взаимосвязей внутри компонентов «субъект 
труда» и «профессиональная среда», оценку структурного 
взаимного соответствия этих компонентов системы «че-
ловек — профессиональная среда».


Профессиография — метод изучения и описания со-
держательных и структурных характеристик профессий.


Профессиограмма — описание различных объек-
тивных характеристик профессии.


Психограмма — описание психологических характе-
ристик деятельности.


В психологии профпригодность человека опре-
деляется как совокупность психологических и пси-
хофизиологических особенностей, необходимых 
и достаточных для достижения им, при наличии 
специальных знаний, умений и навыков, обще-
ственно приемлемой эффективности труда. В это 
понятие входит также удовлетворение, пережива-
емое человеком в процессе самого труда и при оценке 
его результатов. О профессиональной пригодности, 
следовательно, можно судить по объективному кри-
терию — успешному овладению профессией и субъек-
тивному — удовлетворенности трудом. Современный 
взгляд на профессиональную пригодность заключается 
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в том, что она формируется в трудовой деятельности, 
в ходе овладения профессией, а не дана человеку изна-
чально, как некое врожденное качество.


Для овладения профессиональным мастерством 
необходимы соответствующие способности, на ос-
нове которых формируются знания и навыки, а так же 
склонность к работе, то есть положительная профес-
сиональная мотивация. На каждом этапе профессия 
предъявляет определенные требования к моторике, 
мышлению, памяти, вниманию, другим психическим 
функциям и качествам личности. Под влиянием этих 
требований в ходе овладения профессией формируются 
профессионально важные качества, способности чело-
века, которые и обеспечивают развитие необходимых 
навыков, знаний и умений, определяющих квалифи-
кацию и мастерство.


Основой профессионально важных качеств явля-
ются специальные способности. Диагностика специ-
альных способностей в большинстве случаев пресле-
дует цель прогнозирования будущей профессиональной 
успешности претендента на профессию. К тому же опыт 
американских тестологов свидетельствует о том, что эф-
фективность психологического отбора в профессию вы-
сока. Так, например, в результате проведения отбора сни-
жается отсев из учебных заведений с 30–40% до 5–8%, 
на 40–70% снижается аварийность по вине персонала, 
на 10–25% повышается надежность систем управления, 
затраты на подготовку специалистов уменьшаются на  
30–40%.


На формирование пригодности к профессии оказывает 
влияние большое число факторов. Это такие факторы, 
как профессиональная мотивация, интерес к про-
фессии, увлеченность ею, взаимоотношения в кол-
лективе, первые достижения и их оценки и т. д. Все эти 
факторы не могут быть учтены при тестовом обследо-
вании персонала. Низкий уровень развития способностей, 
в свою очередь, далеко не всегда является препятствием 
для овладения профессией. Также о невозможности про-
гнозирования будущей профессиональной успешности 
на основе актуального развития способностей говорят не 
только факты позднего профессионального самоопреде-
ления, но и сама природа способностей. Они существуют 
только в движении, только в развитии.


Таким образом, критика применения тестов для пред-
сказания будущей профессиональной успешности во 
многом объясняется невысокой прогностичностью всех 


существующих методов, ибо прогноз носит кратко-
срочный, а не долгосрочный характер.


Очень интересным, с этой точки зрения, может ока-
заться исследование американских психологов Р. Тор-
ндайка и Э. Хагена. Они пытались проследить, как сложи-
лись судьбы нескольких тысяч военнослужащих, которые 
в начале своей карьеры прошли всестороннее тестовое 
обследование. Результаты, полученные через десяти-
летия, показали, что в среднем прогностическая валид-
ность (то есть сила предсказания по тестам) оказалась 
равна нулю. Это значит, что при высоких результатах по 
тестам часть специалистов достигла за этот период боль-
шого успеха, но примерно столько же из них никакого 
успеха не достигли. Р. Торндайк и Э. Хаген показали бес-
смысленность длительного прогноза будущей про-
фессиональной успешности на основе тестовых ис-
пытаний.


Критика применения тестов специальных способно-
стей для диагностики профпригодности не означает, что 
мы должны от них отказаться. Они должны использо-
ваться лишь там, где их применение полностью оправдано. 
Например, когда профессия предъявляет жесткие требо-
вания к таким психофизиологическим особенностям, ко-
торые мало поддаются развитию, практически не меня-
ются в течение жизни, либо в тех случаях, когда время на 
обучение профессии резко ограничено, а сама деятель-
ность предъявляет повышенные требования к уровню 
квалификации (как в армии).


В профессиях же, где профессионально важные ка-
чества развиваются, изменяются, где возможна компен-
сация одних способностей другими, где успех зависит не 
от уровня, а от качественного своеобразия способностей, 
такой отбор не нужен.


Что касается перспектив развития тестов специальных 
способностей, то самым главным является повышение 
их прогностической силы. Этого можно добиваться, 
во-первых, ориентировкой при разработке те-
стов на критерий, заданный норматив, а во-вторых, 
опорой при оценке результатов тестирования на 


“профиль профессии”, а не на количественный те-
стовый балл. При этом необходимо учитывать отличия 
различных профилей профессий. Это связано с формиро-
ванием индивидуализированной структуры способностей 
профессионалов, отличающихся природными данными. 
Такие индивидуальные данные могут быть основанием для 
описания разных типов профессионалов.
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Готовность к военной службе как педагогическая категория
Хушбахтов Алишер Хайталиевич, преподаватель военной кафедры, аспирант
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет


Готовность к военной службе как педагогическая категория рассмотрена в контексте трех системо-
образующих факторов.


Отмечено, что уровень готовности к военной службе обусловлен, кроме прочего, тремя компонентами: 
во-первых, нивелирование состояния тревожности; во-вторых, формирование умения противодействовать 
групповому влиянию; в-третьих, формирование здорового патриотизма.
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Ready for military service as a pedagogical category considered in the context of three systemic factors.
It is noted that the level of readiness for military service is due, among other things, three components: first, the lev-


eling state of anxiety; Secondly, the formation of the ability to resist the influence of the group; thirdly, promoting a 
healthy patriotism.
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Готовность к военной службе как педагогическая кате-
гория — комплексный феномен, детерминированный, 


кроме прочего, таким доминантным фактором как трево-
жность.


Психическое состояние тревожности в научной лите-
ратуре соответствующего профиля обнаруживает ком-
плекс равно релевантных определений: это широко трак-
туемое понятие включает в себя разнообразные аспекты 
устойчивого эмоционального неблагополучия, фак-
торы личностной самореализации и «самоактуализации» 
в некой заданной «системе координат» — армейском со-
обществе, военном коллективе.


Тревожность есть совокупность процессов и акторов 
эмоционального уровня: именно посредством эмоций на-
ходит свое «качественное» отражение — в виде пережи-
ваний — комплекс отношений человека к определенного 
рода объективно имеющим место событиям, явлениям и пр.


При этом важно, что роль эмоций не может быть огра-
ничена только лишь субъективными отношениями, но пе-
реживаемые эмоции всегда выступают определенного 
рода специфическим фоном протекания всех прочих пси-
хических процессов: в каждый момент времени человек 
испытывает определенные чувства, которые дифферен-
цированы по качеству и интенсивности, предел ампли-
туды колебаний которых ограничен слабо осознаваемые 
переживания либо страстями-«доминантами».


Данный феномен — тревожность — исключительно 
распространенный: процессы социализации в социуме 
(а армия, несомненно, достаточно релевантная модель 
общественного устройства) являются процессами ста-
новления личностных качеств, при этом имеет место не-
который диссонанс: с одной стороны опасности подвер-
гаются представления индивида о себе и собственном 
положение в обществе, с другой стороны неизбежно про-
исходит актуализация т. н. «потребность в принадлеж-
ности к социальной группе» когда непреходящую значи-


мость имеет комплексная целевая установка, состоящая 
в том, что любое, де-факто, поведение индивидов ориен-
тировано на достижение чувства сопричастности и при-
надлежности к процессам «военного быта».


Таким образом, ощущение тревожности — как фактора 
готовности индивида к военной службе — в некотором 
«глубинном разрезе» обусловлено тремя равновеликими 
компонентами, тремя равнозначными составляющими:


– во-первых, интеллектуальной состоятельностью, 
когда индивиду в обязательном порядке необходимо ощу-
щать свою состоятельность в рамках той или иной дея-
тельности;


– во-вторых, коммуникативной состоятельностью, 
ядро которой заключается в том, что индивид непременно 
ориентирован на «отстраивание» и поддержание прием-
лемых отношений со всеми представителями своего ак-
туального «гражданского» и будущего «военного» окру-
жения;


– в-третьих, состоятельностью в деятельностном 
аспекте, когда индивид ориентирован на исполнение по-
сильной ему «роли» в жизни нового для него коллектива, 
сообщества.


Большинство лиц призывного возраста — при соот-
ветствующей комплексной психофизиологической и мо-
рально-нравственной подготовке — ориентированы на 
максимизацию всех трех названных факторов коммуника-
тивно-психологической вовлеченности.


В случае, если некоторый отдельный элемент по неко-
торым причинам (внутренней или внешней природы) не-
достижим в конкретной ситуации и в конкретное время, то 
в той или иной степени (масштаб которой определяется 
собственно личностными характеристиками конкретного 
индивида) актуализируется ощущение тревожности или 
тревоги, при этом в том случае, если подобный тренд яв-
ляется доминирующим и устойчивым на протяжении дли-
тельного периода времени, то состояние тревожности 
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может «переродится» в состояние качественно иной — 
существенно более глобальной — природы: состояние 
ситуативной тревоги может последовательно трансфор-
мироваться устойчивое личностное качество — тревож-
ность.


Таким образом, в самом общем виде, тревожность 
можно определить как состояние, беспричинного немоти-
вированного страха, когда доминирующими обнаружива-
ются пессимистические установки: ожидания неудач, не-
приятностей, неуспеха, провала, осмеяния, остракизма со 
стороны большинства.


Справедливо отметить: именно человек — есть спец-
ифический субъект, мнение которого — одна из основ 
социальных процессов, социальной динамики. Именно 
общественное мнение — и его «продолжение» — груп-
повое влияние — обнаруживается как сложный феномен, 
одновременно определяющий и отражающих специфику 
социально значимых трендов, акторов, событийного ряда, 
ими образованных.


Готовность к военной службе как педагогическая кате-
гория — как синкретичное комплексное понятие — опре-
деляется, вместе с тем, не только оптимальным уровнем 
тревожности у призывников, но и выработанной способ-
ностью (умению) противодействовать групповому вли-
янию.


Что есть групповое влияние?
В самом общем виде можно определить следующее: 


групповое влияние — есть многофакторный процесс вли-
яния на индивида всего многообразия установок, норм, 
ценностей и поведения членов группы (к примеру, армей-
ского коллектива).


В результате группового влияния собственно изме-
няется — сообразно «вектору», направленности этого 
влияния — мнения индивида по тем или иным вопросам, 
изменяется спектр его поведенческих ориентиров и уста-
новок.


Наиболее активно и весьма наглядно данные тренды 
протекают в ходе военной службы.


Дифференцируют нормативное и информационное 
групповое влияние, при этом первый вид детерминирован 
принятием индивидом мнения большинства в качестве 
групповой нормы, и формированием у индивида стойкой 
зависимости от группы, ее мнения, что, в конечном итоге, 
обуславливает стремление индивида к согласованию соб-
ственного поведения и своих установок с поведением 
и установками группы.


Информационное влияние детерминировано влия-
нием других членов группы (армейского коллектива) как 
источника информации, важной для принятия решения 
и учитываемой индивидом в ходе ежедневной своей «жиз-
ненной практики».


Основываясь на всем сказанном выше, отметим сле-
дующие виды противостояния, сопротивления группо-
вому влиянию как важного фактора в контексте форми-
рования готовности к военной службе как педагогической 
категории.


– Контраргументация: в системе «человек — 
группа», «человек — социум» имеет место двунаправ-
ленная корреляция, при это индивид имеет возможность 
сознательно, последовательно и аргументировано оспа-
ривать доводы инициатора воздействия, противопостав-
лять свой эмпирический опыт и теоретические знания по-
пыткам убеждения и стороннего влияния [1].


– Конструктивная критика — есть метод, схожий 
с контраргументацией, при этом имеет место диалог, об-
наруживающий подтвержденное фактами обсуждение 
целей, средств или действий инициатора воздействия 
и обоснование их несоответствия целям, условиям и тре-
бованиям адресата.


– Энергетическая мобилизация. Этот способ можно 
определить как способность (выработанное на практике 
умение) индивида осуществлять комплексное личностное 
сопротивление попыткам группы внушить или пере-
дать ему определенное состояние, отношение, намерение 
или способ действий. Безусловно, при этом собственно 
«личность», на которую воздействуют, должна быть це-
лостной, сильной, обладающей необходимыми навыками, 
знаниями, способностями и пр.


– Творчество как метод противостояния групповому 
влиянию состоит в том, что индивид обладает способность 
создания нового, качественно отличного от имеющихся 
образчиков. При этом индивид должен быть способен 
пренебрегать влияниям образца, примера или моды, либо 
уметь противопоставлять себя всему этому.


– Уклонение. Этот способ состоит в том, что лучший 
конфликт — это тот, который можно избежать: индивид 
может просто избегать любых форм взаимодействия 
с инициатором воздействия, не допускать случайных 
личных встреч и столкновений, не идти ни на какие запла-
нированные контакты.


– Психологическая самооборона — это способность 
индивида воздвигать некий «невидимый щит» между 
собой и теми, кто пытается оказать влияние. На практике 
этот способ детерминирован использованием различного 
рода речевых формул и интонационных средств, способ-
ствующих сохранению уверенности в себе, в своей точке 
зрения. Все это позволяет человеку «выиграть время» 
для выбора дальнейшей стратегии. Психологическая са-
мооборона эффективна в случаях активного группового 
влияния — при деструктивной критике, попыткам мани-
пуляции либо принуждения.


– Игнорирование. Главный принцип этого способа, 
состоит в том, что лучший способ борьбы с влиянием 
извне — это «пренебречь», игнорировать конкретные 
индивидов, это влияние оказывающих. Де-факто индивид 
сознательно не замечает либо не принимает во внимание 
слов, действий или выраженных адресатом чувств.


– Конфронтация: способ состоит в том, что индивид 
открыто и последовательно противопоставляет себя 
и свою точку зрения позиция группы, противопоставляет 
себя инициаторам воздействия. Это способ конфликта, 
когда две точки зрения находятся в антагонизме, но пре-
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обладающей станет та, чей носитель окажется психологи-
чески и социально сильнее.


– Способ отказа можно рассматривать как продол-
жение конфронтации, когда индивид открыто и обосно-
ванно выражает несогласие с позицией инициаторов 
воздействия, он становится в открытую оппозицию груп-
повому мнению, идет на эскалацию конфликта.


Подводя некоторый промежуточный итог, отметим 
следующее.


Рассматривая способы сопротивления групповому 
влиянию — как фактора, во многом определяющего го-
товность к военной службе (как педагогической кате-
гории) — обнаруживается существенной значимости 
аспект, определяющий собственно итоговую эффектив-
ность самого процесса противостояния: личность чело-
века, его целостность, его способность «вынести себя 
за рамки группового мнения», иметь собственную по-
зицию.


При анализе способов сопротивления групповому вли-
янию именно личность обнаруживается в основном ее 
векторе — естественном стремлении человека совершен-
ствоваться, выражать, проявлять себя в значимом для 
него деле, виде практической деятельности, реализовы-
вать свой потенциал в рамках конкретной малой группы, 
к примеру, группы армейского коллектива.


Рассматривая готовность к военной службе как пе-
дагогическую категорию в некотором морально-нрав-
ственном контексте, отметим: существенную значимость 
в данном ключе имеет патриотическое воспитание моло-
дежи, формирование здорового патриотизма.


Это — сегодня, быть может, «не модное слово» — де-
терминировано колоссальным содержательным пластом, 
что не позволяет привести некую единственную исчерпы-
вающую дефиницию.


Вместе с тем, справедливо: патриотизм — есть спец-
ифический, одновременно и нравственного и полити-
ческого генезиса принцип, определенное социальное 
чувство, наполнение которого составляет любовь к Оте-
честву, безусловная готовность Личности подчинить свои 
частные интересы интересам Родины.


Очевидно: патриотизм — слово громкое, слово син-
кретичного, трудно вербализируемого значения. Патри-
отизм — есть феномен, есть система ценностей, цен-
ностных установок, ориентиров, которые обществом 
инспирируются и обществом же реализуются в процессе 
ежедневной практикой.


Совокупность этих ценностных ориентиров создают 
определенную матрицу, «систему координат», которые 
определяют направленность жизнедеятельности чело-
века, а также позволяют ему дифференцировать жела-
тельное и нежелательное, допустимое и недопустимое.


Патриотизм как система ценностей, идеалов и норм 
возникает собственно в результате общественного раз-
вития, при этом некоторые элементы культуры — к при-
меру, табуированные нормативы — остаются неизмен-
ными во времени, что позволяет говорить о колоссальной 


значимости патриотизма как регулятивного обществен-
ного механизма.


Таким образом, понимая патриотизм как организо-
ванную совокупность ценностей, идеалов и норм, можно 
заключить, что дифференцировать категории «куль-
турное» и «социальное» невозможно, ровно как невоз-
можно их отождествить.


На практике они существуют в неразрывной связи: 
патриотизм — это социальный феномен, образованный 
как совокупность смыслов и значений, которыми люди — 
в идеале — руководствуются в своей жизни.


Очевидно, что патриотизм может быть «привит», 
может быть «воспитан». Вместе с тем, этот процесс — 
процесс патриотического воспитания молодежи — объ-
ективно обнаруживает достаточно ограниченный инстру-
ментарий; в этом ключе именно посещение тематических 
музеев, экспозиций — один из наиболее эффективных 
механизмов. Посещение (регулярное, систематически ор-
ганизованное) музея — под этим термином понимаем не 
конкретное заведение, но некий центр научно-просвети-
тельского и историко-культурного потенциала — в за-
данной плоскости, целесообразно способствует оно ду-
ховно-нравственному, патриотическому воспитанию 
молодежи?


В музейной экспозиции все те «артефакты», все те 
исторические документы, все те предметы — быта, во-
енного дела, культуры, природы и пр. — получают свою 
«визуализацию»: то, о чем раньше посетитель музея мог 
только читать в научной, художественной, публицистиче-
ской литературе, обретает наглядность, обретает, выра-
жаясь фигурально, «плоть и кровь».


С нашей точки зрения, подобного рода «наглядность» 
позволяет достичь колоссальной важности цели: увидев 
своими глазами «следы истории» современные школь-
ники, студенты (все те, кого объединяет емкий термин 
«молодежь»), быть может, захотят узнать больше про 
данное конкретное место, про те события, которые с ним 
непосредственным образом связаны.


Человек, посещая музей, получает возможность сфор-
мировать свой собственный «визуальный» и «эмоцио-
нальный» ряд, события, факты, явления приобретают 
«объемность», наглядность.


Быть гражданином России, быть патриотом — это 
значит — как я думаю — быть неравнодушным, быть им 
не на словах, а на деле: принимать участие — непосред-
ственно и опосредованно — в «судьбе Родины», быть че-
ловеком «интересующимся».


Сегодня, в эпоху глобального интернета, кажется, 
что музей утрачивает свою значимость. Однако, види-
мость эта — кажущаяся и ошибочная: современные 
средства интернет — коммуникаций, при всем их но-
ваторстве, не способны в полной мере создать «эффект 
присутствия».


Как сделать так, чтобы молодой человек или девушка — 
а это почти всегда «чистый холст» — развивался в неко-
тором патриотическом русле, позитивном, традиционном 
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морально-нравственном ключе? Как сделать этот «холст» 
картиной «патриотического» содержания?


Думается, что никакие директивные способы, при-
нудительные методы здесь не будут эффективными, на-
против, могут иметь прямо противоположный эффект. 
Для того, чтобы Человек стал Патриотом, он должен гор-
дится фактом своей принадлежности к данному обще-
ству, данной стране. Он должен «проникнуться» ее ве-
ликой историей, уникальной самобытной культурой. Он 
должен почувствовать себя «наследником и продолжа-
телем» славных дел прошлого. Музей в этом ключе — 


инструмент уникального свойства: он позволяет наглядно 
показать собственно величие страны, славные страницы 
ее истории.


Задача воспитания и образования — кроме прочего — 
формирование готовности к военной службе.


С нашей точки зрения, готовность к военной службе 
как педагогическая категория детерминирована тремя 
равной значимости компонентами: во-первых, нивелиро-
вание состояния тревожности; во-вторых, формирование 
умения противодействовать групповому влиянию; в-тре-
тьих, формирование здорового патриотизма.
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Статья раскрывает требования федеральных государственных образовательных стандартов третьего 
поколения к выпускникам военной кафедры высшего учебного заведения, адаптационные процессы, которые 
проходят курсанты в процессе освоения ФГОС ВПО, этапы разработки и внедрения преподавателей во-
енной кафедры комплексной адаптационной программы «Введение в специальность» и результаты ее апро-
бации.


Ключевые слова: адаптация, метод обучения, общие, профессиональные, общепрофессиональные и про-
фессионально-специализированные компетенции, комплексная адаптационная программа «Введение в специ-
альность».


В процессе педагогической деятельности часто применя-
ется понятие адаптация, которое является многофунк-


циональным. Каждый человек способен менять свое отно-
шение к окружающей среде, чтобы сохранить состояние 
внутреннего равновесия и успешно выжить в различных 
экономических и социально-психологических средах су-
ществования. Кроме того, он воздействует на психоло-
гические, социальные и профессиональные процессы во-
круг себя, с помощью убеждения, побуждения к действию 
и умению вести за собой. Это относится и к процессу обу-
чения студентов военных кафедр вузов и их последующей 
адаптации в служебной деятельности.


Адаптационные процессы сопровождают студентов 
вузов с момента поступления до окончания. Главной и ос-
новной задачей педагогического коллектива военной ка-
федры является применение таких методов обучения, ко-
торые позволят сформировать у студентов способности, 
которые необходимы для выполнения определенных 


видов деятельности в узкоспециальной области знаний, 
предметных навыков, специфического образа мышления 
и чувства ответственности за свои действия, действия 
подчиненных, их жизнь и здоровье.


Для будущего военного необходимо обладание спец-
ифическими профессиональными качествами в соответ-
ствии с основными должностными обязанностями:


Организаторскими, которые предусматривают наличие 
развитых организаторских и познавательных способно-
стей, т. е. умения ориентироваться в сложной обстановке, 
выделения главного и принятия правильных решений 
в короткий срок, для чего необходимо обладать инициа-
тивностью, самообладанием, ответственностью, требо-
вательностью, принципиальностью, самостоятельностью 
и ясной, разборчивой речью.


Сенсорно-гностическими, предусматривающими на-
личие точности и быстроты зрительного и слухового воспри-
ятия, точного глазомера, т. е. устойчивости и концентрации 
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внимания, оперативной памяти, быстроты мышления, 
умения выделить главное в информации, координации дви-
жений руками, ответственности и аккуратности.


Сенсорными — острым слухом и зрением, точностью 
зрительного и слухового восприятия, устойчивостью вни-
мания и оперативной памятью, развитым чувством ритма, 
выносливостью и подвижностью нервной системы, пра-
вильной дикцией, разборчивым почерком, подвижностью 
кистей и пальцев рук.


Сенсомоторными, предусматривающими наличие рас-
пределения и устойчивости внимания, быстрой сенсо-
моторной реакции, подвижной нервной системы, двига-
тельной памяти, координации движений как руками, так 
и ногами.


Моторно-волевыми — координацией движений, лов-
костью, физической силой, выносливостью, решительно-
стью, самообладанием, сообразительностью, смелостью, 
развитым наглядно-действенным и наглядно-образным 
мышлением, общеобразовательной и технической гра-
мотностью. [1]


С введением нового федерального закона №  273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» [2, ст. 2] роль 
педагога в современной системе высшего образования 
полностью поменялась. Если ранее требовалось давать 
знания, то сейчас необходимо научить студента получать 
знания самому.


В основу закона положены, по нашему мнению, два ос-
новополагающих принципа:


− принцип развивающего обучения и индивидуаль-
ного подхода Константина Дмитриевича Ушинского. 
Ушинский полагал, что содержание и формы обучения 
должны учитывать особенности развития и формиро-
вания физиологических особенностей и развития пси-
хики учащихся. Процесс обучения должен содержать об-
щеразвивающие и практически полезные знания, умения, 
навыки и определяться развитием науки, организацией 
учебной деятельности. Также он считал, что лучшим спо-
собом нравственного воспитания является моральное по-
ощрение, которое развивает в учащихся стремление идти 
вперед. Особое воспитательное воздействие, которое не-
возможно заменить ни учебниками, ни наказаниями, ни 
моральными установками, ни поощрениями, оказывают 
личность учителя и семья.


− принцип свободы выбора учащегося Льва Никола-
евича Толстого. Толстой утверждал, что нельзя принуди-
тельно воспитывать в учащихся общепринятые принципы, 
необходимо предоставлять свободу выбора, развивать 
природу учащегося, помогать ему в осознании ценностей 
науки и общества [3, с. 90–147].


Как личность, преподаватель должен обладать вы-
сокими морально — этическими качествами, понимать 
смысл, значение и свою роль в учебно — воспитательном 
процессе, высказывать мнение о ценностных ориентирах 
по отношению к курсантам и обществу, осуществлять ин-
дивидуально — личностные концепции в педагогической 
деятельности, владеть творческими методами работы.


Как педагог, преподаватель должен иметь высокий 
уровень профессионального мастерства, владеть инно-
вационными педагогическими технологиями, уметь ор-
ганизовывать и проводить учебно-воспитательную ра-
боту, осуществлять специализированную подготовку 
обучающихся с использованием новейших технологий 
и по последнему слову научно-технической мысли. 
Кроме того, преподаватель обязан разрабатывать, вне-
дрять, анализировать и корректировать комплекс ме-
тодических материалов для обеспечения учебного про-
цесса, применять дидактические средства в процессе 
работы и т. д.


Данным принципам полностью соответствуют тре-
бования федеральных государственных стандартов выс-
шего образования третьего поколения, основанных на 
принципах освоения видов профессиональной деятель-
ности, общих и профессиональных компетенций, ко-
торые их образуют. Причем образование студенты могут 
получать в соответствии с их потребностями. Изучив вы-
бранный вид деятельности, они имеют полное право по-
лучить сертификат о полученной специальности и ра-
ботать по ней. При необходимости можно продолжить 
образование и получить все виды профессиональной де-
ятельности по выбранной специальности и иметь высшее 
образование.


Для выполнения закона «Об образовании в РФ» раз-
рабатывается учебно-методический комплекс (УМК) 
материалов, который способствует освоению курсантом 
военной кафедры учебной программы, предусматрива-
ющей освоение военно-учетной специальности. УМК 
состоит из:


− плана учебного процесса военно-профессиональ-
ного цикла,


− рабочих программ учебных дисциплин,
− программы учебных сборов,
− календарного учебного графика,
− методических материалов, позволяющих обеспе-


чить выполнение требований ФГОС ВПО, в рамках кото-
рого проводится обучение на военной кафедре.


В военно-профессиональный цикл основной профес-
сиональной образовательной программы (ОПОП) фе-
дерального государственного стандарта высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) входят 
общевоенные дисциплины, военно-технические дисци-
плины, тактические дисциплины, физическая подготовка, 
стажировка.


Выпускники военной кафедры (офицерская долж-
ность) осваивают следующие виды деятельности: управ-
ленческие, эксплуатационные, обучающие и воспита-
тельные.


В рамках освоения ОПОП курсанты должны приоб-
рести военно-профессиональные компетенции (ВПК), 
которые подразделяются на общие (ОК), общепрофес-
сиональные (ОПК), профессиональные (ПК) и профес-
сионально-специализированные (ПСК) компетенции [4, 
с. 3–7] (Таблица 1).
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Таблица 1


ВПК-ОК1. Обладает способностью к пониманию закономерностей развития, специфики и характерных черт 
Вооруженных Сил РФ, рода войск, военно-педагогического наследия русских полководцев и его 
значения для использования в служебной деятельности офицера в современных условиях.


ВПК-ОК2. Обладает способностью к обучению и воспитанию личного состава подразделения, к использо-
ванию различных методов и форм воспитательной работы в воинском коллективе, применению 
творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей при выполнении постав-
ленных задач. 


ВПК-ОК3. Обладает способностью к применению коммуникативных технологий в сфере военно-професси-
онального общения, методов изучения личности, пониманию социально-психологические про-
цессов, протекающих в коллективе.


ВПК-ОПК1. Обладает способностью к пониманию особенностей развития отечественного военного искус-
ства в различные исторические периоды, учету военно-исторического опыта прошлых войн 
и вооруженных конфликтов, причин возникновения, способов развязывания, особенностей 
военного искусства в вооруженных конфликтах и локальных войнах второй половины XX — на-
чала XXI веков.


ВПК-ОПК2. Обладает способностью к пониманию основных направлений развития современной военной 
истории, умению противостоять фальсификации российской военной истории.


ВПК-ОПК3. Обладает способностью к работе в многонациональном воинском коллективе, в качестве коман-
дира подразделения, формированию целей деятельности, принятию организационно-управленче-
ских решений и нести за них ответственность.


ВПК-ОПК4. Обладает способностью соблюдения в профессиональной деятельности требований нормативных 
и правовых документов МО РФ.


ВПК-ОПК5. Обладает способностью определения способов безопасной эксплуатации вооружения и техники 
в различных условиях.


ВПК-ПК1.1. Обладает способностью управлять подразделением при выполнении и задач организации повсед-
невной деятельности в военное и мирное время.


ВПК-ПК1.2. Обладает способностью организовывать тактические действия подразделения, принимать управ-
ленческие решения, определять порядок выполнения поставленных задач, контролировать их вы-
полнение и управлять подразделением в бою.


ВПК-ПК1.3. Обладает способностью разрабатывать и вести боевые документы подразделения.
ВПК-ПК1.4. Обладает способностью к обеспечению сохранения государственной тайны в ходе выполнения 


мероприятий повседневной деятельности.
ВПК-ПК1.5. Обладает способностью к разработке планов и организации работ по безопасной эксплуатации 


штатного вооружения подразделения, контролю их выполнения.
ВПК-ПК2.1. Эксплуатирует, проводит испытания и ремонт технологического оборудования специальных объ-


ектов.
ВПК-ПК2.2. Осуществляет надзор за всеми видами работ, связанными с эффективным и бесперебойным 


функционированием технологического оборудования специальных объектов.
ВПК-ПК2.3. Владеет компьютерными технологиями сбора, хранения, обработки и использования информации, 


применяемыми в сфере военно-профессиональной деятельности.
ВПК-ПК3.1. Организовывает и проводит занятия с подразделением по предметам боевой подготовки, по со-


хранению и укреплению здоровья военнослужащих в повседневной деятельности.
ВПК-ПК3.2. Проводит воспитательную работу в подразделении.
ВПК-ПСК1. Организовывает и выполняет работы по реконструкции и эксплуатации систем энергообеспе-


чения объектов специального назначения в мирное время 
ВПК-ПСК2. Применяет правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию оборудо-


вания систем тепло- и электроснабжения специальных объектов


Ни для кого не секрет, что профессионализм выпуск-
ников вузов всех специальностей оставляет желать луч-
шего, в том числе и военных кафедр. Основные замечания 
работодателей (командиров подразделений) заключаются 
в отсутствии достаточного профессионализма по специа-
лизации, завышенная самооценка курсантов, заниженный 


уровень коммуникативных способностей. В процессе ос-
воения компетенций курсанты проходят этапы адаптации 
при освоении общенаучных, профессиональных, соци-
ально-психологических, управленческих и военно-специ-
альных знаний, умений, навыков и получение опыта по бу-
дущей специальности.
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В настоящее время на нашей военной кафедре обуча-
ются юноши по военно-ученым специальностям: 121000 
«Применение смешанных воинских частей и подразде-
лений связи», 121200 «Применение подразделений со 
средствами радиосвязи» с получением специальности ко-
мандир взвода смешанных подразделений связи; и де-
вушки по ВУС 129000 «Организация фельдъегерско-по-
чтовой связи» с получением специальности офицер 
подразделений фельдъегерско-почтовой связи.


По психофизиологическим и психологическим пока-
зателям юноши и девушки, поступающие на военную ка-
федру, отличаются. Для юношей характерно образное 
мышление, тогда как девушки обладают развитым кон-
кретно-логическим мышлением.


Юноши имеют аналитический склад ума, скептицизм, 
самокритичность, что помогает им успешнее преодолевать 
начальный этап адаптации, который длиться около двух 
месяцев. Сильно выраженные морально-волевые каче-
ства, целеустремленность, смелость, мужество, выносли-
вость девушек могут приводить к снижению успеваемости, 
повышенной заболеваемости и нервно-психической устой-
чивости. Это обусловлено потребностью быстрого осво-
ение нового материала и принятию новых норм поведение.


На втором этапе адаптации — до окончания пятого се-
местра обучения (первого на военной кафедре) — наблю-
дается пассивность и итровертированность, как у юношей, 
так и у девушек. Их появление обусловлено ностальгией 
по прежнему образу жизни и приводит к снижению успе-
ваемости.


На третьем этапе адаптации — шестой семестр — 
медленно, но стабильно повышается нервно-психическая 
устойчивость, успеваемость, снижается заболеваемость 
практически у всех студентов.


Для уменьшения адаптационных периодов и успешного 
освоения программ обучения в нашем университете ве-
дется совместно с военным комиссариатом профориента-
ционная работа среди учащихся школ, начиная с 6 класса. 
Учащиеся 7–9 классов, желающие в последующем иметь 


военно-учетную специальность, проходят на военной ка-
федре специально разработанный курс «Радио дело». 
В качестве примера можно привести учеников МОУ СОШ 
№  34 г. Комсомольска-на-Амуре (2 группы — 7 классов 
и 8 классов), МОУ СОШ №  23 Комсомольска-на-Амуре 
(2 группы — 7 классов, 8–9 классов).


За счет часов вариативной части профессионального 
цикла разработана и проходит процесс освоения ком-
плексная адаптационная программа для вновь принятых 
студентов «Введение в специальность» объемом — 56 
часов. Целью программы является быстрая адаптация 
к обучению на военной кафедре и подготовка выпускника 
военной кафедры, уровень сформированности общих 
и профессиональных компетенций которого составляет 
от 85% до 100%. В настоящее время средний уровень 
сформированности компетенций по военным кафедрам 
в стране составляет не более 75%.


Программа разбита на этапы и составляет полный 
адаптационный курс, решающий задачи:


− развития личностных и творческих качеств кур-
сантов,


− удовлетворенности курсантов выбором специаль-
ности,


− потребности культурного, интеллектуального, 
нравственного и социального развития,


− сформированности устойчивой мотивации у кур-
сантов к будущей специальности,


− успешного освоения всех этапов обучения,
− обеспечения информационно-профессиональной 


среды воспитания и обучения курсантов,
− полное методическое обеспечение учебного про-


цесса.
Данная программа рассчитана на выявление социаль-


но-экономических, психологических и профессиональных 
факторов, влияющих на адаптацию студентов военных 
кафедр к процессу обучения и получение навыков для 
успешной последующей адаптации в служебной деятель-
ности.
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1 0 .  О Б Р А З О В А Н И Е  В З Р О С Л Ы Х , 
С А М О О Б Р А З О В А Н И Е


How to teach literary analysis
Вихарева Ксения Эдуардовна, кандидат филологических наук
Воронежский государственный педагогический университет


The author examines key attributes of a fiction novel, considering as an example ‘The Catcher in the Rye’ by J. D. Sa-
linger, through approaches to literature criticism using a multidimensional view on literary work. The article states that 
such approach to literature helps to focus on perception and comprehension of the elements in critical interpretation of 
the literary work.


Keywords: literary work, multidimensional approach, literary criticism, linear perception, biographical narration, 
lexical typology.


Critical approaches to literary analysis are usually used sep-
arately and thus may never contribute to adequate anal-


ysis and perception of any literary work. We as readers use 
different ways to critically approach literary work and focus 
on its different characteristics — an insight into author’s bi-
ography, social content and historical background, psycho-
analytic examination, language features, readers’ perception. 
Consequently, adequate comprehension and interpretation 
of literary work depends mainly on an accurate use of a com-
bination of approaches in a multidimensional perspective.


Readers comprehend the content of literary works via 
their values, beliefs and experience, influenced by histor-
ical background, biography, and narration of the author as 
well as language peculiarities the author chooses to convey 
the idea, which vividly manifest the speech and the character 
peculiarities of the main hero. The Catcher in the Rye may 
serve one of the best examples of author’s biography reflected 
in the text full of colorful language describing historical and 
social atmosphere of the time, which seem to foster connec-
tions between the approaches. Psychological account of the 
novel [5, p.13] explores the rebellion of the main character 
in his desperate attempt to enter the world of adults. Semi-
otics and narrative accounts [4] draw the reader’s attention 
to Salinger’s style of writing and comments on the structure 
of the novel, as well as the language [3] remaining the only 
linguistic investigation of the main peculiarities of Holden’s 
speech in the novel.


Accuracy of readers’ comprehension and response to a lit-
erary work presupposes not only the search for equivalents 
between the expressive means in two languages but also the 
understanding of the content (theme and idea), form (com-
positional structure and method) and language peculiari-
ties [1]. The content includes the spirit of the literary work, 
that is, the overall emotional background of the work of art, 


which finds expression in the author’s appreciation. The 
content always consists of the representation of the subject 
(theme and idea of the work) and the means of expression of 
such representation (the form of the work — compositional 
structure and method). Therefore, the content, which man-
ifests itself in the representation of the subject in the literary 
work, is found in the close connection with the form of the 
work of art.


The content of the work of art always has its expression in 
the form of this work (that is, genre, compositional structure 
and method). The author finds the subject (the theme and 
idea) and then chooses the appropriate way to expound it ac-
cording to the content, the goals, and the type of the reader 
of the literary work. The structure of the text is the correla-
tion between the author’s speech and the speech of the char-
acter (or characters) of the literary work. These two “parts” of 
the text differ not only according to their aesthetic functions 
(the expression of the author’s conception and the speech 
description of the characters) but also according to the lin-
guistic means of expression they use. The context is the com-
bination of the social and historical conditions in which the 
author lives and which he reflects in his works. This context 
can be also named “the reality” (context 1). The author per-
ceives the reality, comprehends and interprets it in the lit-
erary work according to his conception [2, p. 85]. There-
fore, the work of art has its own structure and its own context 
(context 2).


Since one-sided critical review of a literary work obviously 
lacks objective perspective and adequate analysis, it appears 
that multidimensional approach enables to widen horizons 
of literary criticism. Multilayered approach to literature con-
tributes to guided engagement with the arts allowing the 
reader to develop and further apply all the acquired skills of 
multidimensional literary analysis. Nevertheless, such an ex-
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posure to the broader benefits of literature may deprive the 
reader of the pleasure of communication because the experi-
ence of reading is not passive as it requires forcing yourself to 
reflect on what you read.


Nevertheless, we may state that critical examination of a 
work of art in a multidimensional way is a necessary tool to 


acquire and appreciate the multilayered peculiarity of a lit-
erary work, which enables to avoid misleading the reader by 
one-sided view on narration or language, form, and struc-
ture. While focusing on either of the components in combi-
nation we should not forget to enjoy the pleasure of reading 
itself.
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Самообразование как фактор, способствующий духовному и профессиональному 
росту педагога
Огрина Светлана Юрьевна, учитель химии высшей квалификационной категории
МОУ «СОШ №  28» г. Саранска


Статья посвящена проблеме значимости самообразования в педагогической деятельности. В данной 
статье рассматривается общая характеристика самообразования, виды и функции самообразования как 
фактора, повышающего уровень личностного и профессионального развития педагога.


Ключевые слова: самообразование педагога, компетенция, компетентность.


«Образование — это всего лишь ключ», — утверждал 
Андре Моруа, французский писатель, мастер иронично — 
психологического рассказа. Недостаточно просто его на-
личия. Безусловно, важно его не потерять. Но это не 
грозит ответственному человеку. Необходимо ещё самому 
искать двери, открывать их перед собой с помощью этого 
самого ключа, то есть необходимо заниматься самообра-
зованием.


Самообразование — это неотъемлемая часть жизни 
любого человека. Этот процесс можно назвать своего 
рода «духовной пищей», потребляя которую человек са-
моразвивается, обогащает свой ум новыми знаниями. 
Бесспорно, для того чтобы осуществлять данную деятель-
ность, необходимо наличие силы воли. На самом деле, она 
присутствует в каждом человеке. Сила воли, если мета-
форично выразиться, — это человеческие «мышцы», 
которые необходимо укреплять, развивать, выполняя 
только не физические, а «умственные» упражнения, за-
нимаясь самообразованием. Но данный процесс можно 
рассмотреть не только с вышеизложенной точки зрения, 
в соответствии с которой самообразование выступает 
в качестве важнейшего фактора, способствующего лич-
ностному, духовному росту человека. Самообразование 


можно рассмотреть и с другой позиции, согласно которой 
оно является необходимым звеном в профессиональной 
деятельности человека. Чрезвычайно важную роль са-
мообразование играет в педагогической деятельности. 
Приобретая новые знания, умения и навыки, которые 
в педагоге относительно недавно стали именоваться 
«компетенцией», и усовершенствуя старые, преподава-
тель открывает перед собой множество дверей, которые 
впоследствии способен открыть и перед своими учени-
ками. Известно высказывание Бауржана Тойшибекова, 
утверждающее, что «хорош лишь тот учитель, в котором 
ещё не умер ученик».


Самообразование педагога — это целенаправленный 
процесс расширения уже имеющихся знаний, процесс из-
учения глубинных свойств предмета или явления.


Следует отметить, что проблема самообразования яв-
ляется актуальной. Мы живём в постиндустриальном 
(информационном) обществе, где информация играет 
важную роль, без неё нельзя представить человеческую 
жизнь. Каждому известно изречение, принадлежащее ан-
глийскому банкиру, успешному бизнесмену, Натану Рот-
шильду (и которое впоследствии произнёс У. Черчилль) 
ставшее крылатым: «Кто владеет информацией, тот вла-
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деет миром». Но недостаточно просто обладать опреде-
лённой информацией, недостаточно иметь определённые 
знания, их нужно постоянно усовершенствовать, обнов-
лять, занимаясь самообразованием.


В научной литературе проблему самообразования рас-
сматривали многие учёные, среди которых можно выде-
лить М. В. Ломоносова, Д. С. Лихачёва, К. Д. Ушинского, 
В. Я. Стоюнина, Н. И. Пирогова, И. Н. Ульянова.


Среди великих деятелей, оставивших яркий след в пе-
дагогике, выделяется личность Ильи Николаевича Улья-
нова — инспектора и директора народных училищ Сим-
бирской губернии. Главной задачей просвещения он 
считал необходимость повышения образования и куль-
туры учителей [1, с.7]. Только при помощи самообразо-
вания, по мнению Ульянова, педагог может привить лю-
бовь к знаниям своему ученику.


Николай Иванович Пирогов, выдающийся врач и пе-
дагог, исследовал сущность учителя и также неоднократно 
подтверждал необходимость самообразования педагога. 
Он считал, что только истинно знающий свой предмет 
учитель, ежедневно обогащающий свой ум новыми зна-
ниями, постоянно работающий над собой и искренне лю-
бящий детей, может обучать и воспитывать [1, с.7].


Вышеизложенную точку зрения разделяет и Стоюнин, 
методист и историк литературы, утверждающий, что 
только тот преподаватель, который совершенствует свои 
знания, предъявляет требования прежде всего к себе, а не 
к своему ученику, способен воспитать истинного гражда-
нина общества [1, с.7].


Как видно из представленного, самообразование в пе-
дагогической деятельности является связующим звеном 
между учителем и учеником. Занимаясь поиском новых 
знаний, осваивая новые методики работы, педагог не 
только совершенствует свою профессиональную компе-
тентность, но и способствует формированию личности ре-
бёнка путём развития в нём определённых качеств, при-
вивая ему любовь к своему предмету и к миру в целом. 
Неслучайно французский писатель Ромен Роллан когда-то 
сказал «Чтобы озарять светом других, нужно носить солнце 
в себе». А ученье (знания), как точно подметил Александр 
Васильевич Суворов, великий русский полководец, «свет».


Каковы же существуют методы и способы самообразо-
вания педагога? В. А. Мижериков и В. Н. Ермоленко вы-
деляют самые разнообразные формы организации само-
образования [2, с.80]:


– систематическое прохождение курсов повышения 
квалификации (на курсах и в межкурсовой период):


– разработка методических пособий;
– проведение собеседований, ежегодных отчетов, по-


сещение и анализ уроков коллег;
– проведение циклов лекций, семинаров, педагогиче-


ских чтений;
– организация кружковой и внеклассной деятель-


ности по предмету;
– участие в профессиональных педагогических сооб-


ществах;


– индивидуальная самообразовательная работа с по-
мощью:


а) средств массовой коммуникации;
б) библиотек;
в) исследований, экспериментов;
г) формирование портфолио (участите в различных 


конкурсах, мастер-классах и т. д.)
В ходе проведения социологического опроса, касаю-


щегося вопроса о том, какие методы самообразования ис-
пользуют педагоги, каким видам самообразования отдают 
предпочтение в МОУ «СОШ №  28» города Саранска 
были выявлены следующие данные: 100% учителей си-
стематически проходят курсы повышения квалификации, 
30% разрабатывают методические пособия, 50% педа-
гогов посещают и анализируют уроки коллег, 20% орга-
низовывают внеклассные мероприятия, 75% обменива-
ются опытом работы с коллегами через педагогические 
сообщества сети «Интернет» и 10% преподавателей осу-
ществляют индивидуальную самообразовательную ра-
боту, отдавая предпочтение посещению библиотек.


Из вышепредставленных статистических данных 
можно сделать следующий вывод: в своей деятельности 
педагоги используют самые различные средства само-
образования, а именно: все педагоги МОУ «СОШ №  28» 
проходят курсы повышения квалификации, половина пре-
подавателей изучают методику преподавания учителей 
своей школы и две третьих педагогического состава от-
дают предпочтение такой форме саморазвития и само-
образования, как участие в педагогических интернет — 
сообществах.


Хочу также отметить, что каждый педагог, осущест-
вляя педагогическую деятельность, с учетом требований 
ФГОС должен составлять план проведения самообразо-
вательных мероприятий. Это необходимо педагогу прежде 
всего для поддержания внутренней дисциплины.


Ниже представлен шаблон этого плана.
– название темы самообразования;
– цель;
– задачи;
– предполагаемый результат;
– этапы работы;
– сроки выполнения каждого этапа;
– мероприятия, проводимые в процессе работы над 


темой;
– способ демонстрации результата проделанной ра-


боты;
– отчёт о проделанной работе.
Стоит сказать, что рассмотрение самообразования 


как фактора, способствующего духовному и профессио-
нальному росту педагога, обосновывается его функциями. 
Какие же специальные функции выполняет самообразо-
вание?


В качестве основных функций самообразования высту-
пают следующие:


– экстенсивная — накопление, приобретение новых 
знаний;
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– ориентировочная — определение себя в культуре 
и своего места в обществе;


– компенсаторная — ликвидация «белых пятен» 
в образовании;


– саморазвитие;
– методологическая — преодоление профессио-


нальной узости;
– сотворческая — содействие творческой работе;
– коммуникативная — установление связей между 


профессиями, возрастами;
– «омолаживание» — обновление своих знаний, 


предупреждение застоя;


– психотерапевтическая — сохранение чувства при-
частности к фронту интеллектуального движения чело-
века [3, с. 130].


Таким образом, самообразование играет ключевую 
роль в развитии педагога, выступая в качестве фактора, 
повышающего его внутренний опыт и профессиональную 
компетентность. Как известно, начинать изменять мир 
нужно прежде всего с себя. Так, совершенствуя знания, 
занимаясь самообразованием, преподаватель способен не 
только обогатить свой ум, но и оказать определённое вли-
яние на развитие творческих способностей у подрастаю-
щего поколения, привить им любовь к своему предмету.
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1 1 .  С Е М Е Й Н А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Воспитательный аспект взаимодействия семьи и школы-интерната  
спортивного профиля
Асадуллина Наиля Рафкатовна, воспитатель;
Мальцева Лариса Рафкатовна, воспитатель
МБОШИ «Общеобразовательная школа-интернат основного общего образования спортивного профиля» г. Ленинска-Кузнецкого


Семья является важнейшим социальным институтом об-
щества, обеспечивающим полноценное воспитание 


и развитие личности человека. Во все времена развития 
общества семья играла ведущую роль в воспитании, обу-
чении и подготовке подрастающего поколения к жизнедея-
тельности. Семья и детские образовательные учреждения, 
а в частности и наша школа-интернат спортивного про-
филя, должны во всех действиях выступать партнерами по 
совместной деятельности, что предполагает помощь, под-
держку, содействие. Воспитателю школы, как органи-
затору такого взаимодействия необходимо знать и уметь 
очень много: иметь гибкий ум и основанную на твердых зна-
ниях расчетливость, убежденность в правильности своих 
действий и поступков, умение свободно ориентироваться 
в окружающем мире и отстаивать свои взгляды, рачитель-
ность и инициативность, смелость и находчивость в при-
нятии решений в неожиданно складывающихся ситуациях, 
коллективизм и готовность помочь тем, кто в этом нужда-
ется, — вот основные качества, соответствующие условиям, 
месту и времени. Эти качества можно и нужно воспиты-
вать так же и в ученической среде, в семье, дворовой дет-
ской компании, спортивной группе, любительских кружках 
и клубах развлечений — словом, везде, где ребенок об-
щается. Основными направлениями сотрудничества семьи 
и школы-интерната спортивного профиля являются:


− Творческий союз с родителями и единство требо-
ваний к учащимся;


− Согласованность действий;
− Постоянная информированность родителей о до-


стижениях его ребенка;
− Взаимодополнение влияний (авторитет родителей, 


личность педагога, единая трактовка влияния улицы, 
средств массовой информации);


− Преодоление недостатков в формировании лич-
ности (работа с детьми, находящимися в особо трудных 
условиях, психологическая коррекция);


− Совместная работа по закреплению и развитию 
успехов ребенка;


− Повышение педагогической культуры родителей;
− Различные формы сотрудничества с родителями 


(в том числе организация внеурочной деятельности: на-
правления, количество часов, время проведения занятий).


Организация взаимодействия между семьей и школой 
по этим направлениям присутствует во всех видах де-
ятельности школьников гимнастов: учебной, игровой, 
спортивной, трудовой и т. д. Ведь эффективность воспита-
тельного процесса зависит во многом от того, как склады-
ваются отношения между педагогами, учащимися и роди-
телями. Родители и педагоги — воспитатели одних и тех 
же детей, и результат воспитания может быть успешным 
тогда, когда педагоги и родители станут союзниками. 
Семья со школой создают тот важнейший комплекс фак-
торов воспитывающей среды, который определяет успеш-
ность либо не успешность всего учебно-воспитательного 
процесса.


В нашей школе организуются праздничные пред-
ставления и внеклассные мероприятия, а также со-
вместно с родителями семейный досуг, спортивные 
мероприятия, посещение выставочного зала, оздорови-
тельного комплекса «Водный мир», физкультурно-спор-
тивного комплекса «Ледовый дворец», библиотеки имени 
Н. К. Крупской, экскурсии по достопримечательностям 
нашего города. Большую пользу приносит совместное об-
суждение с родителями увиденного. В анализе важно об-
ращать внимание на переживания нравственных чувств 
(со радость, гордость, достоинство, любовь и др.) оценка 
должна быть конкретной, то есть основанная на ана-
лизе условий в рамках, которых совершен оцениваемый 
поступок (во время посещения ледового катка, маль-
чики помогали девочкам встать после падения; уступали 
место в автобусе и т. д.). Родители принимают активное 
участие в подготовке к мероприятиям, помогают изгото-
вить нужные костюмы и атрибуты. Стало доброй тради-
цией такие мероприятия как: семейные посиделки с ча-
епитием при проведении дня именинника; праздников 
разных национальностей: «Рождество христово», «Со-
чельник», «Новый год», «Широкая масленица» или 
«Проводы зимы», «Пасха», «Наурыз», фестиваль «Куз-
басс Многонациональный», «Курбан байрам» и т. д. 
Целью данных мероприятий является приобщение всех 
участников к культуре разных народов, общению со свер-
стниками, родителями, укрепление внутрисемейных от-
ношений. Присутствие родителей или родственников на 
мероприятиях, способствует появлению у обучающихся 
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определенных стимулов, которые помогают им предстать 
в лучшем свете, получить одобрение близких и испытать 
яркие положительные эмоции.


Внеурочная деятельность кружка «Моя Родина» пред-
полагает уже с первых занятий создание своих проектов, 
по темам — «Герб моей семьи», «Семейные традиции», 
«Генеалогическое древо семьи» и др., где обучающиеся 
находят множество пословиц, сочиняют стихи о роди-
телях, о маме, папе, бабушке, поют песни, частушки о се-
мейных ценностях, представляют спектакли на семейные 
темы, подготовив все необходимые реквизиты и атрибуты 
для этого в семье. При этом в процессе совместной де-
ятельности младших и старших происходит как бы ре-
гулируемый обмен нравственными ценностями, у обу-
чающихся формируются навыки поведения: заботиться 
о близких; проявлять к ним знаки внимания; не создавать 
конфликтных ситуаций в семье и школе; девочки стре-
мятся быть хорошими хозяйками; мальчики — сильными 
мужчинами.


При организации взаимодействия между семьей и об-
разовательным учреждением нужна система занятий. Вот 
почему большое значение придается группировке воспи-
тательных занятий в направлении работы с детьми, нахо-
дящимися в особо трудных условиях и психологической 
коррекции (консультации с психологом, работа с соци-
альным педагогом, уполномоченным по правам ребенка): 
«Большая забота о маленьких детях», «Мой дом — моя 
крепость», «Право на жизнь», «Страна справедливости» 
и т. д. Так же воспитателями совместно с педагогом-пси-
хологом ежегодно проводится анкета «Поощрение и на-
казание в семье», по результатам которой выявляются 
основные виды поощрения и наказания в семье, особое 
внимание акцентируется на том применяются ли физиче-
ские наказания и на основе полученных результатов пла-
нируется дальнейшая работа с отельными категориями 
семей.


Семья готовит ребенка к будущей самостоятельной 
жизни в обществе, передает ему духовные ценности, мо-
ральные нормы, образцы поведения, традиции, культуру 
своего общества. В этом многостороннем развитии ро-
дители своим поведением и собственным примером ока-
зывают ребенку большую помощь. Ребенок, воспитыва-
ющийся в семье, где личностными образцами для него 
являются родители, получает подготовку к последующим 
социальным ролям: женщины или мужчины, жены или 
мужа, матери или отца. Выбор форм организации об-
щения мальчиков и девочек, развитие в этом взаимодей-
ствии культуры пола определяется уровнем жизненного 
опыта детей, их собственных впечатлений, представ-
лений о вежливости и др. важно при этом ориентиро-


вать детей не столько на мнение взрослых членов семьи 
или воспитателей, сколько создавать ситуации в основе 
которых лежат такие понятия как «хорошо», «плохо», 
учить анализировать их самостоятельно. Необходимо 
стремиться обучать ребят на хороших примерах (обсуж-
дение поступков литературных героев, сказочных персо-
нажей и др.), но не следует забывать о том, что поведение 
воспитателей, родителей, окружающих сверстников, 
также должно быть положительным. Положительные 
действия очень важно заранее проектировать. Например, 
Ш. А. Амонашвили перед тем, как дети должны войти 
в класс говорил: «Мальчики, что вы не забыли?» (пропу-
стить вперед себя девочек) Правильное половое воспи-
тание ребенка, формирование чувства принадлежности 
к своему полу составляют одну из основ дальнейшего 
развития их личности.


Поведение ребенка во многом зависит от воспитания 
в семье. Младшие школьники, например, часто видят 
себя глазами взрослых-родителей и воспитателей. И тем 
самым мы формируем его самооценку. Дети, у которых 
занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит 
в семьях, где родители часто ругают ребенка или ставят 
перед ним завышенные задачи. Кроме того, ребенок, ви-
дящий, что родители не ладят, часто обвиняет в этом себя, 
и в результате самооценка опять-таки занижается. Такой 
ребенок чувствует, что не соответствует желаниям ро-
дителей. Кроме самооценки родители задают и уровень 
притязаний ребенка — то, на что он претендует в своей 
деятельности и отношениях. Дети с высоким уровнем 
притязаний, завышенной самооценкой и престижной мо-
тивацией рассчитывают только на успех, и в случае неу-
дачи могут получить тяжелую психическую травму. Дети 
с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не 
претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они 
не ставят перед собой высоких целей и постоянно сомне-
ваются в своих возможностях, быстро смиряются с неуда-
чами, но при этом часто многого добиваются.


Итак подводя итог, мы можем сделать вывод, что ак-
тивное вовлечение семьи в воспитательный процесс шко-
лы-интерната спортивного профиля помогает активизи-
ровать интеллектуальный и практический опыт родителей 
и воспитателей.


Такая взаимосвязь с родителями способствует осу-
ществлению полноценного воспитательно-образователь-
ного процесса, достижению значительных успехов на пути 
налаживания контактов с родителями воспитанников, 
взаимопонимания и сотрудничества с ними. Главным 
здесь являются искренняя заинтересованность педагогов, 
их творческий потенциал, стремление «заразить» интере-
сами детей и их родителей.
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Роль семьи в воспитании приемных детей
Пигарева Виктория Эдуардовна, магистрант
Белгородский национальный исследовательский университет


В последнее время в нашей стране отмечается рост ко-
личества сирот и беспризорных детей. Вместе с тем на-


блюдается и прирост усыновленных детей, и появляются 
новые формы устройства сирот, лишенных родительского 
попечения или родительских прав (семейные детские дома, 
патронатные семьи, деревни SOS, дома малютки, безвоз-
мездная помощь от полноценных и благополучных семей 
«родители выходного дня для детей сирот» и др.). [2]


Приемные семьи часто сталкиваются с целым ком-
плексом проблем при воспитании приемных детей. Таким 
семьям незамедлительно требуется квалифицированная 
помощь психологов, психиатров, социальных работников 
для первичной диагностики и психологической коррекции 
не только индивидуальных особенностей и свойств мыш-
ления ребенка, но и внутрисемейных отношений, функци-
онирования приемной семьи в целом. [3]


Характер детско-родительского взаимодействия опре-
деляется 3-мя главенствующими факторами:


− наличием или отсутствием тайны усыновления и от-
ношением приемных родителей к родным (биологиче-
ским) родителям ребенка;


− мотивом усыновления (основание для принятия та-
кого жизненно важного решения);


− степенью гибкости-негибкости семейной си-
стемы. [3]


Рассмотрим «корыстные» и не благие мотивы усы-
новления детей, которые могут привести к определенным 
трудностям при воспитании приемных детей, а иногда 
и непоправимым трагедиям.


Взаимоотношения родителей с приемными детьми 
в зависимости от «недобрых» мотивов усыновления вы-
глядят следующим образом:


Мотив первый. В истории семьи была скоропали-
тельная грудная смерть родного ребенка, или драмати-
ческая случайность, которая произошла более в старшем 


возрасте и родители стремятся «залечить» эту потерю. 
В этом конкретном случае детско-родительские отно-
шения можно охарактеризовать симбиотическим взаимо-
действием, ребенок непременно должен соответствовать 
определенным ожиданиям со стороны родителей, которые 
не берут во внимание его индивидуальные и психологиче-
ские особенности. У ребенка, как правило, наблюдается 
негативное отношение к самому себе, низкая самооценка, 
он страдает от недостатка ласки, заботы, эмоциональных 
контактов с родителями. Такая семья имеет безогово-
рочные внешние границы и расплывчатые внутренние. 
Для членов семьи характерна негибкость в выборе ролей, 
ригидность, также это затрагивает и семейные правила. 
В семье присутствует большое количество правил, ре-
гулирующих коммуникацию, вероятны как скрытые, так 
и открытые конфликты между супругами. [6]


Мотив второй. Семья не может иметь детей по ме-
дицинским показаниям, поэтому решает усыновить ре-
бёнка. Здесь отношения между родителями и приемным 
ребенком характеризуются чересчур сильной опекой, 
большим количеством ожиданий, возлагаемых на ребенка. 
В таких семьях часто встречаются проблемы в супруже-
ских отношениях. Сплоченность семьи высокая, причем 
мать с ребенком крепко объединены, а отец располага-
ется на периферии. Как частный вариант можно выделить 
такие случаи, при которых нет детей определенного пола, 
и приемный ребенок «отбирается» по половой принад-
лежности. Особенностью этого частного случая является 
еще большее количество ожиданий и фантазий о при-
емном ребенке, как в момент усыновления, так и в ходе 
воспитания и взросления приемных детей. [5, с.107–110]


Мотив третий. Семья хочет «сделать благотворение», 
взять в семью ребёнка, заботится о нем и о детях вообще 
и, желает делом и своим личным положительным при-
мером помочь им в личностном становлении. При этом 
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детско-родительские отношения связывает симбиотиче-
ская привязанность, потребность для родителей перма-
нентного выражения благодарности за их милосердный 
поступок. Для приемных родителей типична значительная 
необходимость в любви, ее нехватка, что связано с дефи-
цитом любви в супружеской подсистеме. [2]


Мотив четвертый. Семья берёт приёмного ребёнка 
для реализации педагогических способностей и планов, 
желая с помощью благополучного воспитания сделать 
из «трудного» ребёнка порядочного и приличного. Для 
приёмных родителей этого типа свойственно посто-
янное тревожное ожидание «проявления неблагопри-
ятного генофонда», недоверие к себе как к родителю, 
идеализация семейной ситуации. При этом можно от-
метить два варианта поведения родителей, при вос-
питании приемных детей. В первом случае родители 
нередко прибегают к помощи врачей и психологов, до-
вольно часто их дети прибывают в больницах на ле-
чении. Во втором случае родители ставят воспитание на 
ключевое место, они яро и активно изучают литературу, 
наносят визиты и являются организаторами различных 
сообществ, в которых «солью» дискуссии становятся 
темы, связанные с воспитанием и обучением приемных 
детей. Здесь имеет место быть скептицизм к себе как 
к достойному родителю, панические атаки, страх ока-
заться плохим родителем, стремление непрерывно по-
казывать и доказывать на деле свою любовь, ласку и за-
боту к ребенку. [1]


Мотив пятый. Одинокая женщина, не сумев создать 
собственной семьи, решает восполнить этот «пробел» 
путем усыновления ребёнка в неполную семью. Симбио-
тическая привязанность в данной семье является «кар-
касом», возникают трудности сепарации (отделение ре-
бенка от матери). На ребенке «лежит» ведущая, можно 
сказать, центральная обязанность сделать счастливой 
и жизнерадостной приемную мать, ведь для этого его 
и взяли. Ребенок на подсознательном уровне функцио-
нально и психологически играет роль «несостоявшегося» 
супруга, границы между детской и родительской подси-
стемой нечеткие и туманные. У ребенка могут возникать 
трудности «отрывания от пуповины матери» в подрост-
ковом возрасте. Он нагружается ожиданиями и меч-
тами, которые должны предъявляться супругу. Например, 
должен быть всегда с матерью, мать всегда должна быть 
на 1 месте, поддерживать ее во всем и т. д. [6]


Существенна также связь между индивидуальными 
и психологическими особенностями ребенка, характером 
его взаимоотношений с приемными родителями и нали-
чием в семье тайны усыновления, а также отношением 
приемных родителей к биологическим родителям ре-
бенка. [4, с.14–141]


Семья — тот пласт общества, тот «улей рабочих 
пчел», из которых и вылетают приспособленные к труду 
и медоношению «умные и молодые пчелы». Многие дети 
этим «родным улеем» считают детский дом или дом ма-
лютки. Но каждый малыш мечтает приобрести насто-
ящую крепкую и дружную семью. Приемные дети выделя-
ются от остальных своим поведением, манерами и просто 
бездонными глазами, которые смотрят на будущих роди-
телей с неподдельной искренностью и любовью. Родные 
дети не всегда оправдывают надежды родителей, а порой 
и бросают их в старости. Но приемный ребенок, до конца 
своих дней, благодарен тем людям, которые вырастили из 
«колючего кактуса с шипами» «душистую и ароматную 
георгину». К родителям, конечно, предъявляются как 
юридические, экономические, так и педагогические тре-
бования. В первую очередь у ребенка должна быть от-
дельная комната или оборудованное место для прожи-
вания, обязательно предусмотрены предметы быта такие 
как: кровать, шкаф для хранения одежды, письменный 
стол, стул, развивающие игры, игрушки, если ребенок со-
всем маленький, настольная лампа, средства личной ги-
гиены и многое другое. Но даже если ребенок ни в чем 
не будет нуждаться, если не будет родительской любви 
и ласки, то все благосостояние этого не заменит. Дети, 
как автоответчик на телефоне, дословно повторяют слова 
и выражения родителей, копируют их поведение, ми-
мику, даже примеряют на себя «образ жизни». Родителям 
нужно тщательно следить за собой, не позволять в при-
сутствии детей вольного стиля общения, не допускать 
криков, хамства и ругательных высказываний. Приемные 
родители, может быть, и не заменят родных, но могут дать 
высокий старт в светлое будущее. Быть опорой и под-
держкой своему ребенку, дать ему все самое лучшее, по-
казать светлую сторону жизни, научить добру, почитанию 
взрослых, милосердию, привить любовь к братьям нашим 
меньшим. И наконец, заложить бетонный фундамент для 
строительства интеллекта, нравственности и морального 
облика ребенка. Посаженные умелыми руками «фер-
мера» ростки «дикорастущего клевера» преобразятся со 
временем в богатую минеральными компонентами «куль-
туру люцерны». [5, с.107–110]


Помните, сделав доброе дело, поселив добро в детских 
сердцах, вы навсегда обретите мир и покой на многие ты-
сячелетия вперед. Не нужно проходить мимо или откре-
щиваться, а просто протянуть руку посильной для каждого 
из вас помощи или поддержки. Чистота души начинается 
с сеяния добрых лучей света, с проявления сострадания, 
человеколюбия и гуманности. Так давай же будем творить 
добрые дела вместе, пусть у каждого брошенного и остав-
ленного без попечительства ребенка будет крепкая и лю-
бящая семья! [1]
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Применение сетевого сервиса Shuifeng.net при разработке дидактических 
материалов по китайскому языку
Демина Мария Александровна, аспирант
Московский государственный областной университет


Обоснована необходимость применения современных сетевых ресурсов при создании электронных дидак-
тических материалов для обучения китайскому языку, на примере образовательного портала Shuifeng.net. 
Предложена инструкция, рассмотрены возможности по работе с ресурсами китайского сетевого сервиса.


Ключевые слова: дидактический материал, ИКТ в образовании, сетевой сервис, китайский Интернет-ре-
сурс, Shuifeng.net, информатизация, китайский язык, иероглифика.


В свете возрастающего интереса к китайскому языку 
(КЯ) как учебной дисциплине, все большую акту-


альность приобретает вопрос о совершенствовании су-
ществующих методов и подходов к преподаванию этого 
предмета. В силу активно протекающей информатизации 
системы школьного языкового образования, внедрение 
образовательных сетевых ресурсов в процесс разработки 
дидактических материалов по КЯ особенно актуально.


На сегодняшний день существует немалое количе-
ство школ, где преподается КЯ как иностранный. Следует 
уточнить, что в некоторых школах изучение КЯ начина-
ется с первого и второго классов, в некоторых — с пятого. 
Если для начальной школы существует разработанный 
и опробованный мультимедиа-курс «Царство китайского 
языка», одобряемый большинством преподавателей и ре-
комендуемый методистами, то для средней школы име-
ются только комплекты, состоящие из учебников с CD-
дисками, рабочих тетрадей, прописей. Мы полагаем, что 
такой пробел в отсутствии отвечающих современным тре-
бованиям интерактивных дидактических материалов не-
обходимо восполнить, ведь при обучении КЯ, с учетом 
сложности построения его письменности, особенно важно 
развивать у учащихся ассоциативную память, опираясь на 
принцип наглядности. Как показывает практика, все чаще 
учащимся становится неинтересен процесс знакомства 
с новой лексикой, осуществляющийся посредством на-
писания учителем на доске новых слов с произношением 
и прослушивания записей на CD-носителях. Изучение ие-
роглифики только по бумажным источникам, особенно на 
начальном этапе, кажется современным ученикам моно-
тонным и скучным. По мнению Чжан Ин [4, с. 93], пси-
хологическая особенность детей такова, что они особенно 
подвижны и активны, а все издающее звук, движущееся 
и имеющее яркий цвет, пробуждает в них неподдельный 
интерес.


Безусловно, при обучении иероглифике КЯ, особенно 
важно работать со зрительными образами и поддерживать 
познавательный интерес учащихся. Доказано, средства 
ИКТ значительно увеличивают возможности зрительного 
восприятия, делая реальным изображения невидимого, 
предметов, изменяющих цвет и форму. [1, стр. 19]. Се-
тевые сервисы предоставляют широкий спектр возмож-
ностей организации процесса обучения на качественно 
новом уровне, отвечая основным дидактическим прин-
ципам — открытости, интегративности, мобильности 
и вариативности, они являются незаменимым вспомога-
тельным инструментом как для современного преподава-
теля, так и для обучающихся. Для того, чтобы облегчить 
учителю китайского языка задачу по подготовке дидакти-
ческих материалов, принимая во внимание зарубежный 
опыт преподавания китайской иероглифики, и прежде 
всего, опыт КНР, где в образовательном процессе уже на 
протяжении многих лет используются компьютерные он-
лайн сервисы, программы, приложения, далее мы рассмо-
трим некоторые возможности сетевого сервиса Shuifeng 
(“Шуайфэн”).


Shuifeng.net – «上海市水丰路小学分校网» – сайт 
шанхайской начальной школы является открытым 
образовательным онлайн ресурсом. Китайский 
сетевой сервис, доступ к которому предоставляется на 
бюджетной основе, вне зависимости от регионального 
местоположения, имеет множество интересных полезных 
для процесса обучения иностранным языкам, в частности, 
китайскому на начальной ступени, подразделов, таких 
как: 1.学生频道– http://www.shuifeng.net/Student/ >>
探究学习>>笔画名的读音–http://www.shuifeng.net/
Student/ShowInfo.asp?InfoID=339 – здесь представлена 
таблица основных иероглифических черт с названием 
по-китайски и возможностью его прослушивания, а 
также примерами употребления черт в иероглифах. 2. 
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学生频道>>在线成语查询– http://www.shuifeng.net/
Chengyu.asp – онлайн словарь наиболее употребляемых 
чэнъюев. 3. 学生频道>>学生汉语字典– http://www.
shuifeng.net/ChineseDic.asp – словарь иероглифики, 
поиск по которому возможно осуществлять следующими 
способами: 1) по определенному ключу, в зависимости 
от количества черт (от 1 до 8 и более); 2) по пяти 
начальным чертам; 3) по фонетической транскрипции; 
4) непосредственно прямым вводом самого иероглифа. 
В новом диалоговом окне отображается вся информация 
об иероглифическом знаке: разъяснение на китайском 
языке, перевод на английский, примеры употребления, 
количество черт, ключи и список чэнъюев, в которых он 
встречается. Помимо этого, можно совершив один щелчок 
мыши: а) (по кружку рядом с переводом на английский 
язык) просмотреть анимационный ролик с ассоциацией к 
иероглифу. б) (по кружку – 笔画) просмотреть анимацию 
порядка написания черт иероглифа и прослушать его 
звучание. 4. 学生频道>>在线汉字读音笔顺查询 — 
http://www.shuifeng.net/Dic/Html/index.htm — именно 
этот раздел, отведенный изучению порядка начертания 
иероглифов на основе использования анимационной 
графики, мы считаем наиболее потенциальным к задей-
ствованию в подготовке дидактических материалов. Для 
просмотра начертательной анимации, необходимо осу-
ществить один из следующих шагов: а) выбор нужный 
иероглифический знак из уже имеющейся установ-
ленной базы; б) ввести сам иероглиф в специально отве-
денное поле; в) выбор по пиньинь из меню с алфавитным 
порядком. Помимо демонстрации анимационного начер-
тания, также возможно прослушать звучание иероглифа, 
просмотреть количество черт и узнать ключи, из которых 
он состоит. Формат поля с самим иероглифом доста-
точно крупный, при необходимости, доступна функция 
выведения анимации в полноэкранный режим. Данная 
база иероглифических flash-роликов является наиболее 
полной и широко распространенной для использования 
среди китайских педагогов. Внимание она привлекает 
тем, что все имеющиеся материалы с демонстрацией как 
непосредственно самого порядка начертания, так и озву-
ченным прочтением, информацией о составе иероглифа 
и примерами его употребления, являются уже готовыми 
файлами и могут быть сохранены, перенесены и с легко-
стью интегрированы в учебный процесс. Следовательно, 
у педагога нет необходимости применять редакторы для 
разработки и затрачивать время для написания с чистого 
листа собственных иероглифических анимаций. Для 
полноценного использования таких иероглифических 
flash-ресурсов требуется подключение к сети Интернет 
и установленный Adobe Flash Player в браузере. Однако, 
возможно сохранить мини-проект во Flash (.SWF) фор-
мате, основные преимущества которого — быстрая за-
грузка файла, масштабирование изображения без иска-
жений, и установив одну из дополнительных бесплатных 
программ воспроизведения swf-файлов, таких как 
Gnash, AeroSWF.max flash-плеер, осуществлять про-


смотр и дальнейшее использование анимаций в оффлайн 
режиме.


Возможности применения такого материала, безус-
ловно, обширны. В КНР, преподаватели часто создают 
flash-анимации самостоятельно, опираясь на программы 
для верстки мини-роликов c последующим встраиванием 
их в презентации Microsoft Power Point, либо воспроиз-
ведением во flash-плеере (посредством плагина брау-
зера). По мнению Сюй Ланьюэ [3, с. 73], использование 
анимационного материала позволяет придать процессу 
обучения иероглифике образность и наглядность, что, 
бесспорно, повышает эффективность запоминания. На 
сегодняшний день, в большинстве российских школ, где 
изучается КЯ имеется мультимедийный кабинет, одним 
из элементов оборудования которого является проектор, 
либо интерактивная доска. В ходе объяснения нового ие-
роглифического материала учитель может комбиниро-
вать традиционные и интерактивные методы обучения, 
что особенно важно в силу особенности построения си-
стемы китайской письменности. По мнению И. В. Ро-
берт, С. В. Панюковой, А. А. Кузнецовой, А. Ю. Крав-
цовой, возможности современного презентационного 
оборудова ния, а особенно интерактивных досок, на-
много выше, чем у традиционного лекционного оборудо-
вания. Использование же средств ИКТ при изложении 
учебного ма териала позволяет поддерживать внимание 
учеников в тече ние длительного времени, способствует 
большей глубине ос мысления изучаемого материала за 
счет демонстрации на эк ране наглядной информации [2, 
c. 162]. Так, задействовав интерактивную доску, воз-
можно построить процесс знакомства с новой лексикой 
в форме наглядной демонстрации flash-анимационного 
ролика с порядком начертания иероглифа и его озвучива-
нием. Благодаря тому, что иероглифический ролик, пре-
доставляемый сетевым сервисом Shuifeng.net является 
мини flash-программой с простым и дружественным ин-
терфейсом, учитель имеет возможность щелчком мыши, 
либо касанием стилуса интерактивной доски, управлять 
ходом появления черт на экране. Для осуществления 
контроля воспроизведения черт в процессе начертания 
можно: 1) выбрать режим автоматического начертания 
иероглифа целиком (кнопка — 连续); 2) воспользо-
ваться функцией пошагового рисования, где доступна 
повторная демонстрация написания черты в иероглифе 
(кнопка — 分步).


Очевидно, качество подготовки учащихся в области 
китайского языка и его письменности, в рамках основ-
ного школьного образования, определяется не только 
содержанием, но и технологиями проведения учебного 
занятия. Разработка и использование интерактивных ди-
дактических материалов на основе современных сетевых 
ресурсов, таких в частности, как китайский образова-
тельный портал Shuifeng.net, позволяет активизировать 
учебно-познавательную деятельность обучающихся, и что 
не менее важно — избежать рутины на уроках китайского 
языка.
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Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова (г. Чимкент)


Массовый праздник всегда выступает как социаль-
но-педагогическая акция, выражающая эмоцио-


нальный отклик людей на то или иное событие, важное для 
данной социальной общности. И в этом смысле театрали-
зация, как особый творческий метод культурно-досуговой 
работы способствует реализации социально-эстетиче-
ской активности людей. Поэтому театрализация — это 
особым образом организованная, художественно оформ-
ленная деятельность массы — героев и участников празд-
ника. Такая социально обусловленная и сценарно органи-
зованная деятельность масс представляет собой основу 
любой театрализованной формы культурно-досуговой 
работы, в том числе и праздника. Именно в этом заклю-
чается сама суть театрализации. Театрализация должна 
быть движущей пружиной деятельности реальной массы, 
способом выявления внутренней энергии людей. Поэ-
тому отсутствие коллективного, художественно оформ-
ленного действия самой массы не отвечает сути театрали-
зации, превращая ее в театральное зрелище. В частности, 
О. И. Марков, говоря о сценарии театрализованного пред-
ставления, отмечает, что он должен быть программой ху-
дожественно-педагогического воздействия, реализуемой 
через самодеятельность масс. [1] Действительно, эмоци-
онально-образное общение участников массового празд-
ника превращает этот вид человеческого взаимодействия 
в один из видов художественной самодеятельности, по-
скольку искусство только тогда может воздействовать 
в полной мере, когда человек остается не простым зри-
телем или слушателем, а сам принимает участие в мас-
совом действии.


Рассмотрение праздника с позиций деятельного под-
хода требует более детального определения понятия «де-
ятельность». В словарях дается такое определение этого 
понятия: «Деятельность — специфическая человеческая 
форма отношения к окружающему миру, содержание ко-
торой составляет его целесообразное изменение и пре-
образование в интересах людей; условие существования 
общества. Деятельность включает в себя цель, средства, 
результат и сам процесс». [2] Понятие «деятельность» 
широко рассматривается в философской, социологиче-
ской, психологической и социально-психологической ли-
тературе.


Деятельность участников массового праздника — это 
система внутренне мотивированных, логически взаимос-
вязанных разнообразных действий. Эти действия осущест-
вляются в атмосфере торжественно-праздничного настро-
ения людей, в ситуациях художественного оформления 
средствами искусства. Художественно-выразительные 
средства праздника выполняют по отношению к этой де-
ятельности социально-организующую функцию. Эта 
функция реализуется в двух направлениях: первое — сред-
ства искусства придают эстетическое, то есть эмоциональ-
но-действенное «облачение» различным социальным ор-
ганизованным процессам в празднике; второе — средства 
искусства стимулируют формирование сознания людей со-
ответственно нормам и ценностям данного общества.


Деятельность участников массового праздника реали-
зуется в двух основных формах — организованной и са-
модеятельной. В основном, деятельность участников 
праздника организуется тремя основными способами: 
зрелищно-игровым, обрядово-символическим, карна-
вально-игровым. [3] Условия зрелищно-игрового способа 
организации деятельности людей на празднике ставит 
одних в позицию организатора, других — исполнителя, 
третьих зрителя. Особенности зрелищно-игрового спо-
соба организации деятельности определяются тем, что 
организуемые в нем действия участников существуют 
и воспринимаются участниками-зрителями как зрелище. 
Праздничное зрелище вызывает у участников-зрителей 
эмоционально-нравственные, познавательные, ценност-
но-ориентационные и ассоциативные процессы. Оно по-
зволяет удовлетворить стремление к единению, взаи-
мопониманию, соучастию. Зрелищность способствует 
общению сцены и зала, общности восприятия жизни, вза-
имодействию исполнителей и зрителей.


Праздничное зрелище — это синтез театрализован-
ного, реального, условно-символического, аудиовизу-
ального и художественно-исполнительского действия. Из 
всех этих действий наиболее сложной выступает органи-
зация реального действия, поскольку его участники — ре-
альные герои не являются публичными людьми, поэтому 
они не всегда органично могут вести себя на сцене. Ре-
альные действия — это информативно-коммуникативные 
действия, носящие условно-символический характер.
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Обрядово-символический способ организации дей-
ствий участников массового праздника близок по своей сути 
к драматизированной игре. Этот способ организации дея-
тельности способствует активизации не только отдельных 
людей, конкретных групп, но и всей празднующей общности. 
Действия людей в обрядах, ритуалах, церемониях и ше-
ствиях являются условно-выразительной формой их пове-
дения, способствующей стимулированию их активности.


Под обрядом мы понимаем традиционные действия, 
сопровождающие важные моменты жизни и производ-
ственной деятельности человеческого коллектива, при-
званные способствовать его преуспеванию. [4] А ритуал — 
это вид обряда, исторически сложившаяся форма сложного 
символического поведения, упорядоченная система дей-
ствий (в том числе речевых); выражает определенные соци-
альные и культурные взаимоотношения, ценности. Ритуал 
играет важную роль в истории общества как традиционно 
выработанный метод социального воспитания. [4] По-
скольку массовые праздники организуются в связи с соци-
ально значимыми событиями в жизни общества, то вполне 
уместно прибегать в них к обрядам и ритуалам, традици-
онно регламентирующим активное поведение людей.


Как первый, так и второй способы организации дея-
тельности участников опираются на специфические сред-
ства. Зрелищно-игровой способ использует информаци-
онно-логические средства (документы, тексты ведущего, 
материалы интервью, беседы и т. д.), обрядово-символи-
ческий способ основывается на действенно-динамических 
средствах (церемониальные, ритуальные, массово-сим-
волические и другие акты действий участников). Каждый 
способ организации деятельности участников праздника 
выполняет свои функции.


Зрелищно-игровой способ организации деятельности 
способствует реализации следующих функций:


1. функции информирования о событии праздника, 
о людях, к нему причастных, о социальной оценке со-
бытия, о значимости события в жизни отдельных людей, 
коллектива или страны;


2. функции воспитания информацией посредством фор-
мирования или изменения направленности установок (цен-
ностных ориентаций) участников массового праздника;


3. функции побуждения к деятельной активности через 
участие в массовых, групповых, индивидуальных формах 
обрядово-символической части праздника;


4. функции коммуникации, связанной со стремлением 
организаторов укрепить сплоченность, внутренние связи 
в празднующей общности.


Обрядово-символический способ организации дея-
тельности участников праздника связан с реализацией 
следующих функций:


− аксиологической функции, где с позиций кон-
кретной группы участников выявляется социальная цен-
ность события;


− семиотической функции, когда через знаковую 
структуру символического действия передается соци-
альная ценность традиции, опыта общества;


− педагогической функции, когда через систему сим-
волических действий стимулируется процесс формиро-
вания общественно значимого типа личности;


− нормативной функции, где через регламентиру-
ющие правила исполнения символических действий осу-
ществляется регулирование ситуативного поведения 
участников массового праздника.


Третий способ организации деятельности участников 
массового праздника — карнавально-игровой. Он чаще 
всего используется в методике организации карнавалов, 
гуляний, спортивных праздников, праздничных дней от-
дыха трудового коллектива. Среди форм организации 
карнавально-игрового действия можно назвать следу-
ющие: игровые соревнования, игры-конкурсы, индивиду-
ально-групповые игры и индивидуально-массовые игры. 
Этот способ организации деятельности участников мас-
сового праздника способствует реализации следующих 
функций:


− рекреативной функции, суть которой заключается 
в восстановлении физических сил, в удовлетворении по-
требности в отдыхе;


− гедонистической функции, которая способствует 
удовлетворению потребности в положительных эмоциях, 
в радости;


− функции самореализации и самоутверждения, когда 
через участие в играх, конкурсах и соревнованиях человек 
старается показать свою незаурядность и состоятельность.


Объединение отдельных видов деятельности участ-
ников массового праздника в целостную форму их пове-
дения реализуется через сценарный ход, представляющий 
собой прием социально-педагогической интеграции раз-
личных видов деятельности участников и частей празд-
ника в единое целое, а также прием активизации его 
участников. Можно выделить два типа сценарных ходов. 
Первый тип — это сценарные ходы, формирующие синтез 
деятельности участников праздника через комментарии 
ведущих. Тексты комментария способствуют обеспе-
чению непрерывности и логической взаимосвязанности 
отдельных видов и форм деятельности участников празд-
ника. Второй тип — это сценарные ходы, объединяющие 
отдельные виды и формы деятельности участников специ-
ально подобранного или написанного сюжета.


Обычно выделяется три типа коллективного реального 
действия участников массовой культурно-досуговой ра-
боты:


1. коллективные выходы и шествия;
2. коллективные выступления, рапорты, переклички;
3. церемониальные действия.
Коллективные проходы и шествия героев театрали-


зации — наиболее распространенный прием коллек-
тивного выхода или шествия. Это активизирует ауди-
торию, настраивает ее на нужное восприятие. Наиболее 
массовый характер приобретает прохождение отдельных 
групп и категорий участников того или иного отмечае-
мого события на открытом воздухе. Очень важно, чтобы 
коллективные выходы и шествия были органичны в сце-
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нарно-режиссерском замысле театрализованного меро-
приятия. Они могут быть как прологом, так и кульмина-
цией — проявлением высшей степени эмоционального 
подъема присутствующих на празднике людей, подготов-
ленных к этому всем развертыванием предыдущего худо-
жественного действия.


При организации массового уличного шествия, когда 
коллективное прохождение участников по улицам и пло-
щадям является основой театрализованного действия, 
именно вокруг него концентрируется реальное действие. 
Движущиеся художественно оформленные театральные 
группы, декорированные машины, передвижные сцениче-
ские площадки и другие средства театрализации выступают 
в качестве своеобразных художественных эпицентров, со-
бирающих вокруг себя людей. Но театрализованное дей-
ствие не должно быть оторвано от действия масс, чтобы 
не снизить активность и эмоциональную реакцию участ-
ников праздника. Таким образом, театрализация должна 
стимулировать активность масс, вовлекать их в активное 
действие художественными средствами.


Особое внимание следует обратить на организацию 
коллективных шествий у исторических ансамблей и мемо-
риалов, когда сам факт соприкосновения с историческим 
местом оказывает на участников глубокое эмоциональное 
воздействие. Здесь не должно быть ложной театраль-
ности, художественно-выразительные средства должны 
быть предельно скупыми.


Вторым типом реального действия массы в театрали-
зованных формах культурно-досуговой работы являются 
коллективные выступления, рапорты, переклички, когда 
массовые мероприятия выступают в роли коллективной 
трибуны. Такие выступления выражают потребность 
людей показать свое отношение к событию, а другим 
людям — приобщиться к нему. В этих выступлениях ак-
туализируется жизненный опыт масс, который становится 
мощным средством идейно-эмоционального воздействия 
на личность, поскольку чаще всего выступают очевидцы 
и непосредственные участники событий.


Второй тип реального действия массы в театрализо-
ванных формах культурно-досуговой работы:


1) требует сочетания информационно-логического 
и эмоционально-образного начал в сценарном замысле 
и режиссерском воплощении;


2) ставит человека в положение активного участника, 
оратора в массовом действии, а само это действие делает 
своеобразной трибуной масс;


3) обладает широким диапазоном — от единичного до 
массового выступления.


Третий тип реального действия масс в театрализо-
ванных формах культурно-досуговой работы — церемо-
ниальное действие. Оно может разных видов. Чаще всего 


оно представляет собой официальное торжественное дей-
ствие, определенный ритуал, выработанный обычаем, ко-
торый, имея свой порядок, повторяется каждый год. Этот 
тип реального массового действия представляет собой 
устоявшееся в обществе отношение к отмечаемому со-
бытию, поэтому обладает большой воспитательной эф-
фективностью, особенно значимой для молодого поко-
ления.


К торжественным церемониям можно отнести такие 
действия, как вынос знамени, зажжение факелов, хо-
ровое исполнение гимна, награждение, присяга, клятва, 
ритуальное приветствие, возложение цветов и т. д. Кроме 
этого, у представителей разных профессий есть свои тор-
жественные церемонии и ритуалы. Например, у стро-
ителей — это закладка первого камня, у организаторов 
выставок и презентаций — перерезание ленточки, у кора-
блестроителей — разбивание о борт нового корабля бу-
тылки шампанского, у кинематографистов перед съемкой 
нового фильма разбивается тарелка, осколки от которой 
разбирают члены съемочной группы, чтобы собрать ее 
в день окончания съемки фильма и т. д.


Много ритуалов связано с вручением каких-либо пред-
метов и символов. К ним можно отнести вручение символа 
профессии молодым рабочим, вручение студенческого би-
лета первокурсникам при проведении торжественного 
посвящения в студенты, вручение символов мастерства 
опытным мастерам на их юбилеях, вручение символиче-
ского ключа, вручение символических значков и т. п.


Церемониальное действие должно быть органично 
введено в сценарий театрализованного представления 
или праздника. Оно должно быть связано с жизненным 
опытом празднующей общности и отвечать ее потребно-
стям.


Таким образом, для того, чтобы реальное действие 
участников праздника стало оптимальным компонентом 
сценария, нужно учитывать следующие условия:


1. соответствие сценарного замысла и режиссерского 
воплощения содержанию события, лежащего в основе 
сценария;


2. соответствие планируемого действия масс их миро-
воззренческой позиции;


3. умелое сочетание самого реального действия со 
средствами его художественного оформления и стимули-
рования. [5]


На наш взгляд, соблюдение этих условий организации 
реального действия участников массового праздника 
будет способствовать повышению ее эффективности, 
а также даст возможность людям через это действие про-
явить свою социальную активность и почувствовать свою 
приобщенность к той идее и к тому событию, которым по-
священ праздник.


Литература:
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Технологии пропаганды здорового образа жизни и безопасного поведения 
в современном образовательном пространстве
Шурыгина Валентина Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент;
Гильманшина Альфира Ильхамовна, магистрант
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы


Для стратегической реализации существующих проблем 
в современном образовательном пространстве должны 


быть намечены пути решения и разработаны пути реали-
зации, которые будут способствовать не только научному, 
творческому и физическому развитию студентов, но и фор-
мировать у них лидерские качества, воспитывать успешную 
личность, выбирающую здоровый стиль поведения. Тради-
ционно ведущим моментом формирования здоровья сту-
дентов служат занятия физической культурой и спортом.


Валеологическое сопровождение образовательного 
процесса имеет ограничения на пути формирования здо-
ровья молодежи даже с применением разнообразных на-
учно-практических рекомендаций. Практика показывает, 
что поиск консенсуса возможен на основе непрерывного 
согласования активности и направленности посредством 
создания единой методологии осознания приоритета куль-
туры здоровья и безопасного стиля поведения развива-
ющего человека как личности самостоятельной, готовой 
к профессиональной деятельности [5].


Злоупотребление психоактивными веществами в со-
временном мире представляет одну из наиболее острых 
социально-экономических, демографических и нрав-
ственных проблем, масштаб которой обуславливает ее 
отнесение к важнейшим угрозам национальной безо-
пасности Российской Федерации. Среди основных тен-
денций, характеризующих наркологическую ситуацию 
в России, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омо-
ложение потребителей психоактивных веществ. Так, ос-
новную структуру потребителей наркопрепаратов пре-
имущественно составляют молодые люди в возрасте от 
14 до 30 лет, то есть интеллектуальное и физическое бу-
дущее нашей страны. Анализ значительного исследова-
тельского материала ряда авторов, указывает на то, что 
аддиктивные состояния, связанные с алкогольной и нар-
котической зависимостями, развиваются по единым ней-
робиохимическим и патофизиологическим механизмам. 
Относительно малое количество исследований, направ-
лено на рассмотрение структуры личности, либо развитие 
акцентуаций, предшествующих формированию зависи-
мого поведения. Основную часть таких работ составляет 
анализ лиц, употребляющих опийную группу наркотиче-
ских препаратов [6].


Основной причиной употребления является не только 
проблема сферы досуга у молодежи, но и несформиро-
ванное представление о здоровом образе жизни. Наличие 
секций и спорт площадок не гарантирует того, что ребенок 
будет заинтересован именно в этом, к тому же в наше 
время молодежи достаточно трудно обеспечить себя пол-
ноценным отдыхом.


Также в поисках лекарства от душевного дискомфорта, 
молодежь приходит к употреблению «уличных лекарств», 
то есть наркотиков. Именно у них в большинстве случаев 
развивается химическая зависимость, наркомания — тя-
желое хроническое заболевание, с разрушительным па-
тологическим влечением к наркотическому веществу [1].


По мониторингу ситуации которая сложилась на январь 
2015 года в Республике Башкортостан, на учете в нарко-
логическом кабинете состояло 75 576 зависимых лично-
стей. Доля лиц с диагнозами наркомания и токсикомания, 
потребление наркотических и ненаркотических веществ 
с вредными последствиями достигла максимального зна-
чения, увеличившись в указанный период с 0,9% до 14,4%. 
Если 31.12.1990 на учете с перечисленными диагнозами 
состояло в сумме 715 лиц, то 31.12.2014–1086 лиц.


Косвенным показателем напряженности наркоситу-
ации необходимо отметить рост парентерального зара-
жения ВИЧ-инфекцией. В 2014 г. в республике выявлено 
2862 ВИЧ-инфицированных (+15,6% к 2013 г.), умерло 
762 (+52,7%). К 2015 г. на учете состояло 15 206 ВИЧ-ин-
фицированных (373,6 на 100 тыс. населения), треть из ко-
торых употребляет наркотики. В целом, начиная с 1987 г., 
на территории республики было зарегистрировано 
20250 ВИЧ-инфицированных, 4292 из которых — умерли. 
По итогам 2014 г. ВИЧ-позитивный статус имели 2106 со-
стоящих на учете пациентов с диагнозом наркомания и 284 
потребителя наркотических веществ с вредными послед-
ствиями, носителями вируса гепатита B или С являются 
1471 больной наркоманией и 353 потребителя наркотиче-
ских средств и психотропных веществ.


Основные проблемы связанные с профилактикой аддик-
тивного поведения в различных возрастных группах рассма-
триваются в работах, В. В. Паникова, Е. В. Чернышевой, 
И. С. Салахутдиновой С. П. Шишкунова, Т. Ю. Авериной, 
В. Н. Шайдуровой, И. А. Орловой, А. С. Мироновой.
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В. Н. Чернышева разработала комплексную систему 
первичной профилактики наркомании в подростковой 
среде, которая включает в себя: повышение профессио-
нальной компетенции педагогов образовательных учреж-
дений, повышение ответственности администрации школ 
в сфере превентивной деятельности, педагогическую диа-
гностику и прогнозирование асоциального поведения уча-
щихся и риска употребления психоактивных веществ, на-
учно-обоснованный мониторинг и контроль результатов 
работы по противодействию вовлечения [4].


В исследовании И. А. Орловой выявлены индивиду-
ально-психологические особенности подростков с риском 
наркотизации (неуверенность в себе, комплекс неполно-
ценности, психический дизонтогенез) и факторы соци-
ально-психологического неблагополучия (неудовлетво-
ренность условиями жизни, неблагоприятный семейный 
микроклимат, влияние негативной молодежной субкуль-
туры) [2].


Возможности педагогической профилактики нарко-
мании среди военнослужащих анализируются в работе 
А. С. Миронова. Автор приходит к выводу, что превен-
тивная деятельность должна осуществляться по таким 
векторам, как: совершенствование системы психодиа-
гностического и психолого-педагогического сопрово-
ждения военнослужащих, учет индивидуально-типологи-
ческих особенностей личности, создание доверительных 
отношение между командиром и подчиненным, индивиду-
ализированное профилактическое взаимодействие с воен-
нослужащими, ранее употреблявшими наркотики и с ад-
диктивным поведением, антинаркотическая пропаганда [3].


Ряд исследователей не оставили без внимания про-
блему семьи как основного фактора развития в ребенке 
отношения к здоровому образу жизни. Следует отметить, 
что методики поучения школьников к ценностному отно-
шению к собственному здоровью и есть профилактика.


На сегодняшний день много говориться о роли здо-
рового образа жизни у молодого поколения, в том числе 
о воспитании школьников в системе ЗОЖ. Но к сожа-
лению образовательные программы не предоставляют 
достаточное количество часов на данный предмет, что 
снижает возможность воспитывать культуру здорового 
образа жизни. Культура ЗОЖ это прежде всего жизнь 
человека направленная на профилактику вредных при-
вычек — это в основном наркомании, алкоголизма и та-
бакокурения, направленная также на профилактику 
болезней. Основной упор осуществляется благодаря си-
стеме важных принципов, воспитание которых помогает 
формировать образ жизни подростков. Стремление к пра-
вильному образу жизни необходимо стимулировать по-
средством воспитательного воздействия и пропаганды. 
Это касается прежде всего специалистов в области про-
филактики аддикций, преподавателей ЗОЖ.


Таким образом обобщение собранных материалов по-
зволяет нам сформулировать основные направлению 
по формированию здорового образа жизни как основ-
ного инструмента профилактики аддиктивного поведения 
как среди учащихся школ, так и студентов колледжей 
и ВУЗов:


− Это прежде всего создание в школе подростковых 
конкурентно способных сообществ с собственной симво-
ликой, с систематической фиксацией своих достижений на 
специальном информационном стенде или школьной га-
зете;


− Просветительская обширная работа направленная 
на профилактику с привлечением информационных тех-
нологий, создания социальных роликов, презентаций 
и анимационных фильмов на базе школы;


− Привлечение к занятию физической культуры, 
спорта;


− Взаимодействие непосредственно с родитель-
ской общественностью в формировании здорового об-
раза жизни путем создания семейно-спортивных соревно-
ваний;


− Повышение квалификации педагогического кол-
лектива образовательного учреждения в области превен-
тологии;


− Систематический мониторинг факторов риска нар-
котизации обучающихся.


На наш взгляд введение данных не столь сложных ва-
риаций позволит подрастающему поколению развивать 
в себе иные ценности, тем самым объединение учебного 
заведения и семьи в совокупности с обучающимся по-
зволит подростку думать о более глобальных вещах, чем 
наркотики.


Специалисты по профилактике аддиктивного пове-
дения уделяют особое внимание мероприятиям связанных 
на раскрытие сущности и пользы здорового образа жизни 
в рамках современных тенденций развития общества. 
Важно отметить что профилактику, пропаганду здорового 
образа жизни нужно начинать в семье. Невозможно за-
ложить в ребенка тягу к здоровому образу жизни, если он 
вырос в среде, где один из родителей употреблял алкоголь 
или наркотики. Основная задача родителей не только ох-
ранять своего ребенка от вредных воздействий, но и соз-
давать условия, которые способствуют повышению здо-
ровых сил организма.


Формирование ЗОЖ у молодежи должно основы-
ваться на заботе о своем здоровье. Пропаганду и профи-
лактику необходимо организовывать не только в школах 
и ВУЗах, но и в детских садах.


И как говорилось уже выше формировать здоровый 
образ жизни у ребенка необходимо с родителями, пока-
зывая пример на собственном опыте и говоря, что здо-
ровым быть — это здорово.
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11. Общая педагогика


1 .  О Б Щ А Я  П Е Д А Г О Г И К А


Кто они — дети, проявившие выдающиеся способности?
Евстафьева Светлана Алексеевна, педагог дополнительного образования;
Юдина Елена Вячеславовна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.)


Станкевич Алевтина Владимировна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.)


Кушнерева Галина Юрьевна, учитель информатики
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №  17» (г. Старый Оскол, Белгородская обл.)


Одной из приоритетных задач современного педагогиче-
ского общества мы видим задачу по выявлению, еще 


на этапе школьного образования, одаренных детей, а так 
же необходимость сформировать на школьном уровне ус-
ловия для развития и воплощения в жизнь их потенци-
альных возможностей.


Одаренный ребенок — это ребенок, который выделя-
ется яркими, очевидными, иногда выдающимися достиже-
ниями (или имеет внутренние предпосылки для таких до-
стижений) в том или ином виде деятельности.


Виды одарённости:
В практической деятельности, в частности, можно вы-


делить одаренность в ремеслах, спортивную и организа-
ционную. В познавательной деятельности — интеллек-
туальную одаренность различных видов в зависимости от 
предметного содержания деятельности (одаренность в об-
ласти естественных и гуманитарных наук, интеллектуальных 
игр и др.). В художественно-эстетической деятельности — 
хореографическую, сценическую, литературно-поэтиче-
скую, изобразительную и музыкальную одаренность. В ком-
муникативной деятельности — лидерскую и аттрактивную 
одаренность. И, наконец, в духовно-ценностной деятель-
ности — одаренность, которая проявляется в создании 
новых духовных ценностей и служении людям.


Признаки одарённости


Признаки одаренности — это те особенности одарен-
ного ребенка, которые проявляются в его реальной дея-
тельности и могут быть оценены на уровне наблюдения 
за характером его действий. Признаки явной (прояв-
ленной) одаренности зафиксированы в ее определении 
и связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. 
Вместе с тем, об одаренности ребенка следует судить 
в единстве категорий «хочу» и «могу». Признаки ода-
ренности охватывают два аспекта поведения одаренного 
ребенка: инструментальный и мотивационный. Инстру-
ментальный — характеризует способы его деятельности. 


Мотивационный — характеризует отношение ребенка 
к той или иной стороне действительности, а также к своей 
деятельности.


Целью творческого учителя является обобщение ре-
зультатов исследований и постоянное применение в своей 
работе с детьми опыта профессиональной деятельности 
других педагогов, что позволяет не только постоянно раз-
рабатывать и внедрять в педагогическую практику новые 
методы выявления детской одаренности, но и осущест-
влять индивидуальный подбор приемов и технологий раз-
вития в обучении одаренных детей.


Одной из главных проблем одаренных детей, мы, пе-
дагоги дополнительного образования, видим сложность 
именно в реализации способностей этих детей в лич-
ностно- и социальнозначимых областях деятельности. То 
есть, очень немногие одаренные дети повзрослев в даль-
нейшей жизни реализуют себя в соответствии с их, зало-
женными природой, способностями — «зарывают свой 
талант», даже не пытаясь его реализовать. Таким об-
разом, задача педагогов дополнительного образования 
заключается в том, чтобы в самом полном объеме обе-
спечить образовательные потребности одаренных детей, 
помочь им воспользоваться своими способностями, реа-
лизовать данные природой в жизни уже взрослого чело-
века через социализацию и самоактуализацию.


Для того, чтобы ответить на актуальный вопрос о том, 
как организована работа с одаренными детьми в системе 
Российского образования, мы обращаемся к Рабочей 
концепции одаренности, где указаны основные типы об-
разовательных структур для обучения одаренных детей. 
К ним относятся:


− дошкольные образовательные учреждения (ДОУ);
− общеобразовательные школы, в которых создаются 


условия для индивидуального обучения одаренных детей 
через использование технологий развивающего обучения, 
введение факультативов, специальных курсов, изучение 
школьных предметов по вариативным программам, со-
здание индивидуальных планов;
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− система дополнительного образования.
Как было уже отмечено, одной из главных проблем 


одаренных детей — возникновение затруднений в при-
менении ими способностей во взрослой жизни. Педаго-
ги-психологи отмечают несколько основных причин. Пе-
речислим их:


− стремление одаренных детей уходить от проблем, 
сталкиваясь с ними в современной реальной жизни, то 
есть решать и искать пути решения этих проблем ода-
ренные дети просто не умеют. Это объясняется крайним 
дефицитом умений в преодолении трудностей в познава-
тельной области;


− настрой, который закладывает школа в одаренного 
ребенка на «проглатывание готовых клише» знаний, а это 
сильно затрудняет поиск самими детьми своеобразных 
и неординарных решений;


− проблемы общения не только со сверстниками, но 
и со взрослыми людьми. По нашим наблюдениям, это об-
наруживается у большей части одаренных детей, а так же 
мы видим отсутствие социальной рефлексии и опыта по-
ведения в реалистичных условиях школьного и внешколь-
ного социума. Оценка вышеперечисленных причин прямо 
указывает на их предпочтительно общественный характер. 
Одаренные дети, именно в силу своих личностных особен-
ностей, тяжело реализуют свои способности и приспоса-
бливаются в социальной среде из-за недостаточной сте-
пени развития социальной компетенции.


То есть, социальный заказ общества на обучение ода-
ренных детей можно выразить следующим образом: 
в процессе обучения одаренных детей необходимо органи-
зовать такие условия для их социализации, чтобы вырабо-
тать необходимые качества и сформировать такой уровень 
социальных умений, который позволил бы этим детям не 
только развивать, но и в дальнейшем реализовать свои 
способности в жизни.


Принципы раскрытия одаренных детей:
− опираемся на методы наблюдения и психодиагно-


стики;
− комплексность, системность, регулярность отсле-


живания признаков психолого-педагогического статуса 
каждого одаренного ребенка;


− большое значение имеет разработка методов выяв-
ления «потенциальной» одаренности, то есть: заблаговре-
менное полное психодиагностическое изучение в рамках 
психологического сопровождения становления школь-
ника, исполняемое психологической службой школы.


Эти меры позволяют воплотить переход от методо-
логий «диагностики отбора» к приемам «диагностики 
развития». Режим психолого-педагогического сопрово-
ждения образовательного процесса дает возможность 
не только отслеживать важное психолого-педагогиче-
ское положение каждого ребенка школы в наиболее про-
блемные и опасные возрастные периоды, но и обозначать 
зону наиближайшего развития у детей «скрытых», не ис-
пользованных пока возможностей и способностей. При-
меняя оригинальность каждой из применяемых техно-


логий, можно предопределить, какие именно способности 
они вырабатывают у учащихся:


− самоопределенческая — компетенции к самосто-
ятельному и обоснованному выбору, самоопределению 
в планах деятельности, приемах и методиках, способах ре-
шения и т. д.;


− коммуникативная — способность к общению, вза-
имодействию, конструктивным замечаниям и поиску ре-
шения;


− имитационного моделирования (игровая) — спо-
собность решать жизненно важные задачи;


− проблемно-поисковая — способность решать про-
блемы и возможнее варианты выходов из проблемных си-
туаций;


− деятельностная — способность быть субъектом 
предстоящей деятельности: осознавать и определять 
черты конечного результата, планировать, как и с по-
мощью каких действий можно достичь цели;


− рефлексивная — способность к анализу и самоана-
лизу после совершенной деятельности, оценить не только 
возможные пути выхода из сложившейся ситуации, но 
и решить, какое из решений наиболее выгодно самому ре-
бенку.


Формы работы с одаренными учащимися, применя-
емые нами на занятиях:


− групповые и индивидуальные занятия с одаренными 
учащимися;


− предметные кружки;
− конкурсы;
− курсы по выбору;
− участие в олимпиадах;
− работа по индивидуальным планам;
− интеллектуальные марафоны.
В основе работы с одаренными детьми положены такие 


методические принципы:
− интеграция основных естественнонаучных умений 


и навыков;
− методичная выработка основных интегрированных 


умений и навыков;
− коммуникативная направленность заданий;
− применение полученных знаний в ситуациях, при-


ближенных к настоящей жизни;
− соответствие тем и материалов курса возрасту, ин-


тересам и уровню естественнонаучной подготовки уча-
щихся.


Текущий контроль мы проводим постоянно, парал-
лельно с изучением материала, в форме собеседования, 
выполнения практических заданий по изученной теме. 
Особенное внимание акцентируем на умении самосто-
ятельно, осознанно, правильно фонетически и грам-
матически строить устную речь, не забывая о том, что 
одаренный ребенок самостоятельно должен выбрать оп-
тимально короткий и быстрый вариант самого выгодного 
для себя решения.


Детская одаренность — сложное и многоаспектное 
явление. Существует множество подходов к определению 
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одаренности, точек зрения на проблему одаренности. Воз-
никает острая необходимость в особых, научно обосно-
ванных методов работы с детьми с различными видами 
одаренности.


В реальной практике с одаренными детьми зачастую 
основное внимание уделяется уже в той или иной степени 
проявившимся видам одаренности. Возможно, это явля-
ется своеобразным отражением узко прагматического 
подхода к феноменам детской одаренности.


Выявляется характерная упрощенность подхода к ана-
лизу феномена одаренности, ограниченного лишь сферой 
способностей ребенка. Адекватное рассмотрение уни-
кального по своей природе явления детской одаренности 
требует профессионального подхода и со стороны роди-
телей, и со стороны педагогов, учитывающего как способ-
ности, так и особенности личности одаренного ребенка, 
его нравственного, духовного облика. Анализ всего слож-


ного переплетения семейных, школьных, личностных 
проблем одаренных детей может служить научно-практи-
ческой основой для психологического консультирования 
учителей и родителей.


Выявление одаренных детей должно осуществляться 
в рамках комплексной и индивидуализированной про-
граммы идентификации одаренности ребенка. Подобного 
рода программа предполагает использование множества 
различных источников информации, анализ процесса раз-
вития ребенка на достаточно длительном отрезке времени, 
а также применение валидных методов психодиагностики. 
В частности, диагностика одаренности должна служить 
не целям отбора, а средством для наиболее эффектив-
ного обучения и развития одаренного ребенка. Более того, 
предъявляются особые требования к специалистам, ра-
ботающим с одаренными детьми, и предполагает соответ-
ствующие формы подготовки этих специалистов.


Негативное воздействие СМИ — условие, способствующее преступности 
несовершеннолетних
Исаков Салман Асланович, аспирант
Дагестанский государственный педагогический университет


В последнее время общество стали серьезно волновать 
проблемы, связанные с негативным воздействием 


средств массовой информации на поведение людей, 
в частности несовершеннолетних. Отрицательное воз-
действие средств массовой информации как одно из важ-
нейших причин и условий совершения преступлений кри-
минологами и педагогами изучено не в достаточной мере, 
в виду того, что негативное воздействие специалистами 
стало усматриваться только в последнее время.


Правоохранительными органами отмечается рост пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними на почве 
пьянства, токсикомании и наркомании. По статистике, 
каждое пятое преступление совершается подростками 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Исследования ученых-криминологов показывают, что су-
щественное влияние на уровень преступности, в первую 
очередь преступности подростков, оказывают средства 
массовой информации, навязывающие в качестве при-
меров для подражания культ насилия, грубости, жесто-
кости, наркотиков [3, с.794].


Взаимосвязь между пропагандой телевидением пре-
ступного образа жизни и уровнем преступности невоз-
можно отрицать. Вначале приведем примеры негативного 
влияния средств массовой информации, затем — пози-
тивного влияния на уровень преступности в стране. В на-
чале 80-х годов в США был проведен опрос осужденных 
в тюрьмах. Результаты анализа поразили исследователей. 
Оказывается, что свыше 60% осужденных не скрывали, 
что совершили преступления под влиянием фильмов, под-


ражая телевизионным героям, а 22% — приняли на во-
оружение и руководствовались при совершении престу-
пления способами и приемами совершения преступлений 
из телепередач. Фильмы являлись своеобразным видео 
уроками по профессиональному совершению ограблений, 
похищений, убийств и т. д.


Можно перечислить множество примеров отри-
цательного воздействия телевидения на психику че-
ловека. Исследования некоторых районов в Южной 
Африке и Канаде, не имевшие по политическим или тех-
ническим причинам телевидения вплоть до начала 70-х 
годов ХХ столетия, показали, что через короткие 3–8 лет 
после внедрения телевидения состоялся скачок преступ-
ности несовершеннолетних (в 2–3 раза). Снова приведем 
конкретные примеры преступлений, совершенных под-
ростками под влиянием просмотренных телепередач. Три 
подростков в Барселоне, после того, как посмотрели те-
левизор поздно вечером, натянули через улицу пласти-
ковую ленту и наблюдали, как она перерезала горло мо-
тоциклисту, скончавшемуся на месте. Группа 5–6-летних 
детей в Осло играла в черепашки-ниндзя и насмерть за-
била одну из девочек. Малолетние дети в Нью-Йорке вы-
кинули своего приятеля с 12-го этажа, увидев подобную 
сцену в кинобоевике. Аналогичные случаи происходят 
и в России. Двое 16-летних учащихся в Томске в начале 
2009 года были задержаны, на счету которых, только 
представьте себе 6 убийств (!). Школьники подражали 
Ганнибалу Лектеру — главному «герою» фильма «Мол-
чание ягнят». Они признались, что хотели почувствовать, 







4 Актуальные задачи педагогики


«как это — резать и убивать». Подобных примеров, к со-
жалению, можно привести множество [4].


Приведем примеры положительного влияния те-
лепередач на преступность. В то время как на телеви-
дении транслировался телесериал «Семнадцать мгно-
вений весны» преступность в стране сокращалась в разы. 
КГБ выступало инициатором частого демонстрирования 
на телевидении этого сериала. Легендарный киногерой 
Штирлиц приковывал к экрану телевизора даже преступ-
ников. Феноменальное воздействие на умонастроения 
преступников! Почему данный положительный опыт воз-
действия не используется в настоящее время, и не гото-
вятся новые патриотические телепередачи?! Российское 
телевидение напоминает жалкое подобие бесстыдного ко-
пирования американского [1].


Психика подростка находится в стадии развития и фор-
мирования, и даже нейтральные телепередачи могут на-
нести невообразимый вред психике несовершеннолетнего. 
Для подкрепления тезиса фактами, можно вспомнить из-
вестный случай, произошедший 16 декабря 1997 года 
в разных городах Японии, когда почти тысячу детей прак-
тически одновременно стали биться в судорогах, падали, 
у многих наблюдалось головокружение, рвота, оста-
новка дыхания. Припадки инициировало просмотр нашу-
мевшего мультсериала «Покемон» («Карманные мон-
стры»). По истечении некоторого времени, придя в себя, 
дети стали утверждать, что внезапно почувствовали себя 
плохо, когда у одного из телеперсонажей стал невыносимо 
сверкать глаза. Специалисты определили, что массовая 
«псевдоэпилепсия» была вызвана телевидением [2].


Кроме агрессивности большим злосчастием влияния 
телевидения на несовершеннолетних является затор-
маживание психического развития. Продолжается рост 
числа детей, которые не могут в школе усваивать на слух 
информацию, страдают недоразвитием речи и эмоций. 
Как установили западные ученые, это дети, которых 
в раннем детстве «воспитывал» телевизор, то есть они 
умеют воспринимать только зрительную информацию, 
слова проходят мимо них. В школе «телевоспитанники» 
испытывают большие затруднения со сменой привычного 
зрительного восприятия на словесное, ведь обучает их не 
телевизор, а живой учитель. И вдобавок они должны об-
щаться с другими детьми, а им это трудно.


Можно привести ещё пример, в 2002 году на экранах 
появились «Телепузики» — программа для детей до 3-х 
лет. Что это было или кто это были? Непонятные суще-
ства разговаривали, издавая странные звуки типа «о», 
«эй», «ах» и т. д. Специалисты в области педагогики и пси-
хологи справедливо забили тревогу — от общения с по-
добными существами ребенок может задержаться в раз-
витии, подобные программы отупляют его [5].


Одной из тревожных причин являются СМИ и фильмы, 
пропагандирующие престижность, «крутизну», крими-
нальный образ жизни, где демонстрируется и романти-
зируется «красивая жизнь» членов преступных кланов. 
Так, нашумевший телесериал «Бригада» вдалбливает 


в сознание мужской «крутой» образ жизни, вызывая тем 
самым страх у окружающих.


Пошлость, насилие, жестокость, секс, вырываю-
щиеся с телеэкранов, газетных полос, из Интернета, уси-
ливают установку ребенка на агрессивные поступки, 
сексуальную вседозволенность, примитивизм и безответ-
ственность в поведении. Ребенок, будучи особенно чув-
ствительным и уязвимым, начинает воспринимать мир 
неправильно и искаженно. Как правило большинство те-
лесериалов, фильмов, передач с первого взгляда кажутся 
абсолютно безобидными, но они создают «эффект воды». 
Ведь как гласит народная мудрость: «Вода камень точит». 
Вернемся к мультфильму «Том и Джерри», который не 
может научить ребенка ничему хорошему. Ведь никто не 
будет наставлять своего ребенка на то, что хорошо сме-
яться над тем, что другому больно, неприятно или что 
единственное решение всех проблем — насильственный, 
силовой метод. Но почему-то телестудии упорно пока-
зывают подобные мультфильмы, а родители разрешают 
детям их смотреть. Сотрудники Гамбургского института 
новых средств информации установили, что воздействие 
телевидения зависит и от того, как в семье относятся к ре-
бенку. Установлено, что на детей, которых любят, с кото-
рыми родители вместе смотрят телевизор и много обща-
ются, сцены насилия по телевизору оказывают не такое 
сильное воздействие, как на детей, растущих в менее бла-
гоприятных условиях.


Не меньшая опасность телевидения для ребенка за-
ключается в том, что слишком быстрое чередование ин-
формации, передаваемой масс-медиа, перескакивание 
с одной программы на другую наносят вред процессу от-
крытия мира, поскольку для этого требуются время и ос-
мысление полученной информации».


Большое опасение вызывает вторжение СМИ 
в частную жизнь семьи и ребенка. СМИ бесцеремонно 
берут на себя роль воспитателя, наставника, полностью 
захватывая сознание молодого человека, диктуя ему пра-
вила поведения, т. е. общедоступная информация «вти-
рает» свои установки. СМИ оказывают колоссальное 
влияние на несовершеннолетнего, формируют его цен-
ностную ориентацию, моделируя его поведение и по-
могая определиться при выборе целей жизни. Природа 
ребенка заложена таким образом, что вначале своего 
становления он все берет от родителей. Мальчикам эта-
лоном поведения и подражания служит отец: каждое его 
слово, манера разговаривать, жизненная позиция и т. д. — 
все это должно перениматься сыном от отца, точно также 
для девочек мать должна восприниматься не только как 
первая учительница, но и как свое живое воплощение 
будущего. Как говорится: «Яблоко от яблони не да-
леко падает». Мир многообразен, он предлагает нам все, 
остается только «подойти и взять», а роль родителей, со-
ответственно, заключается в фильтрации информации, 
отбрасывании мусора, негатива и аморальных установок, 
могущей нанести непоправимый урон развивающей лич-
ности ребенка.







51. Общая педагогика


Приведенные факты и богатый жизненный опыт под-
талкивает к тому, чтобы родители уберегали детей от воз-
действия средств массовой информации, как в детстве ре-
бенка мать разжевывает твердую пищу для ребенка, так 
родителям стоит давать ту часть информации, которая 
бы не оказывала отрицательного воздействия на психику 
и поступки ребенка.


Мы не говорим о том, чтобы ребенка не подпускать 
к телевизору, мы выступаем за то, чтобы родители огра-
ничили просмотр телевизора детьми до нескольких часов 
в день. Как часто в своей практике мы сталкиваемся 
с тем, что дети начинают скандалить с родителями, когда 
их начинают буквально отрывать от телевизора. Это ли 
не влияние СМИ? Не всегда само средство массового 
издания понимает ту огромную роль, которую оно играет 
в жизни человека. Не случайно СМИ относят к чет-
вертой ветви власти, получившая название «информа-
ционная».


Многим родителям полезно было бы узнать о факте 
установления учеными, что хрусталик человеческого 
глаза окончательно формируется к восьми годам. Поэ-
тому офтальмологи утверждают, что до достижения ука-
занного возраста ребенку противпоказывается смотреть 
на экран телевизора (компьютера, телефона и т. д.).


Родителям стоит время, затрачиваемое на просмотр 
нескончаемое количество любимых телепрограмм, на-
правлять в русло развития ребенка, его становление 
в полноценную психически уравновешенную личность. 
Знаете ли вы, хотя бы одного великого человека, которого 
воспитало средство массовой информации? Я не знаю…


К великому сожалению, у средств массовой инфор-
мации воспитание, образование и развитие ребенка на 
первом плане не стоят, отдавая предпочтение трансляции 
развлекательных телепрограмм и коммерческих проектов. 
Российское общество утратило систему социального кон-
троля над процессом становления подрастающего поко-
ления. Многие институты социализации, такие как семья, 
школа, детские молодежные организации проигрывают 
в своем влиянии на подростка средствам массовой ин-
формации. Вступив в стихию рыночных отношений, ока-
завшись в ситуации острой конкурентной борьбы, вместе 
с отсутствием требования государства к воспитанную па-
триотичного, полноценно развитого, здорового, муже-
ственного гражданина российские средства массовой 
информации в целях удержания и расширения зритель-
ской и читательской аудитории прибегают по существу 
к криминогенным воздействиям. Применяемые при этом 
приемы сводятся к манипуляциям с традиционными духов-
ными, социальными и правовыми ценностями, к игре на 
исконных человеческих слабостях, к смакованию и про-
славлению пороков, к уничижению нравственности. По-
добная практика наносит несоразмерный ущерб ценност-
но-нравственной системе российского общества, СМИ 
оказывают криминогенное воздействие на массовое со-
знание и тем самым опосредованно влияют на состояние 
преступности в обществе.


Что происходит с отечественным телевидением? От-
ветить на этот вопрос сложно. Ясно, что если леген-
дарный мультфильм «Ну, погоди!», в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2010 №  436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», воспитавшее целое поколение советских 
граждан, оказалось не в милости у наших чиновников, ко-
торые под видом оберегания детей от «пропаганды хули-
ганства, нездорового образа жизни, издевательств над 
животными» или под иными благовидными целями ма-
нипулируют и подчиняют сознание зрителя, направляя 
в себе угодном направлении. Отечественное телеви-
дение находится в серьезном кризисе, которое чиновни-
ками, умалчивается. Кстати, за показ мультфильма «Ну, 
погоди!» детям устанавливается максимальный штраф 
для граждан до 3 тысяч рублей, должностных лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей — до 25 тысяч рублей, 
юридических лиц — до 200 тысяч рублей с конфискацией 
предмета административного правонарушения или прио-
становлением деятельности на срок до 90 суток.


Зарубежные страны стали понимать опасность вседо-
зволенности телевидения и потому предпринимают не-
обходимые меры по контролю за пропагандой насилия 
телевидением. Франция в 1986 году приняла закон, в со-
ответствии с которым Высший аудиовизуальный совет 
контролирует «содержание программ, способных на-
нести вред детям». На французском телевидении «запре-
щено демонстрировать эротические или содержащие на-
силие сцены до 22.30 и их рекламу до этого же времени». 
В Китае в 2008 году вступил запрет на «аудио- и видео-
продукцию, содержащую ужасы и насилие» [4].


Пора обратить внимание на духовно-нравственное со-
стояние, культурное воспитание несовершеннолетних и, 
безусловно, всего населения нашей страны в целом на го-
сударственном уровне. В этом отношении уже сделаны 
значительные сдвиги, принят соответствующий закон — 
Федеральный закон от 29.12.2010 №  436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» (29 декабря 2010 г.) в соответствии с ко-
торым введены две важнейшие новеллы:


− первое, на федеральном уровне государственная 
структура дает рекомендации тем СМИ, наносящие 
с точки зрения общества ущерб здоровью детей, а также 
классифицированы передачи по возрастным категориям 
детей, как это делается в других цивилизованных странах, 
а граждане вправе осуществлять в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации общественный кон-
троль за соблюдением требований Федерального закона 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Речь идет не только о телепере-
дачах, но и о книгах, журналах, игрушках. При нарушении 
этого закона к авторам передач, книг и т. д. будут приме-
няться меры, вплоть до уголовного наказания;


− второе, законом конкретно определены виды ин-
формации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, к которым относятся:
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1) побуждающая детей к совершению действий, пред-
ставляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе 
к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;


2) способная вызвать у детей желание употребить 
наркотические средства, психотропные и (или) одурма-
нивающие вещества, табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, принять участие в азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством;


3) обосновывающая или оправдывающая допусти-
мость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 
осуществлять насильственные действия по отношению 
к людям или животным, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящим Федеральным законом;


4) отрицающая семейные ценности и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;


5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического ха-


рактера.
Странно получается, вроде принят закон, которого так 


ждали педагоги с далекого 1985 г., призванный остано-
вить шквал порнографического бесчинства, матерщины 
и алкогольного беспутства, наполнивших телепередачи, 
и должна была бы наступить резкая грань «до и после», 


однако ощутимых изменений не произошло. Помимо того, 
что «до начала демонстрации посредством зрелищного 
мероприятия информационной продукции ей присваива-
ется знак информационной продукции», размещаемый 
в углу кадра, кардинально ничего не изменилось.


России жизненно необходимо выстроить адекватную 
информационную политику, ориентированную на дости-
жение целей защиты социума от преступности и на по-
вышение уровня нравственной и правовой культуры 
населения. Выверенная информационная политика обя-
зательно приводит к снижению антикриминального по-
тенциала общества, можно просто вспомнить советский 
период отечественной истории. Представители старшего 
поколения, ностальгируя по советским временам, говорят, 
что в ту счастливую пору такого не было, притом, что пре-
ступность была всегда, только велась совершенно иная 
информационная политика. В советском кинематографе 
идеализировался труд, и сами герои были честные, зако-
нопослушные и добросовестные труженики. Пора бы нам 
уже заканчивать с социальными экспериментами и беско-
нечными реформами и выбрать самобытный путь к пре-
красному будущему для каждого российского гражданина.


Родитель! Береги ребенка от СМИ! В противном 
случае ты сам не заметишь, как СМИ поглотило твоего 
ребенка, и воспитало таким, каким оно ему нужно, а не 
таким, каким ты бы его хотел видеть!
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В какой университет поступать? А сложно ли сдать ЕГЭ? 
Этими вопросами задается каждый выпускник школы, 


колледжа, лицея. Современный мир полон проблем: война, 
голод, бедность, болезни, безработица…… Подростку, ко-


торый находится в растерянности очень сложно сделать 
правильный выбор, это касается выбора профессии, под-
ходящего жилья и спутника жизни. Сегодня мир находится 
на пороге глобального кризиса. и очень много людей, мо-
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лодых людей являются наркозависимыми, а также дети 
и подростки. Все виды наркотических средств-тяжелые, 
легкие, могут привести к зависимости, серьезным бо-
лезням или даже смерти. Есть и другая опасная проблема 
для нашего общества — это курение. Ведь известно еще 
из уроков по биологии в школе, что одна сигарета уби-
вает 5 минут жизни. Но миллионы людей зная это, про-
должают злоупотребление курением. Также опасно и зло-
употребление fast-food и конечно же неподвижный образ 
жизни. Как известно, ожирение ведет ко многим про-
блемам таким, как межличностные отношения в обще-
стве, не говоря уже о здоровье. Я часто слышу поговорку: 
«Ты — это, то что ты ешь». Но не всегда выбор питания 
зависит только от нас. Около 14% людей могут позволить 
себе питаться здоровой пищей, и 64% людей довольству-
ются fast-food, или тем, что придется.


Проблемы российской молодежи в 21 веке главным 
образом связаны с духовно-нравственной сферой бытия. 
Процесс становления современной российской молодёжи 
происходил и протекает в условиях ломки «старых» ценно-
стей советского периода и формирования новой системы 
ценностей и новых социальных отношений. В условиях си-
стемного кризиса современного российского общества 
и его основных институтов, затронувшего все сферы жиз-
недеятельности, институтов социализации (семьи и семей-
ного воспитания, системы образования и воспитания, ин-
ститутов труда и трудовой деятельности, армии), самого 
государства. Активного насаждения и подмены основ су-
ществования гражданского общества стандартами об-
щества потребления, воспитанием молодого человека, 
не как гражданина, а как простого потребителя тех или 
иных товаров и услуг. Наблюдается тенденция к дегума-
низации и деморализации содержания искусства, (пони-
жения, деформация, разрушение образа человека), под-
мене норм ценности высокой культуры усредненными 
образцами массовой потребительской культуры, переори-
ентации молодёжи от коллективистских духовных ценно-
стей к корыстно-индивидуальным ценностям. Это, а также 
отсутствие четко сформулированной национальной идеи 
и объединяющей идеологии, стратегии развития консо-
лидирующей общество, недостаточное внимание к куль-
турному развитию населения, противоречивость государ-
ственной молодёжной политики закономерно приводит 
нас к крайне негативным последствиям. Молодежная 
среда, в силу её возрастных, социально-психологических 
и мировоззренческих особенностей остро нуждается в со-
циокультурной идентификации, а потому в большей сте-
пени, чем другие социальные и возрастные группы вос-
приимчива к трансформационным процессам, связанным 
с усвоением систем ценностей, норм, формирующих опре-
делённые формы поведения. Процесс социального станов-
ления молодежи, выбора ею жизненного пути и стратегий 
развития, осуществляется через обучение и воспитание, 
усвоение и преобразование опыта старших поколений. 
Молодость представляет собой период активного форми-
рования устойчивой системы ценностей, становления са-


мосознания и социального статуса личности. Ценностные 
ориентации, социальные нормы и установки молодёжи 
«определяют тип сознания, характер деятельности, специ-
фику проблем, потребностей, интересов, ожиданий моло-
дёжи, типичные образцы поведения» [2]. В целом, поло-
жение молодёжи в обществе характеризуется как крайне 
нестабильное и противоречивое. С одной стороны, она 
представляет собой самую мобильную, динамичную часть 
нашего общества; с другой стороны, в силу ограничен-
ного характера её практической, созидательной деятель-
ности, неполной включенности молодого человека в си-
стему общественных отношений — самую социально 
неподготовленную, а значит и уязвимую её часть. Реали-
зация жизненных планов молодёжи и предоставляемых ей 
возможностей в значительной степени зависит от матери-
альных ресурсов родителей, на основании чего могут воз-
никать определённые межпоколенческие противоречия. 
«Родители же зачастую становятся главными виновни-
ками нереализованных рыночных притязаний и потреби-
тельских амбиций своих чад» [3]. Говоря о молодёжной со-
циокультурной среде, конечно же, нельзя не отметить и её 
определённые положительные черты. Современная моло-
дёжь в целом настроена весьма патриотично, верит в бу-
дущее России. Высказывается за продолжение перемен 
в сторону повышения социально-экономического благо-
получия страны, создание гражданского общества и пра-
вового государства. Она хочет жить в великой стране, 
обеспечивающей достойную жизнь своим гражданам, ува-
жающей их права и свободы. «Молодёжь легче адаптиру-
ется к новым экономическим условиям, она стала более 
рациональной, прагматичной и реалистичной, ориентиро-
вана на стабильное развитие и созидательный труд». [4]. 
Другая её сторона, показывает, что продолжающееся 
«смутное время», наиболее остро отразилась именно на 
молодом поколении. Наше общество стремительно ста-
реет, идет сокращение численности молодёжи, количества 
молодых семей, числа рождённых детей. Каждое новое по-
коление молодёжи оказывается менее здоровым, чем пре-
дыдущее, болезни «перебрались» из старости в молодость, 
поставив под угрозу генофонд нации. Возросла социаль-
но-экономическая нагрузка на рабочие места в целях 
обеспечения жизни всех поколений; стремительно сни-
жается интеллектуальный потенциал молодежи, инно-
вационные возможности общества. Молодежь оказалась 
наиболее социально ущемлённой частью общества. На-
лицо явный конфликт между интересами молодежи и ре-
альными возможностями социальной мобильности. Прои-
зошли резкая дифференциация и социальная поляризация 
молодёжи, основанная на имущественном расслоении, со-
циальном происхождении и собственном социальном по-
ложении молодых людей. Обладая социальными, возраст-
ными и субкультурными признаками разных общностей, 
они различаются по материальным возможностям, цен-
ностным ориентациям, образу и стилю жизни. Встал во-
прос о жизненных перспективах молодежи: её творческой 
самореализации (образовании, профессии, карьере), бла-
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госостоянии, возможности материально обеспечить свою 
будущую семью. Налицо проблемы занятости молодежи, 
ухудшения её материально-бытового положения, доступ-
ности образования. Молодёжная среда стала опасной кри-
миногенной зоной. Произошло резкое омоложение пре-
ступности, усиление её группового характера, рост числа 
«женских» преступлений и преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. Каждое новое поколение моло-
дёжи в сравнении с предыдущими поколениями по ос-
новным показателям социального положения и развития: 
гораздо менее духовно и культурно развито, более без-
нравственно и криминально, отдалено от знаний и образо-
вания, в меньшей степени профессионально подготовлено 
и ориентировано на труд.


В обществе, где материальное благополучие и обога-
щение становятся приоритетными целями его существо-
вания, соответствующим образом формируется культура 
и ценностные ориентации молодых людей. В социокуль-
турных ценностях современной молодежи превалируют 
потребительские ориентации. Культ моды и потребления 
постепенно и поэтапно овладевает сознанием молодежи, 
приобретая универсальный характер. Начинает прева-
лировать тенденция к усилению процессов стандарти-
зации культурного потребления и досугового поведения, 
утвержденного пассивно-потребительским отношением 
к культуре. Нельзя не отметить и подчеркнутую аполи-
тичность молодёжи, которая трезво и без ложных надежд 
оценивает отношение к себе со стороны государства и об-
щества, как безразличное и откровенно потребитель-
ское. «77% опрошенных полагает что: — «Когда нужно 
они вспоминают о нас». Может быть, поэтому совре-
менное молодое поколение замкнулось в собственном 
мирке. Молодые люди поглощены внутренней проблема-
тикой выживания в сложное и жестокое время. Они стре-
мятся получить ту культуру и то образование, которые по-
могут выстоять и добиться успеха». [5]. По результатам 
опросов Фонда Общественного Мнения, проведённых 
в 2002 году 53% молодых россиян на вопрос: «Какие жиз-
ненные цели, по вашему мнению, чаще всего ставит перед 
собой современная молодёжь?», в первую очередь, отме-
тили её стремление к достижению материального благо-
получия и обогащения; во вторую очередь (19%) — по-
лучение образования; в третью очередь (17%) — работу 
и карьеру. (См. Табл. 1). Анализ полученных данных го-


ворит о четкой прагматичной и рациональной позиции 
молодёжи, её стремлении к достижению материального 
благосостояния и успешной карьере, взаимосвязанных 
с возможностью получения хорошего профессионального 
образования [6]. По результатам экспертного исследо-
вания, проведённого в 2007 году фондом имени Питирима 
Сорокина, иерархия доминирующих ценностей молодых 
россиян выстраивается следующим образом:


– Материальное благополучие.
– Ценность «Я» (индивидуализм).
– Карьера (самореализация).
– Семья.
– Стабильность.
– Свобода.
– Уважение к старшим.
– Бог (вера в Бога).
– Патриотизм.
– Долг и честь.
При этом, анализируя нынешнее состояние россий-


ского общества, было отмечено, что место ценностей 
в России во многом занято антиценностями. Среди цен-
ностных установок, доминирующих сегодня в российском 
обществе экспертами были отмечены следующие анти-
ценности:


– Культ денег;
– Безразличие и индивидуализм.
– Вседозволенность.
– Циничный прагматизм, культ карьеры.
– Крах семьи.
– Социальное иждивенчество.
– Сексуальная распущенность.
– Вредные привычки: наркомания, алкоголизм, 


сквернословие.
– Коррупция.
– Ксенофобия [7].
Все вышеперечисленные проблемные особенности 


современной молодёжной социокультурной среды од-
нозначным образом свидетельствуют о тревожной тен-
денции глубокой и системной социальной деградации 
значительной части современной российской молодежи, 
в частности, и всего нашего общества в целом. Моло-
дёжная среда чётко копирует и зеркальным образом ото-
бражает в себе все наиболее значимые процессы, проис-
ходящие в нашем обществе. [1]
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Педагогические условия формирования самооценки  
в младшем школьном возрасте
Сергеева Бэлла Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент;
Габелия Тамара Константиновна, магистрант
Кубанский государственный университет


В последние годы российское общество и школа как один 
из социальных институтов претерпели значительные 


изменения. Современному обществу необходимы люди, 
обладающие не только обширными и глубокими знаниями, 
но и предприимчивостью, инициативностью и самостоя-
тельностью, а это значит, что важнейшей чертой совре-
менного российского образования становится его направ-
ленность на подготовку учащихся к активному освоению 
своего жизненного пространства. Это нашло отражение 
в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте основного общего образования (ФГОС), в котором 
обозначена цель современного российского образо-
вания — общекультурное, личностное развитие учащихся, 
обеспечивающее формирование такой ключевой компе-
тенции, как умение учиться, способность к саморазвитию 
и самосовершенствованию, развитие сознания, обретение 
личностных смыслов. Впервые одна из целей, выдвинутых 
в образовательном стандарте — достижение личностных 
результатов — предполагает формирование внутренней 
позиции, широкой мотивационной основы учебной дея-
тельности, осознание учащимися своих возможностей, по-
зволяющих достичь определенных результатов в учении, 
а также сформировать нравственные и этические чувства.


Известно, что психологическим фундаментом развития 
личности, способной найти свое место в мире, является 
адекватная самооценка. Самооценка является важнейшим 
личностным образованием, которое обусловлено особенно-
стями жизнедеятельности личности и начинает она форми-
роваться в раннем возрасте. Особое значение для процесса 
формирования самооценки имеет период младшего школь-
ного возраста. Именно на этом возрастном этапе появля-
ются психические новообразования, расширяются виды 
деятельности и социальные контакты, которые создают ус-
ловия для того, чтобы в дальнейшем самооценка стала диф-
ференцированной, адекватной, обобщенной и устойчивой.


Фундаментальные проблемы формирования самоо-
ценки личности исследовались в работах таких отече-
ственных психологов и педагогов, как Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, А. В. Захарова, И. С. Кон и др. В работах 
B. С. Мухиной, И. И. Чесноковой и др. самооценка рас-
сматривается как составляющая самосознания личности. 


Исследования А. И. Липкиной, М. И. Лисиной, Д. Б. Эль-
конина и др. позволили выявить некоторые особенности 
самооценки детей школьного возраста и педагогические 
основы ее формирования. Младший школьный возраст 
определяется этими авторами как важный этап личност-
ного развития и формирования самооценки как устойчи-
вого, внеситуативного и вместе с тем дифференцирован-
ного отношения ребенка к себе. В последнее десятилетие 
появились диссертационные исследования, посвященные 
проблеме формирования самооценки младших школь-
ников, их способности к рефлексии, саморазвитию и оце-
ночной деятельности. Это работы М. Н. Андреевой, 
А. Б. Лариной, Е. А. Ральковой, Е. В. Сергеевой, И. А. Си-
моненко, И. Е. Сюсюкиной, А. Т. Фаттулаевой и др.


Таким образом, существует проблема, заключающаяся 
в необходимости разрешения противоречия между объек-
тивной потребностью формировать самооценку младших 
школьников (декларируемую во ФГОС HОО) как фак-
тора достижения личностных результатов образования 
и отсутствием научно обоснованных путей и средств ре-
ализации данного процесса, адаптированных к использо-
ванию в современных организациях общего образования.


Цель — разработка, теоретическое обоснование, пе-
дагогических условий формирования самооценки младших 
школьников как фактора достижения личностных резуль-
татов образования.


Уточнение содержания ключевого понятия исследо-
вания «самооценка младшего школьника как фактор до-
стижения личностных результатов образования» по-
требовало рассмотрения цепочки понятий: «оценка», 
«самооценка», «самопознание», «самосознание», 
а также выявления психолого-педагогических особенно-
стей младшего школьника, которые способствовали бы 
успешному формированию у них самооценки.


Историческая справка, представленная в первом па-
раграфе первой главы, и анализ литературы, позволяют 
сделать вывод, что самооценка личности является пси-
хологической и педагогической категорией, а проблема 
ее формирования у младших школьников — актуальной 
и слабо разработанной. Исследования известных психологов 
(Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, Л. И. Божович, А. Н. Ле-
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онтьева, М. И. Лисиной и др.), свидетельствуют о том, что 
самооценка (т. е. оценка личностью самой себя, своих ка-
честв и др.) — это стержневое образование личности, пред-
ставляющее собой обобщенные (то есть устойчивые, вне-
ситуативные) и дифференцированные результаты познания 
личностью себя, своих действий и их результатов, мыслей, 
чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов 
поведения и эмоционально-ценностных отношений к себе. 
Самооценка личности является регулятором поведения 
и в целом всей жизни человека. Основными психологиче-
скими механизмами формирования самооценки являются 
идентификация, рефлексия, дифференциация.


Как педагогическая категория самооценка личности фор-
мируется в общении и деятельности, она складывается пре-
имущественно на основе сравнения себя с другими людьми 
и на основе оценок других. Познание своих особенностей 
осуществляется через познание особенностей другого че-
ловека, сличение, дифференциацию, самоанализ (Е. З. Ба-
сина, С. А. Kурносова, А. Б. Ларина, В. В. Столин и др.).


Самооценка является ведущим компонентом произ-
вольной саморегуляции, определяет направление и уро-
вень активности человека, его отношение к миру, к людям, 
к самому себе. Являясь механизмом саморегуляции, она 
задействована во всех сферах жизнедеятельности чело-
века: в поведении, в познании, в общении; обеспечивает 
различные стратегии в осуществлении тех или иных дея-
тельностей и в решении разного рода задач; влияет на по-
строение взаимоотношений с другими людьми, способ-
ствует осуществлению самоопределения, самовыражения 
и самореализации; определяет построение жизненных 
стратегий, при необходимости выполняя функцию пси-
хологической защиты и функцию сохранения внутренней 
стабильности и согласованности «Я» [2. с.7–9].


Опираясь на системный подход (Ю. K. Бабан-
ский, В. А. Беликов, В. П. Беспалько, И. В. Блауберг, 
С. А. Репин и др.), исследователи рассматривают самоо-
ценку как систему, состоящую из множества элементов 
и отношений между ними, существенным признаком ко-
торой является целостность. Структура самооценки 
включает когнитивный, эмоциональный и поведенче-
ский компоненты (Е. З. Басина, А. В. Захарова, И. С. Кон, 
М. И. Лисина, И. И. Чеснокова и др.).


Далее рассмотрены особенности формирования са-
мооценки младших школьников как фактора достижения 
личностных результатов образования, опираясь на ра-
боты отечественных специалистов в области возрастной 
психологии: Л. И. Божович, Л. А. Венгера, Л. С. Выгот-
ского, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина и др., обращено 
внимание, прежде всего на те, психологические и воз-
растные особенности младших школьников, которые сле-
дует учитывать при формировании их самооценки. В ре-
зультате проделанной работы сделан вывод, что младший 
школьный возраст — сенситивный период для актив-
ного обучения социальному поведению, а, следовательно, 
и формированию их самооценки, и это обусловлено следу-
ющими обстоятельствами.


Во-первых, существенно меняется социальная ситу-
ация, в которой оказывается младший школьник, ее из-
менение связано с изменением ведущего вида деятель-
ности — учением. Именно учение содержательно меняет 
предыдущие виды деятельности и в целом способствует их 
расширению, а, следовательно, расширению возможно-
стей социализации ребенка. Кроме того, учебная деятель-
ность предполагает ситуации социально-нормированного 
оценивания, которые включают действия контроля, само-
контроля, самооценки и рефлексии.


Во-вторых, в целом социальная ситуация способствует 
формированию у младших школьников психических новоо-
бразований (внутренней позиции, произвольности, рефлек-
сивности, внутреннего плана действий и др.), которые суще-
ственно влияют на развитие всех познавательных процессов, 
и, прежде всего, мышления. Переход мышления на ступень 
логического познания мира способствует перестройке всех 
остальных психических процессов и составляет основное 
содержание умственного развития в младшем школьном 
возрасте. Внутренний план действий позволяет учащимся 
планировать ход выполнения деятельности, определяя все 
необходимые для этого элементы, контролировать ее ход, 
позволяет предусмотреть возможные «шаги» при решении 
задачи, сопоставить разные варианты решения учебных 
и жизненных задач [1. с.92–115].


Определенным психическим новообразованиям дан-
ного возрастного периода соответствует характерный 
этап формирования самооценки. Так, актуализация аф-
фекта, внутренняя позиция личности характерна для I 
этапа — этапа познания другого человека; произволь-
ность связана со II этапом — сличения себя с другими; 
III этап — дифференциации, связан с таким психическим 
новообразованием, как рефлексивность; внутренний план 
действий характерен для IV этапа — этапа самоанализа.


В-третьих, поступление в школу расширяет соци-
альные контакты ребенка, что способствует увеличению 
его самостоятельности, его некоторой «эмансипации» от 
родителей, меняет «место» и роль ребенка в системе от-
ношений. В сфере контактов со взрослыми складывается 
внеситуативное, «внеконтекстное общение», главной 
чертой которого является произвольность, подчиненность 
правилу. Одобрение и признание взрослых и сверстников 
является для ребенка показателем того, насколько 
успешно он проходит процесс вхождения в новую соци-
альную ситуацию. Все это благотворно влияет на форми-
рование самооценки младших школьников как фактора 
достижения личностных результатов образования. Кроме 
того, можно проследить взаимосвязь формирования само-
оценки младших школьников и положений, выдвинутых 
ФГОС по достижению личностных результатов образо-
вания. В частности, опираясь на ФГОС, мы структури-
ровали личностные результаты начального образования, 
определили их соответствие компонентам самооценки: 
когнитивному компоненту самооценки соответствует по-
знавательно-мотивационный тип личностного результата; 
эмоциональному компоненту — нравственно-ценностный 
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тип; поведенческий компонент самооценки обеспечивает 
социально-поведенческий тип личностных результатов.


Теоретический анализ литературы, посвященной про-
блеме формирования самооценки личности, и рассмо-
тренные возрастные особенности младших школьников 
позволили уточнить содержание понятия «самооценка 
младших школьников». Под самооценкой младших школь-
ников мы понимаем интегральное качество личности, ко-
торое базируется на системе знаний о себе и своих воз-
можностях, проявляется в потребности и способности 
оценивать свое поведение, процесс и результат учебной де-
ятельности, как ведущего вида деятельности, обусловлено 
системой возрастных личностных новообразований и целе-
направленно организованным процессом самопознания.


Первое педагогическое условие нацелено на вклю-
чение учащихся в процесс самопознания, направленного 
на формирование их осознанной мотивации к самооце-
ночной деятельности.


Данное педагогическое условие разрабатывалось в опоре 
на рефлексивный подход (реализуемый с помощью прин-
ципов: систематического анализа своих действий, самоа-
нализа и самоосмысления; мобилизации своего волевого 
потенциала и управление им) и фасилитарный подход (реа-
лизуемый через принципы: принятия ребенка таким, какой 
он есть; создания безопасного пространства для развития 
учащихся; предупреждения ошибок и оказания помощи; 
принцип стимулирования желания учиться и предостав-
ления выбора свободы действий в решении учебных задач).


В процессе включения детей в самопознание у них про-
буждался интерес к себе, к своему внутреннему миру 
и своему будущему, оказывалась помощь учащимся нахо-
дить в самом себе качества и особенности личности, которые 
обеспечивают эффективную жизнедеятельность, даль-
нейшее развитие и реализацию жизненных целей; в фор-
мировании способности видеть перспективу своего жиз-
ненного пути и собственного развития; в развитии умения 
рассуждать о различных сторонах своей жизнедеятельности, 
качествах и особенностях собственной личности.


Самопознание осуществлялось через беседы, игры, тре-
нинги, выставки достижений учащихся, открытые уроки 
и рефлексивные сочинения с демонстрацией умений уча-
щихся оценивать свои учебные и личностные достижения и др.


Реализация данного педагогического условия способство-
вала достижению следующих личностных результатов 
образования: формированию готовности и способности 
к саморазвитию; самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки; готовности к принятию и освоению 
социальной роли обучающегося; мотивов учебной деятель-
ности и осознанности личностного смысла учения и др.


Второе педагогическое условие предполагает поэ-
тапное вовлечение учащихся в самооценочную и рефлек-
сивную деятельность. Это условие опирается на теорию 
поэтапного формирования учебных действий, разра-
ботанную Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным и др., 
а также на личностно-ориентированный подход (ре-
ализуемый с помощью принципов: единства внешней 


и внутренней мотивации учащихся; включения учащихся 
в разработку траектории своего развития; педагогической 
поддержки и сотрудничества) и рефлексивный подход 
(реализуемый с помощью принципов: систематического 
анализа своих действий, самоанализа и самоосмысления; 
мобилизации своего эмоционально-волевого потенциала 
и управление им), комплексное использование которых 
обеспечивает формирование у учащихся установки на це-
ленаправленное развитие личностью самой себя. Для 
формирования у учащихся опыта самооценочной и реф-
лексивной деятельности использовался следующий алго-
ритм: первый шаг — наблюдение учащихся за оценочной 
деятельностью учителя, который обращал особое вни-
мание учащихся на критерии, положенные в основу оце-
нивания; второй шаг — предъявление учащимися оце-
ночных суждений к деятельности и результатам своих 
сверстников, а также к своей собственной деятельности, 
отслеживание этих действий учителем; третий шаг — на-
правление на формирование у учащихся способности 
формулировать критерии оценки своей деятельности, по-
ведения, личностных качеств; четвертый шаг — предпо-
ложение осуществления перехода от внешних мотивов 
самооценки к внутренним, что свидетельствовало о по-
вышении ее уровня у детей. Для достижения данной цели 
использовались разработки алгоритма поэтапного фор-
мирования самооценивания, проблемно-диалоговое об-
щение, анализ причин успеха/неуспеха и др.


Реализация этого педагогического условия способ-
ствовала достижению следующих личностных ре-
зультатов образования: формированию ориентации 
учащихся на понимание причин успеха в учебной дея-
тельности, способности к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности и др.


Третье педагогическое условие формирования са-
мооценки младших школьников способствовало взаимо-
действию субъектов образовательного процесса: учителя, 
учащихся и родителей, с целью достижения единства тре-
бований к формированию самооценки учащихся. Ре-
ализация данного условия опирается на личностно-о-
риентированный и фасилитарный подходы, которые 
предполагают создание среды, оптимальной для решения 
учебно-воспитательных задач, на основе сотрудничества 
учителя с учениками и их родителями.


Позиция учителя, как ведущего участника взаимодей-
ствия в системе «учитель-ученик», является важнейшим 
условием формирования самооценки младших школь-
ников. Взаимодействие со сверстниками предполагает 
ситуации равноправного общения и приводит к появ-
лению опыта контрольно-оценочных действий и высказы-
ваний. Организация эффективного взаимодействия учи-
теля и родителей предполагает изменение родительской 
позиции по отношению к школе, учителю и собственной 
позиции в образовательном процессе. В целом же педа-
гогическая интеграция взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса имеет большие воспитательные 
возможности и позволяет его участникам стать полно-
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правными субъектами, имеющими общие цели и пути их 
достижения в решении проблемы формирования самоо-
ценки младших школьников [3. с.78–87].


При реализации данного условия использовались раз-
личные формы и приемы работы: обучение учащихся за-
давать друг другу вопросы, мотивирующие к самооценке, 
самоанализу и анализу результатов своей работы; ор-
ганизация групповой творческой работы учащихся; ор-
ганизация проектно-исследовательской деятельности 
учащихся; систематические обучающие семинары для ро-
дителей; круглые столы для родителей по обмену опытом; 
проведение конкурсов и праздников с участием всех субъ-
ектов образовательного процесса и др.


Данное педагогическое условие работает на дости-
жение следующих личностных результатов образо-


вания: формирование уважительного отношения уча-
щихся к иному мнению; овладение навыками адаптации 
к различным ситуациям; развитие навыков сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; умение выстраивать продуктивные взаимоот-
ношения со сверстниками, родителями и разрешать мирно 
спорные вопросы и др.


Комплекс педагогических условий обеспечил включение 
учащихся в процесс самопознания, направленного на фор-
мирование их осознанной мотивации к самооценочной де-
ятельности; поэтапное вовлечение учащихся в самооце-
ночную и рефлексивную деятельность; взаимодействие 
субъектов образовательного процесса: учителя, учащихся 
и родителей — с целью достижения (выработки) единства 
требований к формированию самооценки учащихся.
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В статье проанализирована проблема формирования личности в юношеском возрасте. Представлены по-
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Важное место в процессе формирования личности зани-
мает юношеский возраст. Как известно, существенная 


его часть приходится на старшие классы средней школы. 
Этот возраст важен тем, что именно на этом этапе за-
канчивается физическое созревание человека, заклады-
ваются главные черты его миропонимания, происходит 
нелегкий выбор, самостоятельное самоопределение про-
фессии. В этом возрасте в роли главных выступают во-
просы о смысле жизни, о принятии себя и окружающего 
мира. Именно поэтому проблема формирования личности 
в юношеском возрасте особенно актуальна в наше время.


Эту проблему разрабатывали как отечественные ученые, 
такие как Л. И. Божович, С. М. Рогожникова, Н. Л. Прохо-
рова, Е. Ю. Григоренко, Е. П. Киселева, так и зарубежные, 
такие как С. Холл, Э. Кречмер, А. Гезелл, К. Левин.


Период юности, который лежит между детством 
и взрослой жизнью, имеет свои сложности. В этом возрасте 
происходит физическое созревание и развитие человека как 


личности, задатки которых формируются еще в младшем под-
ростковом возрасте. Появляется собственная точка зрения по 
отношению к людям и самому себе, возрастает ответствен-
ность за свои поступки, стремление найти свое место в кругу 
сверстников и взрослых. При этом проблема принятия себя 
как личности выходит на первый план. Взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми становятся более напряженными, 
так как складываются личные моральные установки и требо-
вания. Эти требования прежде всего подростки предъявляют 
к самим себе. При этом возникает расхождение между тре-
бованиями к себе и удовлетворением этих требований. По-
является чувство неуверенности в себе и в свои силы. В этом 
возрасте происходят существенные изменения в развитии мо-
тивов и воли ребят, возрастают духовные и умственные силы, 
углубляется интерес к науке. В коллективных делах старшие 
подростки способны к большой активности, полны энергии 
и заинтересованности. Чем насыщеннее и напряженнее их 
жизнь, тем больше она им нравится [3, с. 84].







131. Общая педагогика


Л. И. Божович признает юношеский возраст как 
старший школьный, и уделяет особое значение моти-
вационной сфере личности: старшеклассник стремится 
найти свое место в жизни и внутренней позиции, в этом 
возрасте закладываются основы мировоззрения, которое 
влияет на познавательную сферу, самосознание и нрав-
ственное сознание. По мнению Л. С. Выготского именно 
самосознание играет важную роль в этом возрасте. Само-
сознание он называл «самой верхней и последней из всех 
перестроек», но цепь новообразований не замыкал этой 
инстанцией. Личность юноши — говорил Л. С. Выгот-
ский — это значительно новый фактор, который вступает 
в развитие с формированием самосознания. Суть в том, 
что персона обхватывает то единство поведения, характе-
ризующееся показателем овладения им [4, с. 61].


Особое внимание этому возрасту уделяли так же за-
рубежные психологи. Так американский психолог А. Ге-
зелл определял возраст от 11 до 21 года как юношеский, 
и особое внимание уделял первым пяти годам (от 11 до 16 
лет). Самым мятежным возрастом он считал 11 лет, так 
как происходит перестройка организма, а это влечет ча-
стую смену настроения, импульсивность, негативизм по 
отношению к сверстникам и взрослым. Тарбулентный пе-
риод частично проходит к 12 годам, негативизм сменя-
ется позитивным отношением к миру, возрастает автоном-
ность подростка от семьи, а так же влияния сверстников. 
Главный признак 13-летнего возраста — это интровер-
тированность, обращение внутрь себя, самокритичность 
и чувствительность к критике. Ближе к 14 годам на смену 
интроверсии приходит экстраверсия, подросток стано-
вится более экспансивным, энергичным, общительным, 
уверенным в себе, появляется интерес к людям и их лич-
ностям. 15-летний возраст отличается тем, что быстро на-
растают индивидуальные различия. Возрастает дух не-
зависимости, который усложняет отношения подростка 
в школе и семье, растет сознательность самовоспитания 
и самоконтроль. Равновесие вновь наступает лишь к 16 
годам: подросток вновь становится жизнерадостным, вну-
тренне самостоятельным, эмоционально уравновешенным, 
общительным, устремленным в будущее [6, с. 144].


Юношеский возраст, как известно, захватывает часть 
переходного возраста. По мнению К. Левина главными 
процессами переходного возраста являются расширение 
круга общения личности, ее жизненного мира, принад-
лежности к группе и людям, на которых она ориентиру-
ется. Поведение в этом возрасте прежде всего зависит от 
маргинальности положения в обществе. Так как переходя 
из детства к взрослости, подросток еще не принадлежит 
полностью ни к тому ни к иному миру. Такая социальная 
ситуация действует на психику подростка, в результате 
чего возникают внутренние противоречия, высокая за-
стенчивость и одновременно агрессивность, склонность 
к принятию крайних позиций и точек зрения. Эта напря-
женность и конфликтность тем больше, чем резче раз-
личия между миром детства и миром взрослости и чем 
важнее разделяющие их грани.


Личность юноши никогда не бывает однозначна, ей 
свойственны противоречивость и изменчивость. В ос-
новном самой типичной и распространенной ошибкой учи-
телей является неумение разглядеть внутренние способ-
ности и свойства старшеклассника, оценка его по каким-то 
внешним показателям, таким как школьная успеваемость 
и дисциплинированность. Самосознание и внутренняя по-
зиция личности играют при этом важную роль. От вну-
тренней позиции зависит структура отношения подростка 
к действительности, окружающим и самому себе. Само-
сознание так же выполняет важную роль. Один, осознав 
свою физическую слабость, пассивно смиряется с ней или 
начинает испытывать гнетущее чувство неполноценности. 
Другой прибегает к достижениям в другой сфере. Третий 
исправляет сам физический недостаток. Выбор этих ва-
риантов во многом зависит от позиции взрослых, роди-
телей и учителей. Как писал в свое время К. Д. Ушинский, 
«в воспитании все должно основываться на личности вос-
питателя, потому что воспитательная сила изливается 
только из живого источника человеческой личности». Как 
бы ни совершенствовались объективные методы психо-
лого-педагогического исследования и какое бы значение 
ни придавали мы коллективным формам воспитания, этот 
принцип остается незыблемой основой прогрессивной пе-
дагогики, будь то А. С. Макаренко, Я. Корчак или В. А. Су-
хомлинский [2, с. 186].


Воспитание старшеклассника процесс многогранный. 
На этом этапе заканчивается процесс первичной со-
циализации. Следовательно, перед школой встают три 
не простые задачи. Во-первых, она должна подготовить 
старшеклассника к труду, во-вторых, к созданию семьи, и, 
в-третьих, к общественной жизни, к выполнению граж-
данских обязанностей. Все эти задачи могут решаться 
только воедино. А это означает, что нравственное, идей-
но-политическое и трудовое воспитание должны быть 
едины в рамках комплексного подхода, при этом во всех во-
просах помимо школы участвуют и другие общественные 
институты. Расхождение в решении этих задач приводит 
к возникновению школьных конфликтов [6, с. 185].


Иногда школьные конфликты влекут за собой весьма 
серьезные психологические последствия. Так ученый-пе-
дагог Т. В. Шадрина, исследовав группу молодых рабочих 
на их отношение к образованию, выяснила, что это от-
ношение прежде всего зависит в очень высокой степени 
от прошлого школьного опыта личности и ее взаимоот-
ношений с учителями. Отрицательный опыт в прошлом 
очень трудно преодолеть. Следовательно, к замечаниям 
старшеклассников в адрес школы нужно относиться 
самым серьезным способом, даже если они не совсем 
справедливы [5, с. 106].


Но школа, к сожалению, это не всегда учитывает. Стар-
шеклассники наибольшее количество претензий к школе 
предъявляют в том плане, что в ней недостаточно развиты 
творчество и самостоятельность. Это касается и органи-
зации учебного процесса, где ребята жалуются на недо-
статочно активные методы обучения и школьного самоу-
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правления, которое часто бывает формальным. Учителя 
же объясняют такое положение пассивностью и инфан-
тильностью самих старшеклассников, не проявляющих 
инициативы и чувства ответственности. Однако это — 
прямое следствие соответствующего стиля воспитания. 
Нельзя внушать ребенку, что дорогу осилит идущий, и од-
новременно не позволять ему ходить.


Современная педагогика четко дает понять, что фор-
мирование личности ребенка, тем более юноши, понять 
невозможно, если следовать традиционной схеме «учи-
тель-ученик», даже дополненной такими факторами, как 
ученический коллектив и семья. Изучение отдельно взятых 
факторов и институтов социализации перерастает в их си-
стемное исследование, своего рода «экологию ребенка», 
где должны найти надлежащее место и соседские взаимо-
отношения, и региональные особенности данной местности, 
и все прочие условия, в которых развертывается жизнедея-
тельность ребенка и окружающих его людей [3, с. 178].


В юношеском возрасте появляется склонность к са-
моанализу и самоутверждению. Одной из важных пси-
хологических характеристик юности, по мнению ученых, 
является самоуважение, принятие, одобрение себя или 
непринятия, неудовлетворенность собой. В это же время 
происходит решающий этап в формировании мировоз-
зрения. Мировоззрение в юности связано с решением 
смысложизненных проблем и возникновением таких во-
просов, как «для чего я живу?» и «как жить?».


Ведь подростки в этом возрасте более наблюдательны 
и улавливают противоречия в позициях старших, болез-
ненно относясь к расхождениям между их словами и де-
лами. Они все более настойчиво начинают требовать от 
старших уважения к себе, к своим мнениям и взглядам. 
Главное для них — утвердить себя как личность в глазах 
окружающих: родителей, друзей, учителей.


Юношеский возраст — не просто некоторая фаза 
«подготовки к жизни», но и весьма важный, обладающий 
самостоятельностью этап жизненного пути. Взрослость, 
если рассмотреть смысл этого понятия более глубоко, оз-
начает не только приспособление человека к различным 
жизненным условиям и способности их воспроизводить. 
Оно включает так же способность предпринимать что-то 
новое, самостоятельность, умение реализовывать свои 
идеи в практической деятельности. В психологии была 
установлена синонимичность понятий личности, твор-
чества и свободы. Свободы не обычном смысле слова, 
а в смысле развитой способности личности преодолевать 
препятствия, которые казалось бы сложно преодолеть, 
и делать это легко, артистично, а значит каждый раз дей-
ствовать не по уже известным эталонам и стереотипам, 
а индивидуально подбирать способы действия к индиви-
дуально-неповторимым ситуациям, особенностям мате-
риала. Личность есть только там, где есть свобода и твор-
чество. Это — важнейшее требование к условиям ее 
формирования.
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Чахчахова Екатерина Андреевна, педагог дополнительного образования
МБДОУ детский сад №  42 «Малинка» г. Старого Оскола


Толстых Виктория Вадимовна, учитель иностранных языков
МБОУ «Основная общеобразовательная Тереховская школа» г. Старого Оскола


Ансимова Кристина Анатольевна, учитель английского языка
МБОУ «ООШ №  13» г. Старого Оскола


Творчество — это созидание. Оно порождает новые духовные и материальные ценности. Стремление 
к творчеству характерно для детей наших дней.


Образовательное учреждение любого уровня ориенти-
ровано на творческую успешную личность, именно по-


этому одной из важнейших задач любого образовательного 
учреждения является развитие творческих способно-
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стей детей. Такую задачу ставят перед собой педагоги до-
школьных учреждений и учителя по иностранному языку.


Творчество предполагает самостоятельность, неза-
висимость, оригинальность мышления, богатство отно-
шений, полет фантазии и простор для деятельности. Разви-
вать творческую активность детей на уроках нам помогают 
игры, посредством которых они органично развиваются, 
познают очень важный пласт человеческой культуры — 
взаимоотношение между взрослыми людьми — в семье, 
их профессиональной деятельности и т. д.


Деятельность ребенка может быть названа художе-
ственной, то есть творческой, если она непосредственно 
связана с различными видами искусства. Все это мы ста-
раемся учитывать в своей работе. Для развития твор-
ческой активности на занятиях мы используем театра-
лизованные игры, музыкальные игры, игры, связанные 
с изобразительной и декоративно-прикладной практикой, 
художественно-словесным творчеством, а так же мы 
часто организуем творческие конкурсы.


Театр — это средство эмоционально-эстетического 
воспитания детей. Драматизация сказок — одно из лю-
бимых занятий детей. Театрализованная деятельность 
позволяет формировать опыт социальных навыков по-
ведения благодаря тому, что каждая сказка или лите-
ратурное произведение для детей всегда имеют нрав-
ственную направленность (доброта, смелость, дружба 
и т. д.). Драматизация сказок может быть использована 
как и на занятиях с дошкольниками, так и на уроках ан-
глийского в начальной школе.


Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, 
но и сердцем и выражает свое собственное отношение 
к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает 
ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, за-
стенчивость. Театр на занятиях по английскому языку на-
учит ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, за-
родит стремление самому нести в жизнь прекрасное 
и доброе. Таким образом, театр помогает ребенку раз-
виваться всесторонне. Научить ребенка играть, брать на 
себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему приоб-
ретать жизненный опыт, — все это помогает осуществить 
театр. К тому еще театральные постановки — сильный 
мотив к изучению языка, они помогают создавать язы-
ковую среду, приближенную к естественной. Появляется 
возможность активизировать на этой основе практически 
весь программный лексико-грамматический материал на-
чального и последующего этапов обучения. Дошкольники 
и ученики начальной школы быстро овладевают речевыми 
конструкциями и формулами (в рамках определенных си-
туаций), потом автоматически оперировать ими при вы-
полнении коммуникативных заданий другого рода. Теа-
трализованная деятельность способствует повышению 
языковой компетенции учащихся; помогает им намного 
быстрее приобретать чувство языка, знакомиться с лите-
ратурой страны изучаемого языка; способствует эстетиче-
скому воспитанию, приобщению к культуре англоязычных 
стран. Использование театральных сценок (детского те-


атра) развивает образное мышление ребенка, его творче-
ское воображение


В основе изобразительной деятельности лежит худо-
жественный опыт. Известны разнообразные виды изобра-
зительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 
конструирование. Как мы уже отмечали, изобразительная 
деятельность чаще всего связана с творческой ролевой 
игрой. Дошкольники и ученики начальной школы полу-
чают удовольствие от рисования, в большой степени бла-
годаря тому, что в процесс этой деятельности включен 
процесс придумывания содержания, развертывания дей-
ствий, близких игре. Мы с детьми часто устраиваем те-
матические конкурсы рисунков, после чего мы делаем их 
выставку. Выдумывание сюжета своего рисунка не только 
доставляет детям удовольствие, что тоже очень важно, но 
и развивает воображение, выдумку, уточняет представ-
ления. После дети описывают свои рисунки на английском 
языке, что помогает детям усвоить новый лексический 
материал. Мы с детьми часто используем технику «ори-
гами», что помогает развивать самостоятельную твор-
ческую деятельность детей. Занятия оригами позволяют 
детям удовлетворить свои познавательные интересы, рас-
ширить информированность в данной образовательной 
области, обогатить навыки общения и приобрести умение 
осуществлять совместную деятельность в процессе осво-
ения программы. Эта техника помогает нам при изучении 
цветов на английском языке, а так же животных. Это по-
могает детям лучше усвоить материал.


Для развития музыкального творчества детей в про-
цессе изучения английского языка мы используем раз-
нообразные песни. Учащимся очень нравиться петь, они 
с удовольствием разучивают новые песни. Песни содей-
ствуют эстетическому воспитанию как дошколят, так 
и школьников, сплочению коллектива. Благодаря музыке 
создаётся благоприятный психологический климат, сни-
жается психологическая нагрузка, активизируется язы-
ковая деятельность, повышается эмоциональный тонус, 
поддерживается интерес к изучению иностранного языка. 
Мы стараемся использовать песни не только для введения 
нового лексического или грамматического материала но, 
и как своего рода релаксацию или физкультминутку в се-
редине или в конце урока, когда детям необходима раз-
рядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их 
работоспособность. Мы пользуемся такими пособиями 
как «Songbirds», «First English For All Children» (Элен 
Дорон). К данным учебникам прилагаются сборники с за-
мечательными песнями.


Развивать творческую активность детей нам также по-
могает поэзия на английском языке. Использование сти-
хотворных материалов во время занятий по английскому 
языку является одним из эффективных приемов обу-
чения. Многие педагоги и методисты, которые работают 
с детьми на разных этапах обучения, применяют поэти-
ческие тексты при изучении иностранного языка. Стихи 
приносят удовольствие и прививают любовь к поэзии 
детям с раннего возраста, а так же повышают эффектив-
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ность образовательного процесса. Мы разучиваем сти-
хотворения для фонетических зарядок, для закрепления 
лексического или грамматического материала, и а так 
же мы разучиваем стихотворения для выступлений на 
праздниках, для поздравлений. Дети очень рады, когда их 
просят выступить с каким-либо стихотворением на празд-
нике. Приемы работы со стихами, песнями и рифмовками 
сочетаются с другими приёмами и делают занятие лёгким, 
интересным, запоминающимся и самое главное творче-
ским. В своей работе мы пользуемся такими сборниками 


как «Английский в рифмах» С. В. Лосевой, «Добро пожа-
ловать в мир английского языка» Т. А. Басик.


И в заключении хотелось бы отметить что, развитие 
творческой активности детей является очень важной за-
дачей образования, и что этому необходимо уделять не 
малое количество времени. Лишь увлеченный делом че-
ловек может увлечь других; научить учащихся творчески 
мыслить может лишь тот, кто сам творчески подходит 
к организации их деятельности. Надо помнить, что наше 
отношение к делу передается детям.
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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


Идеи К. Д. Ушинского о мыслительном процессе  
и их связь с современностью
Ионкина Наталья Александровна, преподаватель
Московский городской педагогический университет


К. Д. Ушинский — педагог, писатель, публицист — 
одна из значимых фигур в истории педагогики. Его вклад 
в систему образования в России и в мире трудно оценить. 
Его идеи актуальны и сегодня, в условиях нового этапа 
развития общества, науки и образования.


«Если ученье имеет претензию на развития ума 
в детях, то оно должно упражнять их способность на-
блюдения», — так писал К. Д. Ушинский в пояснениях 
к учебнику «Родное слово», вышедшему в 1864 году [1, 
с. 267]. Материал учебника был направлен в первую 
очередь в помощь при обучении письму и чтению. Но не 
менее важной задачей данной книги было развитие мыш-
ления ребенка.


Мышление, по К. Д. Ушинскому, представляет с одной 
стороны, основу обучения, с другой же стороны оно яв-
ляется предметом воспитания. Поэтому решающее зна-
чение для рационального обучения великий педагог при-
давал развитию мыслительных процессов: определению 


свойств предметов, нахождению сходств и различия между 
предметами, приучению к анализу, синтезу, обобщению, 
классификации.


В пояснениях к своим учебникам «Родное слово» 
и «Детский мир» он дает рекомендации, как следует учи-
тывать закономерности развития мыслительных про-
цессов ребенка. С этой целью он поместил большое ко-
личество образцов заданий, способствующих, по его 
мнению, развитию логического мышления. Ко множе-
ству стихотворений и рассказов он подбирает вопросы, 
загадки, пословицы, требующие размышлений и суж-
дений учащихся.


Все эти задания базируются на материале учебника 
«Родное слово» и призваны, в основном, закрепить знания 
учащихся, полученные из текстов этого учебника. Т. е. сам 
материал, с которым работают дети, способствует раз-
витию их интеллектуальных качеств.


Обращаясь к учителям, К. Д. Ушинский писал: «Все 
бесчисленные представления, понятия и даже идеи лежат 
в голове … такими мертвыми вереницами, что две идеи, 
самые близкие, самые родственные между собой, могут 
прожить в такой, поистине, темной голове десятки лет 
и не увидеть друг друга» [1, с. 296]. Имея ввиду, что че-
ловек, даже имеющий большие познания, но не умеющий 
связать воедино отдельные свои представления, не нау-
чится мыслить.
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Поэтому К. Д. Ушинский считал, что обучение нужно 
направлять на то, чтобы в голове ученика, «было бы со-
вершенно светло так, чтобы все живущие в ней пред-
ставления, понятий и идеи видели и знали друг друга» [1, 
с. 296]. С этой целью многие задания представляют собой 
неоконченные фразы, которые должен окончить ученик; 
или вопросы, на которые он должен ответить, предва-
рительно проведя рассуждения. В этих упражнениях по-
нятия, уже усвоенные детьми прежде, часто приво-
дятся в новых комбинациях. Такие задания, по мнению 
К. Д. Ушинского, должны были способствовать умению 
«комбинировать, перестанавливать, связывать с другими 
прежде усвоенные понятия» [1, с. 297].


В учебнике К. Д. Ушинского задания можно разделить 
на следующие виды:


− Нахождение свойств объекта: цвет, форма, плот-
ность, из чего сделано.


• Сравните гуся с курицей и уткой.
• Линейка прямая, а серп? Воск мягок, а железо? 


Сталь упруга, а стекло?
− Нахождение общего и нахождение различий в пред-


метах.
• Топором рубят, а пилой? Что делают иглой? пером? 
• Такова ли ваша грифельная доска? Сравните гри-


фельную доску с классной.
− Определение целого предмета и его частей.
• Что едят у капусты? у картофеля? в репы? у мака? …
• Назовите части сапога? Как и из чего его сшили?
− Рассуждение.
• Январь зимний месяц, а май? Кот четвероногое жи-


вотное, а сверчок? Колесо часть экипажа, а ступица?
• Горшок посуда, а глина? Корень часть растения, 


а фундамент?
− Классификация объектов по их признакам.
• Учебные вещи: книга, доска, тетерадь, перо, гри-


фель, карандаш, чернильница, линейка.
• Игрушки: мячик, волчок, кукла, кегли.
• Мячик. Перо. Линейка. Кукла. Книга. Волчок. 


Доска. Кегли. Грифель. Карандаш. Чернильница.
− Определение истинных и ложных высказываний.
• Не ягода ли клюква и малина? Не сбруя ли шлея 


и колесо? Не реки ли Волга и Дунай?
− Определение понятий и их содержания.
• Овца — животное домашнее, четвероногое, траво-


ядное. Что такое орел?


− Составление алгоритмов.
• Как строят дома (текст описание).
• Расскажите по порядку, как строят дом?
• Хлеб (текст описание).
• Из чего, кем и как делается хлеб?
В учебнике много пословиц — “маленьких умственных 


задач, совершенно по детским силам” — и загадок, чтобы 
“дать повод к интересной и полезной беседе, которая за-
крепится в уме ребенка … заляжет прочно в его памяти” [1, 
с. 299].


Весьма большое значение для развития мысли-
тельных способностей у детей К. Д. Ушинский придавал 
изучению логики. Он считал, что необходимо с первого 
года обучения уделять особое внимание постепенному 
развитию в детях способности логического мышления, 
приучению их на основе наблюдения над конкретными 
предметами и явлениями находить в них сходство и раз-
личие, мыслить от общего к частному, от частного к об-
щему. “Основание разумной, чисто человеческой речи 
заключается в верном логическом мышлении, а верное 
логическое мышление, как мы это показали, возникает 
не из чего иного, как из верных и точных наблюдений” [2, 
с. 246–247]. В учебнике «Родное слово» он помещает 
специальные “статейки”, которые называет «дело-
выми, логическими» [1, с. 311]. В пояснении к учебнику 
К. Д. Ушинский объяснял их назначение так: «Они приу-
чают детей к простому и ясному выражению тех простых 
впечатлений, которые даются им правильным наблюде-
нием окружающей их действительности» [1, с. 312]. Ведь 
чтение о предметах или явлениях, которые они видели 
или имеют перед глазами, дает им возможность «самых 
живых и точных сравнений, а сравнение есть лучшее 
упражнение, развивающее и укрепляющее рассудок» [1, 
с. 312].


Современные стандарты образования ставят перед 
учителем задачи не только обучения и воспитания уча-
щихся, но и обязательное развитие их мыслительных спо-
собностей — формирование универсальных учебных дей-
ствий. Именно об этом писал в пояснениях к учебнику 
К. Д. Ушинский, если говорить языком современной педа-
гогики. К. Д. Ушинский был действительно великим педа-
гогом. Его педагогические теории и идеи лежат в основе 
образовании в России и в мире. И даже в основе тех наук, 
которые появились и пришли в школу значительно позже 
его времени.
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Основные философские идеи педагогической концепции В. А. Сухомлинского 
в развитии и воспитании полноценной личности
Семчук Елена Владимировна, старший преподаватель
Санкт-Петербургский государственный технологический университет технологий и дизайна


Научным фундаментом педагогических взглядов 
В. А. Сухомлинского являлось философское направ-


ление гуманизма. Согласно гуманистической философ-
ской системе воззрений признается абсолютная ценность 
человека как личности, утверждается его право на сво-
боду, счастье, развитие и проявление всех способностей. 
Обратимся к некоторым философским взглядам В. А. Су-
хомлинского, которые, на наш взгляд, являются осново-
полагающими в его педагогической концепции.


Отношение к природе человека — одна из основ любой 
философской концепции. Суть этого отношения проявля-
ется в принципиальном подходе к решению многих других 
философских проблем. В. А. Сухомлинский был глубоко 
убежден, что знания о человеке, его индивидуальном вну-
треннем мире, самобытном восприятии себя и всего во-
круг происходящего — неотъемлемая часть целостной 
научной картины мира, без которой полноценный че-
ловек сформироваться не может». Настоящий человек — 
это дух человеческий, который выражается в убеждениях 
и чувствах, воле и стремлениях, в отношении к людям 
и к самому себе, в способности любить и ненавидеть, ви-
деть в мечте идеал и бороться за него» [2, c. 19]. Такое 
возвышение человека у В. А. Сухомлинского было не 
только целью, но и средством, и формой существования. 
В поле зрения директора Павлышской школы находилась 
вся человеческая жизнь. В. А. Сухомлинский говорил 
о рождении ребенка, пробуждении отцовского и материн-
ского чувства любви, сыновнем долге, чувстве состра-
дания, благодарности, о том, как поступки отражаются на 
душевных переживаниях других — словом, обо всем, что 
делает человека Человеком.


Исследуя философскую проблему человека, в своем 
произведении «Как воспитать настоящего человека» 
(1977) педагог отметил следующие черты: понимание 
и переживание цели и смысла жизни; богатство духов-
ного мира, духовных интересов, духовных запросов и по-
требностей; потребность человека в человеке как в носи-
теле духовных ценностей. Особое внимание в концепции 
настоящего человека педагог уделял готовности бороться 
за свои убеждения, отстаивать их, чувству человеческого 
достоинства — уважению самого себя, умению доро-
жить своей личной честью, своим именем; интеллекту-
альному богатству, творческому уму, стремлению жить 
в мире мысли, постоянному желанию обогащать и разви-
вать свой разум.


Таким образом, труд открывает путь к счастью. В по-
нятие «труд» учитель вкладывал широкий философский 
смысл. Только в труде человек может выразить себя, са-
мореализоваться как личность, добиться чего-то значи-


тельного в жизни. Труд обогащает человека интеллекту-
ально и духовно. Педагог был убежден, что творческий 
труд — важнейший источник счастья. Не только труд 
В. А. Сухомлинский включал в понятие «счастье». Такие 
ценности как любовь, семейные радости, материальное 
благополучие, достойную, обеспечивающую насущную 
потребностями жизнь, педагог находил крайне важными.


Философские понятия «счастье» и «смысл жизни» 
В. А. Сухомлинский тесно связывал с проблемой свободы 
личности, как способности к активной деятельности в со-
ответствии со своими желаниями. Свобода определя-
ется им тем, насколько глубоко человек осознает себя, 
насколько он независим от каких-либо причин и в какой 
степени он ориентируется на общественные потребности 
в своей деятельности. Свобода для педагога — не просто 
абстрактное философское понятие, а конкретная осоз-
нанная позиция человека, связанная со способностью 
принимать решения. Рассматривая понятие «свобода 
воли», педагог называет ее главные элементы — разум 
и совесть. В работе «Как воспитать настоящего чело-
века» педагог писал. Что жизнь, данная человеку и сво-
бода, приобретенная им — величайшие человеческие 
ценности, в которых выражается сама природа человека


Проблемы жизни и смерти, памяти и забвения, траги-
ческого и прекрасного были постоянным предметом раз-
мышления В.А Сухомлинского педагога — это символи-
ческое бессмертие результатов человеческого творчества. 
Педагог всегда стремился к тому, чтобы понимание жизни 
и смерти, чувствование и переживание близкого человека 
способствовало взрослению ребенка, вносило в его жизнь 
зрелость, воспитывало умение дорожить людьми, отно-
ситься к ним как к великой ценности.


Подлинно нравственная личность не может форми-
ровать без стремления к прекрасному. Вечный источник 
красоты педагог видел в природе. Познание прекрасного, 
переживание радости, связанное с его по созданием, сое-
диняет нравственную чистоту и мораль, этику и эстетику. 
В. А. Сухомлинский строил систему эстетического вос-
питании. Идеал эстетического воспитания педагог видел 
в том, чтобы каждый ребенок, увидев прекрасное, сделал 
его частью своей жизни. Познание прекрасного чрезвы-
чайно важно для формирования мировоззрения, которое 
основывается не только на сумме знаний, но и на нрав-
ственно-эстетическом, эмоциональном мире человека, 
в том числе и на чувстве прекрасного.


В. А. Сухомлинский разделял мнение о том, что успех 
воспитания определяется развитием эмоционально-чув-
ственной сферы. Основой этого требования была идея 
о единстве чувственного и логического познания. Безус-
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ловную истинность этого философского принципа В. А. Су-
хомлинский доказал при обучении детей в «Школе радости».


Педагог стремился развивать образное мышление 
своих учеников с раннего детства. В раннем детском 
и школьном возрасте проявляется больше всего эстети-
ческих чувств и наклонностей, они наиболее ярки и го-
раздо богаче, чем в течение всей его последующей жизни. 
Воспринимая и впитывая красоту именно в этом возрасте, 
ребенок может стать чутким ценителем прекрасного, гар-
монично включить его во всю последующую жизнь как 


необходимый элемент мировоззрения. Поэтому форми-
рование эстетических чувств детей, их эмоциональной 
культуры — одна из важнейших задач воспитания.


В повседневной практике В. А. Сухомлинский отста-
ивал и осуществлял главную философскую идею своей 
жизни: гуманное общество могут создать лишь мудрые, 
гуманные люди; таких людей может воспитать только гу-
манизм. Создание гуманистической воспитательной си-
стемы В. А. Сухомлинского явилось следствием и вопло-
щение его философских мировоззренческих убеждений.
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3 .  С И С Т Е М А  О Б Р А З О В А Н И Я


Модель системы управления учебно-тренировочным процессом юношей, 
занимающихся пауэрлифтингом, на основе учета  
биологического возраста спортсменов
Авсиевич Виталий Николаевич, докторант PhD, преподаватель
Казахская академия спорта и туризма


Статья затрагивает одну из составляющих системы управления учебно-тренировочным процессом спор-
тсменов в пауэрлифтинге, а именно необходимость учета физиологического развития опорно-двигатель-
ного аппарата и биологического возраста юношей при занятиях пауэрлифтингом.


Ключевые слова: управление, тренировочный процесс, пауэрлифтинг, юноши, биологический возраст.


Для организации системы управления тренировочным 
процессом юношей в пауэрлифтинге и дальнейшего ее 


совершенствования нужно обеспечить системный подход, 
при котором в первую очередь должны быть определены 
конкретные тренировочно-соревновательные цели и со-
ответствующие их достижению задачи тренировочной де-
ятельности.


Управление тренировочным процессом юношей осу-
ществляется тренерским составом и специалистами со-
провождения (физиологами, врачами, диетологами и т.д) 
при активном участии юных спортсменов и предусматри-
вает две важнейших составляющих:


− сбор данных о состоянии организма юных спор-
тсменов и уровне их биологического развития, реакции 


физиологических функциональных систем на трениро-
вочные нагрузки, степень нагрузки на соревнованиях 
и т. д.;


− анализ полученных данных на основе сопостав-
ления фактических спортивных результатов, разработка, 
планирование и распределение тренировочной нагрузки 
обеспечивающей достижение заданного тренировочного 
эффекта при полном сохранении уровня здоровья.


Для управления тренировочным процессом основным 
моментом служат данные о функциональных возможно-
стях организма юных спортсменов, изменениях их физио-
логического состояния, информация о которых поступает 
от специалистов, наблюдающих за состоянием организма 
спортсменов к тренеру.


Рис. 1. Основные составляющие методики управления тренировочным процессом юношей,  
занимающихся пауэрлифтингом
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Как видно из рисунка 1, разработанная методика 
управления тренировочным процессом включает в себя 5 
основных составляющих.


Центральное место в методике управления трениро-
вочным процессом занимает метод разделения юношей 
по биологическому возрасту. Оптимальность трениро-
вочной нагрузки, а также ее интенсивность определяются 
темпами биологического развития и уровнем функцио-
нального состояния организма спортсмена. Учет биоло-
гического возраста необходим для индивидуализации тре-
нировочных нагрузок и является важнейшим условием 
эффективности управления тренировочным процессом 
юношей в пауэрлифтинге.


Уже на этапе отбора спортсменов необходимо учиты-
вать темп биологического развития каждого спортсмена. 
Формировать группы исключительно из акселератов, 
как показали исследования не целесообразно. Группы 
должны включать спортсменов всех типов биологиче-
ского развития, с дальнейшем распределением трениро-
вочной нагрузки, как в соревновательных, так и во вспо-
могательных упражнениях пауэрлифтинга.


Постоянный контроль за функциональным состоя-
нием организма юных спортсменов является основной со-
ставной частью системы управления тренировочным про-
цессом в пауэрлифтинге и обеспечивает эффективность 
воздействия тренировочной методики, направленной на 
достижение не только высоких спортивных результатов, 
но и на сохранение уровня здоровья.


Функциональная подготовка включает в себя развитие 
таких систем организма, как ОДА, ССС и дыхательная си-
стема за счет соотношения средств ОФП и СФП, а также 
включения комплекса упражнений на развитие общей 
и специальной силовой выносливости, общих скоростных 
и скоростно-силовых способностей, а также упражнений 
на развитие гибкости.


Наиболее информативными и приемлемыми сред-
ствами и методами функционального контроля являются 
следующие показатели: рост и масса тела, ЧСС, СОК, 
МОК, ЖЕЛ, ИМТ, ОКГ.


Врачебно-педагогический контроль включает в себя 
комплекс диагностических наблюдений на основе ИФСС 
и профилактические меры, направленные на миними-
зацию спортивного травматизма.


Техническая подготовка основывается на учете анато-
мо-физиологического строения организма юношей при 
различных темпах биологического созревания, с даль-
нейшей коррекцией выполнения соревновательных 
упражнений пауэрлифтинга в зависимости от развития 
функциональных систем.


Психологическая подготовка используется, прежде 
всего как основа системы воспитания юношей, а затем 
уже как способ повышения готовности к тренировочной 
и соревновательной деятельности.


При различных темпах биологического развития, 
юноши специализирующиеся в пауэрлифтинге опре-
деляются различными антропометрическими данными 


и медико-биологическими показателями физиологиче-
ских систем организма (ОДА, ССС, ЦНС), собственно 
силовыми и скоростно-силовыми показателями, раз-
личным уровнем общей и специальной силовой вынос-
ливости, а также гибкости и координационных способ-
ностей, что следует учитывать в тренировочном процессе 
и выборе отдельных видов силовых упражнений, опре-
делении объема и интенсивности физических нагрузок 
как в общефизической, так и в специальной подготовке. 
Управление тренировочным процессом и практическую 
реализацию тренировочных планов рекомендуется осу-
ществлять с учетом установленных фактов взаимосвязи 
динамики морфофункциональных (физиологических) по-
казателей юных спортсменов, занимающихся пауэрлиф-
тингом с темпами биологического развития. Указанный 
фактор следует также учитывать на этапе отбора спор-
тсменов. Темп развития возрастных физиологических 
перестроек в организме, связан с воздействием трени-
ровочных нагрузок в пауэрлифтинге и находится под 
определенным влиянием темпов биологического раз-
вития юношей. Характеристики, обусловленные темпами 
биологического развития организма в данный момент, 
тесно переплетаются с признаками психологического 
развития юношей, возникающими в результате эффекта 
тренированности и адаптации организма к силовым на-
грузкам [1].


Развитие силовых способностей должно проходить 
в особом, щадящем режиме, когда к обычным требованиям 
к тренировочному процессу добавляется ещё одно — со-
блюдение максимальной осторожности при выполнении 
силовых упражнений, приводящим к микротравмам опор-
но-двигательного аппарата — которые, накапливаясь 
в формирующемся организме юношей, могут через не-
сколько лет стать причиной серьёзного ухудшения состо-
яния их здоровья.


Основные методические разработки представлены 
нами ранее [2–4].


Разработанная методика управления тренировочным 
процессом юношей в основе, которой лежит учет темпов 
их биологического созревания позволяет оптимизиро-
вать процесс развития собственно-силовых и скорост-
но-силовых способностей в тренировочном периоде, без 
ущерба для физиологических данных характеризующих 
уровень возрастного развития и физического состояния 
организма, занимающихся пауэрлифтингом.


Высокая эффективность разработанной методической 
системы развития силовых способностей у юношей под-
тверждает гипотезу нашего исследования. Ее значение 
подтверждается существенным повышением уровня раз-
вития силовых способностей юношей и результатом в со-
ревновательных упражнениях. Полученные результаты 
настоящего исследования могут быть использованы в си-
ловой подготовке юношей, различных вариантов биоло-
гического развития в пауэрлифтинге, тяжелой атлетике 
и других силовых видах спорта, как основа для подготовки 
спортсменов высокого класса.
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Разработанная методика, включающая в себя опре-
деленные тренировочные параметры во всех трех со-
ревновательных упражнениях пауэрлифтинга для каж-
дого темпа биологического возраста, является более 
эффективной, по сравнению с традиционной методикой 


подготовки юных спортсменов и существенно снижает 
вероятность риска травмирования межпозвоночных 
дисков и связочно-суставной системы, так как снижа-
ется величина давления на опорно-двигательный ап-
парат.
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Методика повышения общей физической подготовленности, направленная  
на развитие физических качеств у лыжниц 10–12 лет  
(на примере воспитанников ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд»)
Дедков Константин Витальевич, педагог дополнительного образования
ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» (г. Нарьян-Мар)


Здоровье нации считается “визитной карточкой” го-
сударства, показателем его культуры и процветания, 


а здоровье индивидуума — критерием личной ответ-
ственности и самопознания. Педагоги должны пони-
мать, что воспитание у детей потребности в здоровом 
образе жизни — задача государственной важности, 
а оздоровительная деятельность образовательного уч-
реждения — это долгосрочная инвестиция государства 
семье, которая вернется ему в виде здоровых и полно-
ценных граждан. В соответствии с Законом “Об образо-
вании” здоровье школьников относится к приоритетным 
направлениям государственной политики в сфере об-
разования. В учебном плане школы есть только один 
предмет, который может в определённой мере компен-
сировать отрицательное влияние интенсификации учеб-
ного процесса: возрастание гиподинамии, снижение 
двигательной активности учащихся, — это предмет “Фи-
зическая культура” [4].


Программы по физическому воспитанию в последние 
годы претерпели большие изменения. Учителю предо-
ставлена возможность выбирать программы, адаптиро-
вать их к имеющимся условиям. Но состояние здоровья 
и уровень физической подготовленности школьников, и, 
в частности, школьников Ненецкого автономного округа, 
не улучшается. По статистическим данным Роспотреб-
надзора Ненецкого автономного округа в 2015 г. дети от 
10 до 12 лет, обучающихся в школах Ненецкого автоном-
ного округа, имели первую группу здоровья только 17,2% 


детей, вторую группу здоровья — 66,3%, третью группу 
здоровья — 17,5%, четвёртую и пятую группу здоровья — 
1,5%, причём распределение детей по группам здоровья 
в период 2012–2015 г. г. имеет тенденцию к уменьшению 
доли детей первой группы здоровья и увеличению доли 
детей, имеющих хронические заболевания [52].


При физиологически обоснованной потребности в дви-
гательной активности следует особое внимание уделять 
вопросам мотивации лыжниц, т. к. повышение эффектив-
ности тренировочного процесса в значительной степени 
зависит не только от профессионализма педагога, но и от 
заинтересованности воспитанников в достижении резуль-
татов. Более выраженное снижение интереса проявля-
ется в переходный период в возрасте 10–12 лет.


Одним из выходов из данного положения является раз-
витие индивидуальный подход к лыжницам с учетом их ин-
тересов и специфических особенностей формирования 
женского организма [20].


Обычно, развивая физические качества, мы совершен-
ствуем и функции организма, осваиваем определенные 
двигательные навыки. В целом этот процесс единый, вза-
имосвязанный, и, как правило, высокое развитие физиче-
ских качеств, способствует успешному освоению двига-
тельных навыков.


В настоящее время известны различные методики раз-
вития физических качеств. Отсюда возникает необходи-
мость выбора тех методик, которые наилучшим образом 
подходит к условиям конкретной местности и конкретного 
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контингента лыжников. Этому и посвящена данная ра-
бота, что и определяет ее актуальность.


Перед собой мы ставили цель повысить уровень общей 
физической подготовленности лыжниц 10–12 лет за счёт 
применения схем — комплексов в системе занятий по 
лыжной подготовке. Объектом исследования стал про-
цесс лыжной подготовки ГБУ ДО НАО «Дворец спорта 
«Норд». Предметом исследования является разрабо-
танная нами методика повышения физической подготов-
ленности лыжниц 10–12 лет, основанная на развитии не-
обходимых физических качеств.


Анализ литературных источников показывает, что 
успешное решение задачи развития физических качеств 
у юных лыжниц во многом зависит от правильно подо-
бранных средств. В свете этой задачи особое внимание 
и значение приобретает разработка вопросов обосно-
вания эффективности средств и методов развития отста-
ющих физических качеств у девочек 10–12 лет с учетом 
их индивидуальных и возрастных особенностей.


В соответствие с целью и гипотезой исследования нам 
необходимо было решить следующие задачи:


− Изучить состояние вопроса по данным научно-ме-
тодической литературы.


− Разработать методику повышения об физической 
подготовленности, основанную на развитии физических 
качеств.


− Экспериментально проверить эффективность ис-
пользования в педагогическом эксперименте.


Для решения первой задачи нами была изучена науч-
но-методическая литература по теме работы. Ее анализ 
осуществлялся для выявления проблемы, постановки 
цели, задач, подбора средств и методов. В работе было ис-
пользовано 45 литературных источников.


В ходе педагогического исследования для контроля за 
развитием общей физической подготовки были использо-
ваны тесты Всероссийского спортивно — оздоровительного 
фестиваля «Президентские состязания» Педагогический 
эксперимент проводился с целью проверки эффективности 
методики развития отстающих физических качеств.


С целью определения статистической достоверности 
сходства и различия между сопоставляемыми признаками 
и вариантами показателей, а также для обработки полу-
ченных в ходе экспериментальных исследований данных 
по оценке достоверности коллективных характеристик 
экспериментального материала и сдвигов результатов, 
тестирования, полученных в ходе педагогического экспе-
римента, использовались методы математической стати-
стики, широко распространенные в педагогических ис-
следованиях.


Исследование проводилось на базе ГБУ ДО НАО 
«Дворец спорта «Норд» (Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 22).


В эксперименте приняли участие лыжниц в возрасте 
10–12 лет, занимающиеся в оздоровительных группах. 
Были сформированы две группы: контрольная и экспери-
ментальная. Занятия в контрольной группе проводились 


по программе дополнительного образования «Общеразви-
вающая программа по лыжным гонкам», а в эксперимен-
тальной группе для развития общей физической подготовки 
использовались схемы — комплексы для отстающих физи-
ческих качеств. В каждой группе занималось по 10 человек.


Организация исследования проходила в три этапа:
1-й этап: поисковый — на этом этапе проходил сбор 


информации по теме исследования (октябрь 2013 — 
марта 2014).


2-й этап: экспериментальный — в процессе данного 
этапа проводился педагогический эксперимент (апрель 
2014 — май 2014).


3-й этап: завершающий — исследование завершилось 
статистической обработкой результатов исследования, 
их обобщением и формулировкой выводов (июнь 2014 — 
сентябрь 2014).


Для решения второй задачи нами была разработана 
методика повышения физической подготовки девочек 
10–12 лет основанная на развитии отстающего физиче-
ского качества. Она включает в себя схемы — комплексы, 
направленные на развитие отстающего физического каче-
ства — выносливости, при этом уделяли внимание и раз-
витию других физических качеств.


Кроме этого, наша методика предусматривала решение 
комплекса взаимосвязанных задач: воспитания лыжниц, 
обучению их двигательным действиям [8, 31, 34, 41, 50].


Наша методика представляет собой разработанные 
схемы-комплексы состоящие из строго дозированных 
упражнений по времени выполнения, числу повторений, 
серий, интервалам отдыха между повторениями сериями, 
характеру отдыха и методам организации педагогического 
эксперимента. При развитии отстающего физического ка-
чества нами были широко использованы методы воспи-
тания выносливости


Наша методика представляет собой результат непре-
рывного педагогического воздействия на воспитанниц 
в течении всего учебного года с целю развития физической 
подготовленности. Упражнения схем-комплексов приме-
нялись в основной части внеклассного занятия и продол-
жались в течение 20 минут.


За весь период эксперимента по всем показателям де-
вочки экспериментальной группы, имея практически оди-
наковый исходный уровень физической подготовленности 
с девочками контрольной группы, к концу эксперимента 
значительно увеличили своё преимущество. Более того 
в обеих группах лыжницы повысили свой уровень физи-
ческой подготовленности.


В контрольной группе уровень физической подготов-
ленности повысили 9 человек, что составляет 60%, тогда 
как в экспериментальной группе 14 человек, что состав-
ляет 93%.


Таким образом, разработанная методика оказывает 
более положительное влияние на уровень физической 
подготовленности у девочек, чем традиционная. Всё го-
ворит о том, что данная методика является эффективной 
и рекомендуется к широкому применению.
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Принципиальным отличием образовательных стан-
дартов второго поколения является усиление их ори-


ентации на результаты образования как системообразу-
ющий компонент конструкции стандартов [5].


Понимание сущности образовательного результата за-
висит от той парадигмы, в рамках которой рассматрива-
ются образование, его главные цели. В отечественной 
психолого-педагогической науке глубоко разработана де-
ятельностная парадигма образования, постулирующая 
в качестве цели образования развитие личности учащегося 
на основе освоения универсальных способов деятельности.


Если приоритетом общества и системы образования 
является способность вступающих в жизнь молодых людей 
самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще 
не известные задачи, то результат образования «измеря-
ется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план 
наряду с общей грамотностью выступает умение выпуск-
ников, например, разрабатывать и проверять гипотезы, 
умение работать в проектном режиме, проявлять инициа-
тиву в принятии решений и т. п.


Соответственно в рамках деятельностной парадигмы 
результаты общего образования должны быть прямо свя-
заны с направлениями личностного развития и представ-
лены в деятельностной форме [4].


Одним из путей повышения мотивации и эффектив-
ности учебной деятельности в школе является включение 
учащихся в исследовательскую и проектную деятельность.


Исследовательская и проектная деятельность откры-
вает новые возможности для создания интереса учаще-


гося как к индивидуальному творчеству, так и к коллек-
тивному.


Общая характеристика исследовательской и про-
ектной деятельности:


1. Практически значимые цели и задачи;
2. Структура деятельности:


– анализ актуальности проводимого исследования;
– целеполагание, формулировка задач, которые сле-


дует решить;
– планирование, определение последовательности 


и сроков работы;
– проведение исследования;
– оформление результатов работ в соответствующем 


использованию виде;
3. Компетенция в выбранной сфере исследования, 


творческая активность, собранность, аккуратность, целе-
устремленность, высокая мотивация.


Итогом проектной и исследовательской деятель-
ности следует считать не столько предметные результаты, 
сколько интеллектуальное, личностное развитие школь-
ников, рост их компетенции в выбранной для исследо-
вания или проекта сфере, формирование умения сотруд-
ничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной ра-
боты, которая будет рассматриваться как показатель 
успешности (неуспешности) исследовательской деятель-
ности [2].


В результате организации исследовательской деятель-
ности дети приобретают, наряду с исследовательскими, 
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мыслительные умения, такие, как умение анализиро-
вать, классифицировать, сравнивать. Выделять критерии 
и оценивать факты, события, явления и процессы с по-
мощью разных критериев. Проверять предположения, до-
казывать. Устанавливать последовательность фактов, со-
бытий, явлений; выделять причинно-следственные связи; 
делать умозаключения; комбинировать; преобразовы-
вать; прогнозировать; придумывать новое; вести диалог 
и решать проблемы в малых группах [1].


Качественным считается образование, которое не 
просто представляет собой сумму знаний, усвоенных че-
ловеком на репродуктивном уровне, а включает помимо 
этих знаний еще и навыки активных действий в информа-
ционном поле Земли. Умение находить необходимую ин-
формацию, подвергать ее анализу и находить решения 
поставленных задач — это те навыки, которые важно раз-
вивать при обучении школьников разным предметам.


Возможность реализовать проектные и исследова-
тельские технологии на уроке дает методика web-квестов.


Методика web-квестов универсальна и доступна, для 
ее применения необходим лишь компьютер с выходом 
в Интернет.


Web-квесты представляют собой мини-проекты, ос-
нованные на поиске информации в Интернете. Алго-
ритм работы с web-квестом отражает последовательность 
мыслительных операций в процессе исследовательски-о-
риентированной деятельности: постановка проблемы, оз-
накомление с заданиями web-квеста, выполнение задания 
на основе ресурсов Интернета, оформление работы, об-
суждение результатов деятельности.


Задания web-квеста представляют собой отдельные 
блоки вопросов и перечни адресов сайтов в Интернете, 
где можно получить необходимую информацию. Вопросы 
сформулированы так, чтобы при посещении сайта уча-
щийся был вынужден произвести отбор материала, вы-
делив главное из той информации, которую он находит.


На этапе выполнения задания формируются исследо-
вательские навыки учащихся. При поиске ответов на по-
ставленные вопросы среди большого количества научной 
информации развиваются критическое мышление, умения 
сравнивать и анализировать, классифицировать объекты 
и явления, мыслить абстрактно. Учащиеся не просто со-
бирают информацию, но и трансформируют ее, чтобы вы-
полнить задание, решить поставленную проблему.


При оформлении результатов деятельности проис-
ходит осмысление проведенного исследования.


Работа на данном этапе предусматривает отбор самой 
значимой информации из накопленного материала и пред-
ставление ее в виде слайд-шоу (Power Point), буклета 
(Publisher), анимации (Flash), постера или фоторепор-


тажа. Возможно объединение нескольких работ при ус-
ловии согласия и желания всех авторов.


Обсуждение результатов работы над web-квестами 
можно провести в виде конференции, чтобы учащиеся 
имели возможность показать свой труд, осознав значи-
мость проделанной работы. На этом этапе закладыва-
ются такие черты личности, как ответственность за вы-
полненную работу, самокритичность, взаимоподдержка 
и умение выступать перед аудиторией.


Работа с web-квестом может быть предложена как до-
машнее задание для учащихся, интересующихся пред-
метом, ее можно проводить и с классом при наличии 
сдвоенных уроков или во время дополнительных занятий 
с одаренными детьми. Педагог по своему усмотрению 
может составлять задания, рассчитанные на разный уро-
вень познавательных способностей учащихся и в соответ-
ствии с отведенным на выполнение работы временем [3].


Применение проектных и исследовательских техно-
логий во внеурочной работе, с 2001 года, дает положи-
тельные результаты: подготовлено 12 лауреатов школьных 
и муниципальных НПК НОУ; 2 лауреата и 5 участников 
региональных НПК НОУ («Поиск», «Летопись сибир-
ских деревень», «Белая береза»), два участника Летней 
Академии НОУ «Поиск», семь дипломантов Всероссий-
ского фестиваля исследовательских и творческих работ 
учащихся «Портфолио»; два дипломанта Всероссий-
ского фестиваля педагогического творчества в номинации 
«Проектные и исследовательские работы учащихся». По-
бедитель отборочного и первого (заочных) туров XV Все-
российского конкурса юношеских исследовательских 
работ им. В. И. Вернадского. Лауреат III степени Всерос-
сийского открытого конкурса исследовательских и творче-
ских работ учащихся «Юность, Наука, Культура-XXIV».


Опыт работы над этой проблемой был обобщен на 
муниципальном уровне. На международном уровне 
в 2008 году, в рамках международной НПК VI Чередов-
ские чтения; «VIII Чередовские чтения» в 2010 г; «IX 
Чередовские чтения» в 2011 г; X Международной НПК 
«Инновационные образовательные технологии в деятель-
ности современного педагога» в 2014 г. На региональном 
уровне, в 2009 году, в рамках заочной НПК для победи-
телей ПНПО. На всероссийском уровне, в рамках Все-
российского конкурса педагогов «Образование: взгляд 
в будущее», где был получен диплом лауреата I степени 
(2009 г). В 2012 году — диплом лауреата I степени Все-
российского конкурса педагогов «Образовательный по-
тенциал России». Конкурс проводился Общероссийской 
Малой академией наук «Интеллект будущего» в рамках 
Национальной образовательной программы «Интеллек-
туально-творческий потенциал России».
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В статье анализируется опыт реализации программы «OneLaptopPerChild» в развивающихся странах. Ис-
следуются механизмы внедрения программы, выявляются причины провала и точечного успеха программы, 
анализируется востребованность программы в России.
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Внедрение различных проектов, широко обсуждаемых 
в рамках конференций ООН и ЮНЕСКО, таких как 


«Фундаментальная информатика», «Интеграция», се-
годня позволяет говорить о некоем накопленном опыте 
реализации данных проектов.


Процесс информатизации образования охватил весь 
мир, в том числе и так называемые развивающиеся страны. 
В 2005 году в Тунисе на конференции ООН ученые все-
рьез заговорили о внедрении программы, имеющей цель 
повысить качество образования и упростить процесс об-
учения детей. Основные проблемы низкого качества об-
разования связаны, по мнению некоторых специалистов, 
с отсутствием в школах подготовленных кадров и совре-
менных средств обучения — интерактивных досок, смарт-
бордов, компьютеров, и, главным образом, отсутствием 
у детей возможности использования персонального ком-
пьютера и свободного доступа в интернет. Так зароди-
лась программа «OneLaptopPerChild» (OLPC). Суть 
программы состояла в обеспечении детей с 1 по 8 класс 
недорогим ноутбуком (или компьютером) с доступом в ин-
тернет и набором стандартных программ. По задумке ав-
торов программы это дает обучающимся возможность са-
мостоятельно развиваться — познавать мир, узнавать 
что-то новое, дистанционно учиться.


В данной статье мы будем рассматривать эффектив-
ность данной программы в разных странах, а также по-
смотрим, может ли Россия опираться на зарубежный опыт 
в использовании современных средств в образовательном 
процессе и информатизации образования в целом.


На заседании советов ЮНЕСКО и ООН уже давно 
принимались решения о поддержке детей из развиваю-
щихся стран. Однако уже тогда в 2005 году в Тунисе на 
конференции ООН представители стран Африки высту-
пали против проекта. Они утверждали, что такой «универ-
сальный» проект провалится в специфических условиях 
образовательный системы развивающихся стран. [14]


Программа «OneLaptopPerChild» уже в первые годы 
реализации не оправдала своих ожиданий. В 2007 году 
Уругвай закупил 100 000 устройств и распространил их 


в школах в 1–6 классах. Спустя два года экономический 
университет Уругвая (University of the Republic, Uruguay) 
опубликовал данные исследований, говорящие о том, 
что ноутбуки не помогают повысить грамотность обуча-
ющихся. К тому же используется лишь 4,1% всех заку-
пленных устройств. Примерно такая же ситуация прои-
зошла в Америке, штат Алабама.


Авторы программы рассчитывали, что в странах, где 
в некоторых районах вообще не существует школ, но-
утбуки будут очень востребованы. Правда, в 2013 году 
Джулия Д’Амик, вице-президент по развитию бизнеса 
в «OneLaptopPerChild», признала провал программы 
в Камбодже и Эфиопии. Ноутбуки с мощными передатчи-
ками WiFi в странах третьего мира оказались совершенно 
бесполезны, т. к. эти страны не имеют космической про-
граммы. [11] В странах Латинской Америки и некоторых 
странах Африки, и даже в некоторых штатах Америки про-
грамма «OneLaptopPerChild» также провалилась. Виной 
тому внешние и внутренние специфические факторы.


Многие страны вообще отказались участвовать в про-
грамме, несмотря на дешевизну и доступность. Так Индия 
сначала заявила о своем закупить лэптопы, но вскоре из-
менила свое решение. Сделано это было из-за нехватки 
не только педагогов, умеющих использовать ноутбук 
и умеющих научить детей использовать ноутбук, но также 
и потому, что многие школы были без должного осна-
щения — не хватало парт, текли крыши, электричество 
отсутствовало, не было даже питьевой воды. Правитель-
ство Индии сочло приоритетным решить сначала на-
сущные проблемы.


Страной, наиболее разумно реализующей программу 
«OneLaptopPerChild», на наш взгляд, явилась Коста-Рика. 
Кстати образование в Коста-Рике считается лучшим 
среди стран Латинской Америки. Показатель образован-
ности населения почти 95%. Такого ошеломляющего ре-
зультата Коста-Рике удалось добиться за счет следующих 
факторов. В середине XX века в стране сделали значи-
тельный упор на образование, сократив средства на во-
енные нужды, а именно полностью упразднив армию. Это 







28 Актуальные задачи педагогики


позволило направить средства из бюджета на финансиро-
вание образование — подготовку кадров, строительство 
школ даже в самых захолустных деревнях страны, а также 
возможность гражданам получать образование бесплатно.


Даниель Кастро, вице президент фонда инноваций 
и информационных технологий Коста-Рики, признался, 
что прежде чем участвовать в программе «OneLaptopPer-
Child» были проведены серьезные приготовления. [12] 
В течение года учителя проходили специальные курсы, 
все школы страны подключили к беспроводной связи. 
Кроме того, без сознательного согласия родителей ре-
бенок не стал бы использовать ноутбук. Всего Ко-
ста-Рика закупила 1500 ноутбуков. Уже спустя не-
сколько месяцев был выявлены первые положительные 
и отрицательные моменты. Сегодня Коста-Рика продол-
жает реализовывать программу «OneLaptopPerChild», 
также осторожно и разумно, как начала. Правитель-
ство обратило внимание на недостатки реализации про-
граммы в других странах Латинской Америки — Перу, 
Уругвае, Венесуэле, Аргентине. По словам Даниэля Ка-
стро программа «OneLaptopPerChild» не помогает в раз-
витии когнитивных навыков и тех умений, которые не-
обходимы при сдаче принятых в стране традиционных 
экзаменов. Однако правительство отдает себе отчет 
в том, что XXI век — век информационный, и программа 
«OneLaptopPerChild» помогает формировать новый тип 
информационного мышления.


В России в 2008 году в Нижегородской области про-
водилось мероприятие, спонсируемое корпорацией 
Intel. [16] С помощью персональных ноутбуков ученики 
5–7 классов выполняли задания, проводили исследо-
вания и осваивали новые технологии. Никаких резуль-
татов и статистических данных в рамках мероприятия 
зафиксировано не было. Поэтому о каких-либо положи-
тельных или отрицательных результатах реализации про-
граммы говорить не имеет смысла.


Каковы факторы, влияющие на общий провал проекта 
по информатизации образования «OneLaptopPerChild»? 
Дело даже не в том, что вместо современного устройства 
участники программы получили дешевый портативный 
компьютер с множеством недоработок. И дело не в том, 
что без доступа в интернет (в странах Африки) у обучаю-
щихся не было «возможностей изучения, эксперимента 
и выражения себя». Главной ошибкой создателей про-
граммы, вероятно, была уверенность, что дети будут ис-
пользовать ноутбук для обучения, тогда как дети с по-
мощью ноутбука играли в игры и вообще забывали про 
домашнее задание. Кроме того, фактором, послужившим 
провалу программы явился тот факт, что многие дети ви-
дели ноутбук в первый раз в жизни, и они просто не знали, 
как его использовать, а, значит, не понимали его преиму-
ществ при обучении. Еще одним немаловажным обсто-
ятельством является неподготовленность кадров. Если 
учитель не знает, как правильно применять ноутбук для 
успешного обучения, в 99% случаев его ученики также не 
будут знать, как его использовать.


Что касается успеваемости, то лучшее объяснение, по-
чему она не повысилась, на наш взгляд, дает нейробиолог 
М. Шпитцер. По его многочисленным исследованиям, чем 
глубже мозг обработал информацию, тем лучше она усво-
илась. Если мы даем обработку информации компьютеру 
(вместо устного счета — калькулятор, вместо письма — 
печатание и т. д.), мы информации не усвоили. Если мозг 
не тренировать, он, как неиспользуемые мышцы, атро-
фируется. [7] Наконец, с малых лет ученики-участники 
программы «OneLaptopPerChild» усваивают простую 
логику — зачем что-то запоминать, если информацию 
можно хранить в «облаке».


Самые жесткие критики программы «OneLaptopPer-
Child» утверждают, что все это не более чем ловкий мар-
кетинговый ход. Под маской благотворительности прави-
тельствам развивающихся стран было продано огромное 
количество ноутбуков. Противники программы в разных 
странах говорят, что если бы приоритеты были расстав-
лены верно, то на эти деньги можно было потратить куда 
более эффективно. Например, построить нормальные 
школы, закупить учебники или наладить подачу чистой 
питьевой воды.


Итак, на сегодняшний день процесс информатизации 
образования затронул почти все страны мира. К 2016 году 
компьютерами полностью оборудованы классы в Южной 
Корее — стране, где впервые в мире было зафиксировано 
заболевание цифровое слабоумие «DigitalDementia». 
Правительство Англии еще в 2010 году приняло решение 
на 50% оборудовать классы смартбордами. В Бразилии, 
Аргентине и Венесуэле также активно используются ком-
пьютеры и ноутбуки для обучения в школе.


Выводы: вследствие проведенного анализа можно 
с уверенностью заявить, что:


1. Использование учеником ноутбука на уроках не 
влияет на успеваемость.


2. Использование учеником ноутбука отрицательно 
влияет на выполнение домашнего задания, т. к. ребенок 
вместо учебы играет в игры или посещает сайты соци-
альных сетей, видеообменников и сайты с запрещенным 
контентом.


3. Использование ноутбука отрицательно сказыва-
ется на развитии когнитивных способностей.


4. Все исследования, говорящие об успехе программы 
«OneLaptopPerChild» проводились компаниями произво-
дителями программного обеспечения для этого проекта, 
что позволяет говорить о предвзятости при оценке данных.


Возможно, нашей стране не стоит так уверенно идти 
по пути Южной Кореи, Англии, Бразилии. Автор статьи 
считает, что наблюдение и объективная оценка эффектив-
ности проектов в информатизации образования в течение 
5–10 лет принесет больше пользы, нежели бездумное 
срочное внедрение средств информационных технологий 
вслед за Уругваем, Перу и другими странами.


Недостаточное оснащение средствами информаци-
онной связи большинства российских школ не повод 
для сильного беспокойства. Возможно, там, где лич-
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ность учителя еще не затмили ноутбуки, смартборды 
и планшеты, есть надежда на то, что и сам учитель раз-
вивает не пресловутую ИКТ компетенцию, а совершен-
ствует свое мастерство и технологию преподавания. Там, 
где в свободное время дети общаются между собой в ре-
альном мире, и благодаря своему воображению и фан-
тазии придумывают что-то новое, еще есть надежда на 
развитие творческого потенциала и приобретение детьми 
глубоких знаний. С другой стороны, как уже было отме-
чено, XXI век — век информации. Сегодняшние школь-


ники с рождения пользователи. Для них средства инфор-
мационной связи — облегчающие жизнь гаджеты. Для 
молодых преподавателей интерактивная доска — пре-
красное средство демонстрации материала, которое осо-
бенно актуально в начальной школе, т. к. у обучающихся 
преобладает наглядно-образное мышление.


На взгляд автора статьи, современные средства ин-
формации помогут в развитии и обучении детей в старшей 
школе, однако в начальной школе проекты, подобные 
«OneLaptopPerChild» следует внедрять с осторожностью.
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В настоящее время система образования в России нахо-
дится в процессе поступательной модернизации. Уточ-


няется целеполагание и содержание образования, по-
являются новые инновационные средства и технологии 
обучения. В связи с этим, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта НОО второго поколения [6], возникает потребность 
в изменении статуса урока в начальной школе. Урок, как 
и прежде, остается главной формой осуществления педа-
гогического процесса в современной школе, но наблю-
даются существенные изменения, предъявляемые к со-
держанию и организации урока. В соответствии с ФГОС 
НОО второго поколения, современный урок в начальной 
школе должен соответствовать следующим требованиям:


– отсутствие противоречий с системно-деятель-
ностным подходом;


– организация проблемного и развивающего обу-
чения (наличие проблемных и поисковых ситуации, вклю-
чающих учащихся в деятельность учебного диалога);


– использование разнообразных форм, методов 
и приёмов обучения, повышающих степень активности 
учащихся в учебном процессе;


– ориентация на освоение не только предметных, но 
и метапредметных (УУД), а также личностных резуль-
татов;


– комплексное решение задач обучения, развития 
и воспитания младших школьников;


– реализация ведущей учебной деятельности, осво-
ение которой должно осуществляться на основе учебных 
и исследовательских действий.


Среди данных требований важное место занимает 
именно учебно-исследовательская деятельность. На это 
делается акцент в последней (2015 г.) Примерной ос-
новной образовательной программе начального общего 
образования. [3] Об этом также свидетельствует ряд работ 
многих известных ученых (Н. Г. Алексеев, А. Г. Асмолов, 
А. В. Леонтович, А. С. Обухов, М. А. Матюшкин, 
А. И. Савенков, Л. Ф. Фомина), занимавшихся изучением 
данной проблемы. Например, А. Г. Асмолов, один из ав-
торов Примерной основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования «Успех», указывает, 
что исследовательские и экспериментальные действие до-


ступны дошкольнику. Если ребенок 4–5 лет способен на 
самостоятельное обследование предмета с помощью про-
стейших поисковых действий, а ребенок 6 лет способен 
предлагать различные варианты решения проблемно-по-
знавательных задач, проявляет самостоятельность в ис-
следовательской деятельности, то семилетний, как счи-
тает автор, способен обсуждать построение поисковой 
или исследовательской деятельности, согласовывать спо-
собы поиска и решения познавательных задач. [5]. Следо-
вательно, возможности младшего школьника в исследо-
вательской деятельности значительно выше.


На возможности и необходимости реализации учеб-
но-исследовательской деятельности в начальной школе 
настаивал и А. И. Савенков, так как необходимые ис-
следовательские способности, которые являются фун-
даментом учебно-исследовательской деятельности, до-
ступны и развиваются еще в дошкольном возрасте. 
Поэтому для младших школьников ученым была разра-
ботана рабочая тетрадь «Я — исследователь», позволя-
ющая осваивать учащимся целый ряд действий исследова-
тельской деятельности. Для этого в тетради предлагаются 
следующие учебные темы: как выбрать тему исследования; 
какими могут быть темы исследования; цель и задачи ис-
следования; гипотеза исследования; организация исследо-
вания; способы добычи информации (подумать самостоя-
тельно; посмотреть книги о том, что исследуешь; спросить 
у других людей; познакомиться с кино — и телефильмами 
по теме исследования; обратиться к компьютеру, посмо-
треть в глобальной сети интернет; понаблюдать; провести 
эксперимент); подготовка к защите исследовательской ра-
боты. [4] Как видно, среди учебных тем отдельно выделены 
и действия, связанные с проведением эксперимента.


Как известно, для успешной реализации любых но-
ваций в образовании должны создаваться соответству-
ющие условия. По мнения Н. Ф. Виноградовой, необхо-
дима новая типология уроков в начальной школе, которая 
позволит эффективно реализовать требования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта на-
чального общего образования (ФГОС НОО) и планиру-
емые результаты обучения.


Н. Ф. Виноградова выделяет следующие типы уроков 
деятельностной направленности:
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1) уроки «открытия» нового знания;
2) уроки отработки умений и рефлексии;
3) уроки общеметодологической направленности;
4) уроки развивающего контроля [1].
По нашему мнению, общей основой данной типологии 


является учебная задача, которая последовательно реша-
ется на каждом из типов уроков. Данная учебная задача 
традиционно начинается с преобразования проблемной 
ситуации, т. е. ученик сталкивается с неким затруднением, 
например, при «открытии» нового знания или проверки 
собственной работы. Далее возникшая ситуация анализи-
руется, выявляется место и причины затруднения. Даль-
нейшие действия, которые выполняет младший школьник 
при решении учебной задачи, предполагают: 1) выдви-
жение и обоснование гипотез; 2) использование пред-
метных действий с моделями или схемами при построении 
нового знания; 3) применение нового способа действий 
для решения задачи, вызвавшей затруднение; 4) фиксиро-
вание в обобщенном виде нового способа действий в речи 
и знаково; 5) осознание преодоления возникшего ранее 
затруднения. Перечисленные действия напрямую пе-
рекликаются со способностями, выделенными А. И. Са-
венковым в структуре учебно-исследовательской деятель-
ности. Например, действие выдвижение и обоснование 
гипотез требует, так или иначе, дальнейшего эксперимен-
тирования в ходе поиска разрешения обнаруженной про-
блемы. Таким образом, в процессе овладения учебно-ис-
следовательской деятельностью, младший школьник 
объективно сталкивается с действиями экспериментиро-
вания, направленными на решение учебной задачи.


Эксперимент, по мнению В. Н. Дружинина, — это 
«проведение исследований в специально созданных 
управляемых условиях в целях проверки эксперимен-
тальной гипотезы о причинно-следственной связи» [9; c. 
22]. Любой вид эксперимента включает в себя следующие 
действия: проблемная ситуация; проблема и её форму-
лировка (выявление непонятных явлений — постановка 
проблемы); выдвижение гипотез; подбор материала для 
проверки гипотез; проведение эксперимента; формулиро-
вание и оформление вывода.


Представленные действия в системе учебно-исследо-
вательской деятельности приобретают принципиальное 
значение и для методики русского языка, в частности, для 
обучения орфографии, основой которого является хорошо 
развитая орфографическая зоркость. Поэтому действия 
экспериментирования должны применяться и при обу-
чении младших школьников орфографии, так как орфо-
графическая зоркость это, прежде всего, задача на поиск 
и обнаружение орфограмм в структуре текста. По суще-
ству, это предчувствие наличия ошибкоопасных мест, ко-
торые необходимо подтвердить опознавательными при-
знаками орфограмм.


Проблема обучения младших школьников орфографии 
на основе исследовательского подхода пока остается от-
крытой. Однако, на наш взгляд, она может решаться уже 
во 2 классе при использовании на уроках метода линг-


вистического эксперимента. Для успешной организации 
и проведения таких уроков должны учитываться неко-
торые особенности лингвистического эксперимента.


Сам термин лингвистический эксперимент был введен 
достаточно давно еще Л. В. Щербой. Лингвистический 
эксперимент, в его понимании, — это «проверка правиль-
ности/приемлемости языкового выражения, построен-
ного исследователем на основании некоторой теоретиче-
ской концепции» [8; с. 46]. Подобный вид эксперимента, по 
мнению О. Н. Киселевой, следует отнести к «современным 
инновационным и эффективным методам обучения, ко-
торые способствуют развитию творческого мышления, 
коммуникативной и культурологической компетенций». 
При этом ученый подчеркивает значимость использования 
метода лингвистического эксперимента, который «обеспе-
чивает всестороннее развитие личности учащегося: фор-
мирует способность к теоретическому мышлению, интен-
сифицирует развитие речи, воспитывает инициативного, 
деятельного человека, укрепляются механизмы памяти, 
так как то, что открыли и сформулировали сами, лучше за-
поминается» [2; с. 58]. Эти возможности метода лингви-
стического эксперимента приобретают огромное значение 
и для обучения орфографии младших школьников.


Как было видно выше, лингвистический эксперимент 
должен реализовываться на уроках только с позиций ис-
следовательского подхода к обучению. С другой стороны, 
должны учитываться и требования учебной деятельности, 
с точки зрения которой урок должен состоять из: 1) по-
становки учебной задачи, 2) поиска решения, 3) конкре-
тизации и уточнения найденного решения, 4) контроля 
и оценки результата решения учебной задачи. Перечис-
ленные компоненты в плоскости исследовательского обу-
чения могут реализовываться на следующих этапах урока:


1) организация проблемной ситуации;
2) открытие новых знаний;
3) проверка сделанного открытия;
4) выводы исследования. [7]
Лингвистический эксперимент на уроках с подобной 


структурой может использоваться при изучении второ-
классниками учебной темы «Орфограмма». В этой связи 
следует подчеркнуть то, что понятие «орфограмма» со-
гласно требованиям ФГОС НОО второго поколения яв-
ляется обязательным в содержании начального обучения 
орфографии. Для успешного формирования у младших 
школьников орфографической зоркости понятие «орфо-
грамма» должно исследоваться не позже второго класса. 
При таком подходе центральная задача урока лингвисти-
ческого эксперимента заключается в том, чтобы младшие 
школьники открыли понятийные признаки орфограммы, 
необходимые для ее обнаружения.


Этап «Организация проблемной ситуации»


Для организации проблемной ситуации может при-
меняться учебно-практическая задача с использованием 
следующей наглядности. (См. Рис. 1)
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Рис. 1. Наглядность для учебно-практической задачи «Секрет правильного письма».


Вариант диалога при работе с данной наглядностью.
— Прочитайте письменную работу Вовы и опре-


делите, какие ошибки он допустил. (Вова допустил 
ошибки на правописание слов.)


— С правописанием каких букв ошибся Вова? 
(Он неправильно написал буквы гласных.)


— Как вы думаете, почему Вова допустил такие 
ошибки? (Вова был не внимательным, когда писал 
свою работу, и не заметил своих ошибок.)


— Но чтобы замечать свои ошибки, нужно знать, 
где в словах они могут допускаться. А знаем ли мы это?


Формулируя в таком виде проблемный вопрос, учитель 
подводит учеников не только к осознанию главной задачи 
урока, но и к формулировке его гипотезы.


— Как вы думаете, что нам сегодня нужно иссле-
довать?


— Верно: определить, где в словах могут допу-
скаться ошибки.


— А какое предположение можно сделать?
Различные предположения детей учителю необходимо 


свести к следующей формулировке:
— Может быть, ошибки в словах появляются 


там, где написание букв нельзя определить на слух.


Таким образом, первый этап урока может включать 
три основных элемента: 1) актуализацию опорных знаний; 
2) подведение к проблемному вопросу; 3) построение ги-
потезы.


Этап «Открытие новых знаний».


Главная особенность данного этапа обучения заклю-
чается в том, что ученики должны сделать «открытие» 
в процессе проведения звуко-буквенного разбора, ко-
торый они освоили еще в первом классе. Звуко-бук-
венный разбор может начинаться с чтения и отгадки сле-
дующей загадки:


Угадайте, что за птица:
Света яркого боится,
Клюв крючком, глаза пятачком,
Круглая голова. Это …
После определения слова-отгадки детям предлагается 


достроить звуко-буквенную модель слова и обозначить 
звуки слова сова «своими» буквами. Для этого может ис-
пользоваться следующая звуковая модель слова «сова». 
(См. Рис. 2)


Рис. 2. Звуковая модель слова «сова»


Особое значение для успешного проведения линг-
вистического эксперимента приобретает орфоэпиче-
ское произношение, благодаря которому при сравнении 
звуков с буквами дети обнаруживают, что первый гласный 
звук слова может обозначаться и буквой о, и буквой а, 
а остальные — только одной буквой.


Для того чтобы дети заметили это явление, учителю не-
обходимо при определении буквы первого звука [с] пред-
ложить детям провести эксперимент: определить, что про-
изойдет со словом, если звук обозначить другой буквой, 
например буквой з. Далее учитель на доске под первым 
звуком модели слова устанавливает букву з. Как правило, 
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дети легко замечают, что при таком обозначении звука 
слово «разрушается», т. е. изменяется его произношение 
и смысл. Таким образом, в слове сова звук [с] должен обо-
значаться на письме только одной «своей» буквой с.


После такой подготовительной работы, определяя 
букву для второго звука слова, школьники обязательно 
столкнутся с противоположным явлением. Оказывается, 
безударный гласный звук в слове сова может обозна-


чаться и буквой а, и буквой о, при этом слово не «разру-
шается»: не изменяется его произношение и сохраняется 
смысл. Под вторым звуком модели устанавливается сразу 
две буквы о и а.


Далее, таким же образом в условиях эксперимента, 
обозначаются «своими» буквами на модели другие звуки 
слова. В целом оформление звуко-буквенной модели 
слова сова приобретает следующий вид. (См. Рис.3)


Рис. 3. Звуко-буквенная модель слова «сова»


Итог лингвистического эксперимента подводит вто-
роклассников к «открытию»: такие написания в словах 
лингвисты называют орфограммами, потому что на их 
месте возникает выбор букв, при котором слово «не раз-
рушается», поэтому на месте орфограммы выбрать на 
слух правильную букву нельзя. В этом заключается ос-
новная функция орфограммы и ее понятийный признак.


Таким образом, второй этап исследовательского урока 
должен включать два обязательных элемента: 1) опреде-
ление функций предмета исследования; 2) формулировку 
открытия.


Этап ««Проверка открытий».


На данном этапе решается одна из ключевых задач ис-
следовательского урока — доказательство правильности 


найденного способа решения. Коллективно решая серию 
подобных учебно-практических (орфографических) задач 
на основе метода лингвистического эксперимента, на-
пример, со словами «коза» и «топор», учащиеся убежда-
ются в справедливости сделанного открытия. Таким об-
разом, у младших школьников формируются необходимые 
предметные действия с понятийными признаками орфо-
граммы в деятельности орфографической зоркости.


Широкое применение лингвистического эксперимента 
позволяет в полном объеме реализовать учебно-исследо-
вательскую деятельность и на его основе системно-дея-
тельностный подход к обучению русскому языку младших 
школьников. Более того, данный инновационный метод 
обучения позволяет развивать целый ряд метапредметных 
действий, способствующих успешному обучению млад-
шего школьника.
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Активизация мыслительной деятельности оказывает 
влияние на понимание принципа наглядности В ходе 


обучения школьник постепенно овладевает некоторыми 
отвлечёнными понятиями, но помимо усвоения вводятся 
новые, носящие ещё более отвлечённый характер, и опять 
возникает необходимость делать конкретным их содер-
жание, используя различные средства наглядности. Счи-
таем необходимым включать систематические упраж-
нения в использовании наглядных пособий в процессе 
самостоятельной работе, когда от ученика требуется не 
только понять предъявленный чертёж, но и самому, там, 
где это полезно, составить такой чертёж.


Необходимо в единстве рассматривать методы орга-
низации учебно-познавательной деятельности, методы 
стимулирования и методы контроля. Т. е. выделяются 3 
группы методов, каждая из которых выполняет, прежде 
всего, свою функцию и в то же время находится в тесной 
взаимосвязи с методами других групп.


1. Группа методов организации и осуществления учеб-
но-познавательной деятельности учитывает организацию 
познавательной деятельности учащихся:


2. Особое значение имеют методы стимулирования 
учебной деятельности.


3. Группа методов контроля и самоконтроля.
При выборе методов на уроке в центре внимания 


должны быть такие вопросы:
− Решение о выборе методов самостоятельного изу-


чения темы или под руководством учителя;


− Решение о выборе репродуктивных или поисковых 
методов;


− Решение о выборе индуктивных или дедуктивных 
методов;


− Решение о сочетании словесных, наглядных, прак-
тических методов;


− Решение о выборе методов стимулирования учебной 
работы;


− Решение о выборе методов контроля и самокон-
троля;


− Продумывание запасных вариантов сочетания методов.
Покажем на примере нескольких уроков в 1 классе про-


цесс выбора и обоснования возможности использования 
тех или иных методов. Рассмотрим урок по теме: «Сло-
жение и вычитание. Составление таблицы+1». Прежде 
всего, учитель должен решить вопрос о выборе методов 
управления учебной работой учащихся при изучении новой 
темы. Здесь возможна или работа под руководством учи-
теля (коллективное составление таблицы), или самосто-
ятельная работа, или работа с учебником. Содержание 
данной темы достаточно просто для учащихся, т. к. случаи 
сложения и вычитания рассматривались на протяжении 
все темы «Нумерация». Учащиеся, безусловно, подготов-
лены к самостоятельной работе. Задача учителя — проду-
мать приёмы организации этой работы. Можно, например, 
использовать такой приём: каждому ученику предлагается 
карточка с вырезанными окошками (перфокарта). Можно 
составить 4 варианта, чтобы учесть все случаи + 1.


Задание: вставьте в окошки числа и знаки, чтобы полу-
ченные записи были верные. (Каждый ученик самостоя-
тельно выполняет задание)


Далее организуется самостоятельная работа с учеб-
ником. Рассматривается таблица +1, предлагается про-
читать только те примеры, которые отсутствуют в кар-
точке. Аналогично рассматривается таблица 1. Данный 
приём сравнения таблиц с примерами на карточках спо-
собствует формированию непроизвольного внимания 


учащихся, а также формирует умение организовать ра-
боту в соответствии с заданием учителя. Частично-по-
исковый метод используется и при выполнении задания 
№  1. При изучении такой несложной темы, связанной 
с прибавлением и вычитанием 1, можно предложить уча-
щимся задание, которое бы потребовало от них творче-
ства, наблюдательности, например: Кто быстрее назовёт 
ответ? Что вы заметили? Чем похожи между собой эти 
примеры?
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Дидактические игры и физкультминутки также содей-
ствуют повышению активности детей. Включая в урок за-
гадки о цифрах (числах), задачи-шутки, скороговорки. 
Важный фактор, влияющий на активность детей в про-
цессе обучения — наглядность. Привлекая наглядность, 
иногда целесообразно предлагать задачи с недостающими 
данными. Тогда дети с большим вниманием относятся 
к содержанию задачи, например: на доске 2 картинки, пе-
ревёрнутые обратной стороной. Против них — числовые 
данные задачи — 5 км/ч; — 50 км/ч. Учитель спраши-
вает: «Чья это может быть скорость?» Дети называют 
различные движущиеся тела, затем открывают картинки, 
и рассуждение, связанные с составлением и решением за-
дачи продолжаются.


Позволяет активизировать учебную деятельность и со-
ставление примеров самими учащимися. Опыт показы-
вает, что при решении готовых примеров дети иногда вы-
полняют задания механически, не сознавая достаточно 
глубоко, какому арифметическому закону они подчиня-
ются. Словесную форму заданий полезно иногда допол-
нять определённым условным образом, например: 10 + * 


= (к 10 прибавить любое однозначное число); * + ** = 20 
(к однозначному числу прибавить двузначное число так, 
чтобы сумма была равна 20).


Значительно оживляют уроки и различные занима-
тельные, нестандартные вопросы, задачи с несколькими 
решениями. Для развития мышления известное значение 
имеет приём, когда обычный ответ оказывается неверным 
и решение приобретает неожиданно новый смысл или от-
тенок. Этот приём знакомит учащихся с суждениями-па-
радоксами. Вышеперечисленные задания формируют об-


щепредметные компетенции: умение извлекать пользу из 
раннее приобретённого опыта; устанавливать взаимос-
вязь между понятиями; вносить свой вклад в решение за-
дачи; находить рациональные способы решения; разви-
вать математически грамотную речь; мотивировать ответ.


Можно выделить средства и приёмы, способствующие 
повышению активности детей в процессе учебной дея-
тельности на уроках математики:


− Выполнение заданий практического характера, свя-
занных с рисованием предметов, с выкладыванием раз-
личных геометрических фигур из палочек, заменой одних 
монет другими, с отгадыванием загадок, с участием в ди-
дактических играх.


− Умелый подбор и правильное использование на-
глядных пособий на уроке.


− Правильная постановка вопросов на любом этапе 
урока.


− Проявление самостоятельности в учебной работе.
− Применение коллективных форм обсуждения про-


блемных ситуаций.
− Поощрение малоактивных детей за достижение 


даже небольших успехов.
− Подключение воображения при решении учебных 


задач.
Вопрос активизации мыслительной деятельности ре-


шается не только при помощи хорошо подобранного ма-
териала, а главным образом в области целенаправленного 
и творческого использования всех педагогических ус-
ловий урока. Непременные условия этого — активность 
и самостоятельность самого учащегося в изучении мате-
риала, его умение думать.
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Постановка проблемы. Современным детям и подрас-
тающему поколению предстоит жить в постоянно из-


меняющихся условиях окружающего мира. Им пред-
стоит осваивать новую картину мира, складывающуюся, 
в том числе из экономики, философии, социологии. Со-
временное общество и умений правильно ориентиро-
ваться в жизни, самостоятельно, творчески действовать, 
а значит строить свою жизнь более организованно, раз-
умно, интересно. Именно в дошкольном возрасте у детей 
приобретается первичный опыт ориентировки в элемен-
тарных экономических явлениях, формируется основа 
в создании будущего экономического мышления.


Присутствие в жизни дошкольников элементарных 
экономических понятий и сведений способствует развитию 
у них предпосылок реального экономического мышления, 
что сделает этот процесс более осознанным. Проблема 
содержания экономического воспитания и образования 
дошкольников весьма неоднозначна и связи с этим воз-
никает противоречие между необходимостью повышения 
уровня развития экономической образованности детей 
и недостаточно разработанной системы занятий для до-
школьников по развитию базисных экономических пред-
ставлений. Традиционное экономическое воспитание 
и образование как единый процесс формирования эконо-
мического мышления, развития деловых качеств, обще-
ственной активности и предприимчивости лишь отчасти 
применимо к дошкольникам в силу возрастных особенно-
стей их психического развития.


Старший дошкольный возраст является сензитивным 
периодом развития памяти, внимания, речи, формиро-
вания творческих представлений, а также экономической 
социализации детей. Анализ детских игр, вопросов свиде-
тельствуют об интересе детей к проблемам, связанным 
с экономикой. Причинами этого считается проникновение 
экономики, прежде всего, в жизни семьи, где ребенок 
и сталкивается с экономическими проблемами, которые 
чаще всего обсуждают члены семьи. Чем старше дети, тем 
активнее они в решении многих экономических вопросов: 
распределении семейного бюджета, составлении меню, 
оборудовании квартиры и тому подобное.


Экономическое воспитание детей — это организо-
ванная педагогическая деятельность, специально проду-


манная система работы, направленная на формирование 
экономического сознания дошкольников. В процессе 
её осуществления дети осваивают понятия об органи-
зованной и эффективной экономике, развитии произ-
водительных сил и производственных отношений. Эко-
номическое воспитание понимается как результат 
экономического просвещения, способствующего фор-
мированию хозяйственного отношения к материальным 
и духовным ценностям и становлению начал ценностных 
ориентаций [1, с. 8].


Цель экономического воспитания — раскрыть ребенку 
окружающий его предметный мир духовных и матери-
альных ценностей как части общечеловеческой культуры 
и в процессе познания сформировать соответствующее 
поведение (на доступном уровне осознать, что в каждую 
вещь, предмет вложен труд многих людей).


Потребность в нем была всегда, но значимость усили-
лась в период реформ 1990-х годов, и стремления нашей 
экономики к рыночным отношениям. Чем больше дети 
дошкольного возраста соприкасаются с социальной дей-
ствительностью, бытом, тем больше возникает у них во-
просов. Повседневная жизнь, семья, общение со свер-
стниками, воспитательно-образовательная работа 
в условиях детского сада формируют тот опыт, который 
становится базой для дальнейшей работы по экономиче-
скому воспитанию.


Созданные благоприятные, комфортные условия 
в группе позволяют каждому ребенку найти собственный 
путь в «экономику» через игру, математику, рисование 
и т. д., обеспечивают формирование и потребности в по-
знании, способствуют умственному и личностному раз-
витию. Насыщение жизни дошкольников элементарными 
экономическими сведениями способствует развитию у них 
предпосылок реального экономического мышления, что 
сделает этот процесс более осознанным.


Экономическое образование надо начинать как можно 
раньше, желательно уже с дошкольного возраста, потому 
что данная проблема как отрасль экономического вос-
питания дошкольников формирует мировоззрение, цен-
ностное отношение к предметному миру и окружающей 
действительности, воспитывает положительные черты 
характера, поэтому опыт работы может быть исполь-
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зован воспитателями в своей профессиональной деятель-
ности [5, с. 12].


Доминирующими формами работы педагога с ре-
бёнком в рамках личностно-центрированной модели вза-
имодействия между людьми является игра. Созданные 
благоприятные условия помогают каждому дошкольнику 
найти свой путь в экономику через игру, математику, ри-
сование, обеспечивают формирование и потребности 
в познании, способствуют умственному и личностному 
развитию. Математическое развитие детей, прежде всего, 
направлено на освоение ими предметно-специфического 
содержания, формирование познавательных и творческих 
способностей; вооружает ребёнка средствами рациональ-
ного познания мира. Элементарные вычисления, счёт, из-
мерения — это те способы, которые ребёнок использует 
при решении различных задач, в том числе и экономиче-
ского содержания [2, с. 25].


Вместе с другими отраслями образования и воспи-
тания (физическое, трудовое, умственное, эстетическое) 
экономическое выступает как сравнительно молодое. 
Первые упоминания об экономическом образовании 
детей дошкольного возраста можно проследить уже в ра-
ботах Я. А. Коменского в «Материнской школе», Ма-
каренко А. С. «Семейное хозяйство» и «Педагогиче-
ская поэма», в трудах Ж. — Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, 
Крупской Н. К., В. А. Сухомлинского, в практике М. Мон-
тессори. На современном этапе данная проблема рассма-
тривается в трудах Л. М. Клариной, Е. А. Курак, А. Д. Ша-
товой, А. А. Смоленцевой, которые раскрывают роль 
и значимость знакомства детей с окружающей действи-
тельностью и экономическими отношениями. В этих ис-
следованиях поднимаются вопросы формирования у детей 
экономических представлений (о труде, о деньгах, о про-
фессиях, о бюджете семьи, о качествах хозяйственного 
человека).


Таким образом старшие дошкольники учатся опери-
ровать экономическими понятиями (категориями), не-
посредственно применять их в различных видах дея-
тельности. Результатами этих исследований являются 
парциальные программы по экономическому воспитанию 
дошкольников, а также учебно-методические пособия. 
Вместе с тем, как показал анализ теоретических и методи-
ческих подходов к проблеме экономического воспитания 
дошкольников ее решение в аспекте нравственного раз-
вития детей рассматривается недостаточно [там же].


Элементарные знания по экономике ребенок получает 
на бытовом уровне — в общении со сверстниками об-
суждая свои или чужие покупки, когда слышит разговор 
родителей о планировании семейного бюджета, абсор-
бируя в себе информацию, поступающую из телевизора. 
По мнению психологов и педагогов, экономическое воспи-
тание детей лучше всего начинать в старшем дошкольном 
возрасте. И делать это необходимо комплексно — воспи-
татель в детском саду, а родители дома, но не стоит пере-
гружать ребенка теорией, оторванной от реальной жизни, 
которая вводит дошкольника в заблуждение.


Нравственная сторона играет особую роль в экономи-
ческом воспитании. Одно лишь наличие знаний и пред-
ставлений об экономике не может говорить о том, что 
ребенок умеет правильно их применять в жизни. Здесь 
срабатывает сразу другая сторона — нравственная, ко-
торая помогает ребенку разобраться в сложившейся си-
туации. Актуальной задачей дошкольной педагогики яв-
ляется поиск эффективных путей развития личности 
дошкольника, в том числе и его нравственно-экономи-
ческого воспитания. Общепризнанным в отечественной 
дошкольной педагогике и психологии является тот факт, 
что развитие ребенка осуществляется в процессе его ак-
тивной деятельности.


Игровая деятельность как ведущий вид деятельности 
дошкольника заключает в себе огромные возможности 
для решения многих воспитательных задач. Влияние игры 
на становление личности дошкольников подтвержда-
ется многими психологами и педагогами. В связи с этим 
игровая деятельность должна быть основной в формиро-
вании качеств, играющих большую роль в развитии лич-
ностной сферы ребенка.


Классически при реализации задач экономического 
воспитания в дошкольном образовательном учреждении 
выделяют четыре направления работы [5, с.10]:


1. Ознакомление детей с экономическими терминами, 
подача знаний о труде и обо всем, что с ними связано, со-
гласно с основными программами развития, воспитания 
и обучения в ДОУ. Реализация задач экономического вос-
питания возможна при условии полноценного решения 
задач трудового воспитания во всех возрастных группах 
дошкольного учреждения, потому что труд — основа, ве-
дущая категория экономической науки.


2. Ознакомление детей с простейшими экономиче-
скими терминами: экономика, бюджет, цена, деньги, товар, 
стоимость, банк, реклама, хозяин, конкуренция, про-
дукция, ярмарка и др.; с новыми профессиями, такими как 
менеджер, предприниматель, бизнесмен, финансист, ре-
кламодатель, фермер и др. Закрепление знаний из области 
категорий, связанных с трудом (предметы труда, резуль-
таты труда, индивидуальная, коллективная работа); оз-
накомление с понятиями: дороже — дешевле, выгодно — 
невыгодно, выиграл, проиграл, поменял; формирование 
знаний об аккуратном и экономном человеке, хорошем хо-
зяине; обучение правилам честной, справедливой игры, 
умению проигрывать, не обижаясь на партнера.


3. Формировать у детей экономическое мышление 
путем вовлечения старших дошкольников в процесс сю-
жетно-ролевых игр, настольно-печатных, дидактических; 
чтение художественной литературы.


4. Педагогически взаимодействовать с родителями, 
проводить просветительскую работу по вопросам эконо-
мического образования дошкольников и активно их при-
влекать к процессу формирования экономических знаний 
детей в условиях дошкольного учреждения и семьи.


На основе современных исследований существуют 
специальные разработанные программы, благодаря ко-







38 Актуальные задачи педагогики


торым дети знакомятся с экономическими понятиями, 
категориями, законами, в которых учитываются пси-
холого-физиологические особенности дошкольников. 
Исследования последних лет, реформы в системе об-
разования, социальные факторы свидетельствуют о не-
обходимости внедрения экономического образования 
именно в период дошкольного детства, о создании соот-
ветствующих программ (парциальных) в дошкольных 
учреждениях. В детском саду формируют общие мате-
матические понятия и формируются элементарные ма-
тематические представления. Вопрос об экономическом 
образовании детей дошкольного возраста становится ак-
туальным в современных условиях развития общества  
[4, с. 6].


Проблема включения экономического образования 
в систему общего образования рассматривается иссле-
дователями как одно из основных базисных направлений 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Эко-
номическое образование детей дошкольного возраста — 
часть общей системы воспитания, организованный пе-
дагогический процесс, направленный на формирование 
бережного отношения к окружающему миру ценностей, 
еще одна из граней воспитательного процесса. Выделяют 
следующие методы и приемы экономического воспитания 
детей дошкольного возраста:


Решение проблемной ситуации. Решая проблемную 
ситуацию (экономического, математического, экологиче-
ского содержания) ребенок приобщается к экономиче-
ской действительности, учиться думать, ориентироваться 
в окружающем, проявлять инициативу, высказывать соб-
ственную и принимать чужую позицию, растет и реализу-
ется его творческий потенциал.


Чтение художественной литературы. Сказка — 
литературный жанр с огромными дидактическими воз-
можностями. Интересны и удачны авторские сказки, ка-
ждая из которых представляет как бы мини-программу 
ознакомления детей с экономическими понятиями.


В дидактических играх «Кем быть?», «Обмен», 
«Семейный бюджет», «Маленькие покупки» уточня-
ются и закрепляются представления детей о мире эко-
номических явлений, терминах, приобретаются новые 
экономические знания, умения и навыки. Сделать эконо-
мику понятной помогут сюжетно-дидактические игры. 
В сюжетно-дидактических играх моделируются реальные 
жизненные ситуации: операции купли-продажи, про-
изводства и сбыта готовой продукции и др. Соединение 


учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эф-
фективно для усвоения дошкольниками сложных эконо-
мических знаний.


Логические и арифметические задачи, зада-
чи-шутки, выполнение задания по рисунку ожив-
ляют путь познания сложных экономических явлений. 
Они сочетают в себе элементы проблемности и зани-
мательности, вызывают напряжение ума и доставляют 
радость, развивают фантазию, воображение и логику 
рассуждений. Решение таких задач повышает интерес 
ребенка к экономическим знаниям, учит видеть за на-
званиями и терминами жизнь, красоту мира вещей, при-
роды, людей.


Занятия расширяют экономический кругозор, уточ-
няют имеющиеся у них представления, знакомят с но-
выми престижными профессиями, позволяют понять роль 
труда в жизни человека, специфику товарно-денежных 
отношений и рекламы, учат разумно расходовать деньги, 
бережно относиться к вещам (игрушкам, одежде, обуви) 
и природным ресурсам.


Занятия по ручному труду являются важными со-
ставляющими экономического воспитания, т. к. продук-
тивные виды деятельности представляют собой большие 
возможности для формирования основ экономического 
мышления.


Математическое развитие детей прежде всего на-
правлено на освоение ими предметно-специфического 
(математического) содержания, формирование познава-
тельных и творческих способностей. Применение этих 
способов в познавательной и практической деятельности 
стимулирует поиск, открывает ребенку путь к творчеству. 
Математические знания можно рассматривать как основу 
развития у старших дошкольников элементарных эконо-
мических представлений. В то же время ознакомление 
с экономической сферой действительности способствует 
переходу ребенка от формального усвоения математиче-
ских знаний к их осознанному применению в новой об-
ласти. Естественное соединение математических и эконо-
мических знаний следует осуществлять уже на начальной 
ступени их изучения.


Одним из перспективных методов, способствующих 
решению этой проблемы, является метод проектной 
деятельности. Основываясь на личностно-ориентиро-
ванном подходе к обучению и воспитанию, он развивает 
познавательный интерес к различным областям знаний, 
формирует навыки сотрудничества.
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Организация РППС на территории ДОУ через «Экологическую тропу»
Борзенкова Марина Ивановна, воспитатель;
Смурыгина Татьяна Митрофановна, воспитатель;
Кошелева Лариса Носировна, воспитатель;
Лупехина Елена Владимировна, воспитатель
МАДОУ Д/с №  11 «Звездочка» г. Старого Оскола


В современном мире экологическое воспитание и об-
разование стало приоритетным направлением. Оз-


накомление дошкольников с окружающим миром при-
роды рассматривается в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» и предусматривает решение 
таких задач как:


− формирование первичных представлений о живой 
и неживой природе;


− воспитание гуманного, эмоционально-положитель-
ного, бережного, заботливого отношения к миру природы 
и окружающему миру в целом.


С целью организации образовательной деятельности 
дошкольников с учетом национально-культурных, клима-
тических условий, в которых осуществляется образова-
тельная деятельность, на территории детского сада №  11 
«Звёздочка» была создана экологическая тропа. позволя-
ющая решать поставленные задачи:


1) расширение представлений детей о природе Белго-
родского края;


2) углубление знаний о растениях и животных Белго-
родского края;


3) привитие детям любви и бережного отношения 
к родной природе;


4) развитие умений узнавать представителей жи-
вого мира по их описанию, повадкам, месту обитания, се-
зонным изменениям, образу жизни;


5) формирование у детей природо — ориентированной 
картины мира.


6) здоровье сбережение;
7) улучшение окружающей среды (озеленение, 


очистку территории и т. д.).
Экологическая тропа является одной из современных 


форм воспитания и образования детей в экологически 
значимом пространстве, она позволяет более продуктивно 
использовать обычные прогулки с детьми для экологиче-
ских занятий и одновременно для оздоровления детей на 
свежем воздухе.


Специфика экологической тропы на территории ДОУ 
в том, что общая протяженность ее небольшая, и ос-
новная часть объектов создается специально, что позво-
ляет учесть возрастные возможности детей дошкольного 
возраста В соответствии с требованиями ФГОС ДО ор-
ганизованное нами пространство должно обладать мно-
гофункциональными качествами гибкого зонирования 
и оперативного изменения в зависимости от образова-
тельной ситуации, а также обеспечивать возможность для 
различных видов активности детей, их самовыражения 
и эмоционального благополучия.


Педагогическим коллективом учреждения был составлен 
паспорт экологической тропы, инструкция по организации 
охраны жизни и здоровья детей на «экологической тропе».


Содержание объектов экологической тропы:
1. «Рябиновая аллея»
2. « Каменистая горка»
3. «У водоема»
4. «Деревенский уголок»
5. «Птичник»
6. «Познавайка»
7. «Птичья столовая»
8. «Первоцвет»
9. Метеопощадка
10. Огород
Основные критерии выбора маршрута и объектов эко-


логической тропы — включение в нее как можно большего 
количества разнообразных и привлекающих внимание ре-
бенка объектов, их доступность для дошкольников.


ОСТАНОВКА №  1 «Рябиновая аллея»
Цель: Формировать представление о строении дерева, 


где растет, кто питается ягодами рябины.
Задачи: Воспитывать эмоционально-положительное, 


бережное отношение к природе вокруг нас.
На примере рябин показать явление листопада, как ме-


няют цвет листья осенью. Что говорится о рябине в рус-
ском фольклоре.


Объект для наблюдения: рябины разного возраста 
и разной толщины.


ОСТАНОВКА №  2 — Каменистая горка
Цель: знакомство с видовым разнообразием цветочных 


растений, произрастающих на декоративном сооружении, 
созданном из камней.


Задачи: Формировать эстетическое восприятие окру-
жающего мира путем рассмотрения разнообразия форм, 
цвета камней и декоративных растений на каменистой 
горке. Обратить внимание на различные сроки цветения 
растений на горке и выявить причины. Показать разноо-
бразие декоративных многолетних и однолетних растений 
их эстетическое значение, обратить внимание на их раз-
витие, способы размножения, особенности ухода. Учить 
создавать благоприятные условия для произрастания 
и цветения этих растений.


Каменистая горка — миниатюрная модель горного 
ландшафта; это особый вид цветника, сложное архитек-
турное сооружение, имитирующее естественный камени-
стый ландшафт.


Для создания каменистой горки использовался камень 
гранит.
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Цветник — это украшение территории детского сада, 
используется не только в декоративных, но и в дидактиче-
ских целях. В нем высажены растения, цветущие с ранней 
весны до поздней осени; нежные нарциссы, яркие тюль-
паны. Пион, ирисы, лилии, гвоздика, ромашка — цветут 
летом. Георгины, цинния, флоксы — цветут осенью.


В каменистом саду используются декоративные воз-
можности как однолетних, так и многолетних растений. 
Их компонуют по окраске, высоте, сортам, составляя 
в цветнике композиции.


ОСТАНОВКА №  3 — «У водоёма»
Цель: знакомство с растениями, насекомыми, птицами, 


обитающими вблизи водоемов.
Задачи: Формировать представление о сообществе во-


дных обитателей: растений, животных, птиц, приспосо-
бившихся к жизни в воде.


Водные растения могут расти только в воде, им надо много 
воды. Птицы, животные имеют приспособления, которые 
помогают им легко передвигаться, хорошо плавать, они на-
ходят пищу в воде. Дать представление о том, что рядом с во-
доемом живут животные, образ жизни которых тоже связан 
с водой (улитки, лягушки, стрекозы, комары); все они за-
висят друг от друга и образуют одну цепочку. Упражнять 
детей в соблюдении правил поведения в природе.


Красоту водоема подчеркивает находящаяся рядом 
клумба. Вокруг водоема цветут лилии. Уютно чувствуют 
здесь себя хоста, папоротник.


Дети любят приходить сюда, наблюдать за красотой 
этого места, смотреть на воду, растения, насекомых, при-
летающих к растущим по соседству цветам.


ОСТАНОВКА №  4 — Деревенский уголок
Цель: знакомство с бытом русского народа, его тради-


циями, трудом земледельцев.
Задачи: формировать представление о многообразии 


и значении овощных, полевых культур, растений-лекарей 
в жизни человека и животного мира. Выявить благопри-
ятные условия произрастания растений, правила их сбора.


ОСТАНОВКА №  5 — Птичник
Цель: познакомить детей с птицами: фазан, павлин, 


сформировать навыки ухода за ними.
Задачи: Формировать представление о разнообразии, 


особенностях строения тела, оперения, мест обитания птиц.
Развивать умения детей распознавать птиц по по-


вадкам и внешнему виду. Закрепить знания детей о по-
следовательности в развитии птиц (яйцо — птенец — 
птица). Упражнять детей в классификации птиц на диких 
и домашних. Знакомить детей с пословицами и поговор-
ками о птицах. Поддерживать интерес детей к познанию 
родной природы. Формировать у детей заботливое отно-
шение к пернатым друзьям.


ОСТАНОВКА №  6 — «Познавайка»
Цель: знакомство с плодовыми деревьями и кустарни-


ками.
Кому не любит весной любоваться белым кружевным 


покрывалом на вишневых деревьях и яблонях? А жарким 
летним днем угоститься вкусными плодами вишни и души-


стыми ягодами смородины! Их можно найти в нашем саду. 
Осенью созревают сочные яблоки.


ОСТАНОВКА №  7 — «Птичья столовая»
Цель: знакомство и наблюдение за птицами, их повадками.
Задачи: Формировать представления детей о зиму-


ющих и перелетных птицах.
Расширить знания детей и представления об особенно-


стях внешнего вида, повадках птиц и приспособлении их 
к среде обитания.


Вызвать у детей и взрослых желание оказывать дей-
ственную помощь птицам (изготовить кормушки, органи-
зовать кормление птиц…)


ОСТАНОВКА №  8 — Первоцветы
Цель: познакомить дошкольников с первыми весен-


ними цветами.
Задачи: Формировать представление о первоцветах 


(крокус, тюльпан, нарцисс), их многообразии, особенно-
стях их строения в связи с ранними сроками вегетации: 
клубни, корневища, луковицы, яркие пахнущие цветки, 
раннее образование плодов и семян. Учить детей восхи-
щаться красотой раннецветущих растений. Вызвать по-
требность бережного отношения к «подснежникам».


На образовательном маршруте, проходящем через 
различные природные объекты, знакомясь с растениями 
и животными, местами их обитания, особенностями при-
родных ландшафтов, участками естественных биоценозов 
и т. п., прослеживается насыщенность, трансформиро-
ванность, полифункциональность организованной среды. 
Материалы представленные на остановке «деревен-
ский уголок» (пеньки) используемые педагогом при зна-
комстве детей с бытом русской избы, с легкостью транс-
формируется и применяются в качестве посадочных мест 
на остановке «рябиновая аллея», на занятиях по изобра-
зительному искусству. Вариативность организованного 
пространства позволяет стимулировать игровую, двига-
тельную, познавательную и исследовательскую активность 
детей: Огород, представленный не только овощными куль-
турами характерными для нашего края, но и лекарствен-
ными растениями, злаковыми культурами. В разное время 
можно посещать разные остановки, даже не одну остановку 
за прогулку. Одни и те же объекты можно посещать много 
раз, особенно в разные сезоны года. Важно помнить об ин-
тегрированном подходе: на тропинке с ребятами может за-
ниматься воспитатель с физ. инструктором или педагогом 
по ИЗО. Также идет интеграция областей: познавательное 
развитие с социально-коммуникативным и т. д. Свои впе-
чатления после посещения экологической тропы дети вы-
ражают на занятиях по музыке, изобразительной, театра-
лизованной деятельности, подвижных играх.


Оснащенная таким образом эколого-развивающая 
среда позволяет работать с целым коллективом детей, 
подгруппой или индивидуально. Она служит не только 
объектом и средством деятельности ребенка, но и пре-
доставляет возможности для формирования познава-
тельных интересов, социально-нравственных и эстетиче-
ских чувств воспитанников.
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В статье рассматриваются вопросы воспитания навыков самостоятельности детей дошкольного воз-
раста. Предложены формы и методы развития самостоятельности детей на занятиях физической куль-
турой и музыкальных праздниках. Самостоятельная деятельность позволяет усвоить и правильно выпол-
нять разучиваемые в каждой группе физические движения и самостоятельно их выполнять.
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Что такое инициатива? Это то, что человек де-
лает так, как надо, хотя его об этом не просят


Элберт Грин Хаббард


Вот в народе часто говорят «инициатива наказуема». 
Но современный мир, быстро меняющийся, наоборот, 


любит таких инициативных, самостоятельных, незави-
симых людей.


Нужно ли развивать инициативу у ребенка?
Инициатива вообще определяется как почин, первый 


шаг. Если следовать этой логике, то инициатива детей — 
это вообще врожденное качество, потому что, чтобы они ни 
делали, — это все «первый шаг», всё впервые. Получается, 
дети от природы инициативны? Но тогда почему взрослые 
так стремятся эту инициативу детей воспитывать?


И действительно, ребенок с интересом делает первые 
шаги, с удовольствием познает окружающий мир квар-
тиры и детской площадки. Но с возрастом все чаще ро-
дители одергивают его: «не трогай», «брось», «не ходи 
туда», «сиди тут», «помолчи». В таких условиях инициа-
тива детей, увы, не развивается.


Инициативность ребенка активнее всего формиру-
ется в дошкольном возрасте. Начиная с кризиса трех лет 
и появления феномена «я сам», наиболее благоприятный, 
самой природой установленный период — это возраст от 
3 до 5 лет. Инициатива детей в этом возрасте сама находит 
выход в различных играх и физической активности.


Важно не путать инициативность с самостоятельно-
стью, хотя эти понятия очень и очень близкие. Самосто-
ятельность ребенка — это само осуществление какой-то 


деятельности, делание, это процесс. Тогда как инициатив-
ность — это такое свойство характера, когда происходит 
толчок, запуск деятельности. Поэтому инициативность — 
это внутреннее побуждение к чему-то новому, невозмож-
ность терпеть текущее неизменное положение дел, это 
внутренний порыв к изменениям и движению.


Но опять же не нужно путать инициативность с им-
пульсивностью. Импульсивность часто бессознательна, 
человек поддается импульсу под влиянием влечения, 
страсти, внезапно вспыхнувшего желания. Инициатива 
же чаще осознанна, т. к. ребенок просчитывает опреде-
ленные будущие шаги, а потому она требует определен-
ного уровня развития памяти, мышления и воли, умения 
планировать.


Дошкольный возраст — очень важное время для раз-
вития инициативности. Развитию инициативы детей очень 
способствуют различные игры. Именно игры — под-
вижные, интеллектуальные, коммуникативные — будят 
мышление и дух ребенка, активизируют его ресурсы и по-
тенциалы. Кроме того, очень важным является тот момент, 
когда ребенок САМ инициирует игру — со взрослым или 
другими детьми.


Самостоятельность определяется как одно из свойств 
личности, которое характеризуется двумя факторами:


1. совокупность средств, знаний и умений;
2. побуждение к действию.
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Забота о физическом здоровье ребёнка и его психи-
ческом благополучии — это первостепенная задача до-
школьного образовательного учреждения. Педагоги 
должны создавать такую среду, которая обеспечивала бы 
безопасность ребёнка, его физическое развитие, укре-
пление здоровья, способствовала бы двигательной актив-
ности детей.


Наиболее уязвимым местом в области физического 
развития дошкольников является развитие самостоя-
тельности. Воспитанники детского сада должны усвоить 
и правильно выполнять разучиваемые в каждой группе 
движения. Педагогу необходимо формировать у детей 
способность самостоятельно оценивать качество выпол-
нения движений как своих, так и других воспитанников 
группы.


Развитие самостоятельности осуществляется, прежде 
всего, на занятиях физической культуры. Уже в младшей 
группе мы привлекаем воспитанников к подбору и разме-
щению оборудования: отобрать в корзину мячики опреде-
ленной величины для катания друг другу, расставить ин-
вентарь для перешагивания, ходьбы между предметами, 
для перепрыгивания через положенные веревочки.


Старшие дошкольники уже расставляют физкуль-
турный инвентарь на определенном расстоянии, на-
пример, для перешагивания расставить кубики на ширине 
двух ступней, а также могут сами отсчитать предметы 
в количестве до десяти. Научившись выполнять от-
дельные поручения, связанные с расстановкой оборудо-
вания и пособий, дети смогут самостоятельно размещать 
необходимый физкультурный инвентарь. В результате 
последовательно проводимой работы по обучению раз-
мещению инвентаря дети быстро учатся самостоятельно 
расставлять оборудование.  Для развития самосто-
ятельности при выполнении общеразвивающих упраж-
нений старшим дошкольникам необходимо дать понять, 
что исходное положение оказывает влияние на выпол-
нение всего упражнения, для этого надо просто предло-
жить детям присесть, не сгибая колени. Самостоятельно 
выполнять физические упражнения воспитанникам по-
могут выполнить карточки, на которых упражнения пред-
ставлены в виде схемы. Карточки в определенном порядке 
располагаются на магнитной доске. При выполнении 
упражнений воспитанники вспоминают последователь-
ность, а замену упражнений целесообразно зафиксиро-
вать на доске совместно с детьми.  


Таким образом, практически решать поставленную на 
физкультурном занятии доступную задачу должен сам ре-
бенок в совместной деятельности со сверстниками. Вос-


питанники детского сада могут усвоить и правильно 
выполнять разучиваемые в каждой группе движения и са-
мостоятельно их выполнять.


В условиях нарастающих кризисных явлений в ду-
ховной жизни всего общества, в том числе детей и под-
ростков, особую социально-педагогическую значимость 
приобретает обоснование содержания и методов орга-
низации праздничных форм досуговой деятельности, ко-
торая способствует становлению и развитию личности ре-
бенка.


Празднично-досуговая деятельность детей отличается 
особым динамизмом, появлением неожиданных видов 
и форм. Досуг большей части детей, часто практически 
не контролируемый, отличается сложностью и противо-
речивостью. С одной стороны, дети имеют возможность 
выбирать занятия на досуге по собственному желанию, 
с другой, — нередко не готовы к выбору видов деятель-
ности, способствующей полноценному формированию 
личности, охотно перенимают модели заполнения свобод-
ного времени, далеко не всегда содействующие их физи-
ческому и психическому развитию.


Руководствуясь определением «досуга», следует отме-
тить, что для большинства «благополучных в развитии» 
современных людей досуг весьма многообразен. Это 
спортивная, художественно-творческая деятельность, до-
полнительное образование и др.


Праздник раскрывает богатейшие возможности все-
стороннего развития ребенка. В любом празднике при-
сутствуют разнообразные виды искусства: литература, 
музыка, живопись, театр, пантомима. Таким образом, 
праздник является синтезом практически всех видов ис-
кусств. А широкое использование их средств в работе 
с детьми позволяет расширить кругозор, сформировать 
взгляды и нормы поведения ребенка, развить его творче-
ские способности. В разнообразных видах деятельности 
проявляются наклонности, формируются определенные 
умения и навыки.


Педагогическое взаимодействие детей и взрослых 
в организации детского праздника определяется как си-
стема коллективных художественно-творческих дел детей 
и взрослых в ходе педагогически организованной со-
вместной деятельности.


Хорошо организованные праздники благотворно 
влияют на развитие психических процессов: памяти, вни-
мания; создают прекрасную ситуацию для развития речи 
ребенка, для закрепления знаний, полученных на раз-
личных занятиях; способствуют его нравственному вос-
питанию и художественному вкусу.
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Еще с древних времен человечество понимало, что жизнь 
начинается с детства. Многие философы, мыслители 


поднимали в своих трудах проблему защиты детей. Так, 
Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили…». С наступлением XXI века во всем мире 
эта проблема стоит особенно остро и объясняется рядом 
причин: социально-экономическая ситуация современного 
мира отражается, прежде всего, на детях. Трудно пройти 
мимо беспризорного, голодного ребенка. Понимая, что 
дети самое дорогое, что есть в любом обществе, вне зави-
симости от политического строя и религиозного вероиспо-
ведания, педагоги стоят перед решением важнейшей про-
блемы: как защитить права ребенка, сохранив тем самым 
генофонд нации? Для нашей страны проблема защиты 
прав ребенка имеет особую актуальность.


Существует множество примеров, когда родители, 
сами стоящие на пагубном пути, попросту издеваются над 
своими детьми, что приводит к травмам, увечьям и даже 
гибели несовершеннолетних.


Данная проблема носит актуальный характер в совре-
менных условиях. Об этом свидетельствует частое из-
учение поднятых вопросов. В основном материал, изло-
женный в учебной литературе, носит общий характер, 
а в многочисленных монографиях по данной тематике рас-
смотрены более узкие вопросы по данной проблеме. При 
решении этого вопроса вытекает немало противоречий, 
одно из которых это высокая значимость и недостаточная 
практическая разработанность «защиты прав ребенка до-
школьного возраста».


Сложность заключается, прежде всего, в абстрактности 
самого понятия «право», которое ребенку дошкольного 
возраста трудно осознать. Несмотря на то, что это очень се-
рьезный и сложный вопрос, мы считаем возможным и не-
обходимым знакомить детей с Конвенцией о правах ребенка 
уже в дошкольном возрасте, используя в своей работе 
специфические методы и приемы. Для знакомства с пра-
вами ребенка помогут хорошо знакомые произведения, 
среди которых могут быть изображены сказочные, антро-
поморфные животные (а не люди или их дети), которые со-
блюдают (а не нарушают!) права своих детенышей.


Однако, требуется учет современных условий при ис-
следовании проблематики обозначенной темы, главная 
цель которой — дать детям дошкольного возраста эле-
ментарные знания и представления о Международном до-
кументе по защите прав ребенка. Работа по данной теме 
предусматривает взгляд на ребенка как на полноправного 
партнера в условиях сотрудничества. Специфика ее пред-
полагает четкое реагирование на изменение социальной 
ситуации в современном мире, варьирование, интеграцию 
и постоянное совершенствование.


В нашей стране в системе дошкольного образо-
вания сделаны лишь первые шаги в этом направлении. 
Среди авторов, занимающихся изучением данного во-
проса наиболее популярны С. Шабельник и С. Усачев. 
Они предлагают свою форму работы по ознакомлению 
дошкольников с правами ребенка на основании своего 
опыта.


Зачастую, права ребенка нарушаются самыми близ-
кими и дорогими людьми. «Проблемные» родители — 
не вина ребенка, а его беда и несчастье. Жестокое обра-
щение с детьми — это не только побои, нанесение ран, 
сексуальные домогательства и другие способы, которыми 
взрослые люди калечат тело ребенка. Это — унижение, 
издевательства, различные формы пренебрежения, ко-
торые ранят детскую душу.


Пренебрежение может выражаться в том, что роди-
тели не обеспечивают ребенку необходимое количество 
пищи, одежды, сна, гигиенического ухода. Кроме того, 
пренебрежение проявляется в недостатке со стороны ро-
дителей уважения, внимания, ласки, тепла.


Жестокое обращение с детьми формирует людей соци-
ально дезадаптированных, не умеющих создавать семью, 
быть хорошими родителями. Опасным социальным по-
следствием насилия является дальнейшее воспроизвод-
ство жестокости.


В случае выявления жестокого отношения к ребенку со 
стороны родителей педагогу следует принять меры по его 
защите.


Какие наиболее характерные особенности в поведении 
взрослых должны подтвердить ваши опасения?
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В беседе о ребенке родители проявляют насторожен-
ность или безразличие.


На жалобы по поводу поведения сын: (дочери) в дет-
ском саду реагируют холодно либо очень бурно и эмоци-
онально.


Часто меняют детского участкового врача, переводят 
ребенка из одного дошкольного учреждения в другое.


Что может предпринять педагог, подозревая родителей 
в жестоком обращении с ребенком?


Прежде всего, постараться завоевать его доверие, на-
блюдать за его поведением, а замеченные отклонения 
желательно заносить в специальный дневник. Побывать 
ребенка дома, посмотреть, в каких условиях он живет, по-
стараться установить контакты с семьей. Побеседовать 
с опекунами, близкими родственниками, высказать свою 
озабоченность его поведением в детском саду.


В результате предпринятых действий вы можете 
прийти к следующим выводам:


− ваше предположение подтверждается (не под-
тверждается);


− решение проблемы не терпит отлагательства и тре-
бует подключения специалистов.


Особого внимания требуют семьи, в которых суще-
ствует «установка на агрессию». Наказание ребенка, 
в том числе физическое, в данном случае является выра-
жением привычного способа поведения.


Большинство взрослых, использующих в качестве ме-
тодов воспитательного воздействия приказы, угрозы, 
предупреждения, телесные наказания, не считают, что 
нарушают права ребенка, оскорбляют его достоинство. 
Основной аргумент, на который они опираются, состоит 
в том, что такого рода наказания в детстве применялись по 
отношению к ним самим.


Таким образом, задача педагогов и психологов состоит 
в поиске способов изменения установки родителей на 
агрессивное поведение в отношении ребенка.


На сегодняшний день проблема домашнего насилия стоит 
особенно остро. Приводятся страшные факты жестокого об-
ращения с детьми, и особую тревогу за маленьких граждан 
испытывают работники ДОУ, которые по роду своей дея-
тельности несут ответственность за своих питомцев.


Для реализации создания системы работы по защите 
прав ребенка в ДОО рекомендуются следующие меро-
приятия:


− разработка системы планирования;
− обеспечение научно-методического сопровождения 


этого направления;
− подготовка дидактического материала;
− определение содержания работы;
− создание формы ее организации на уровне всех 


участников образовательного процесса.
Реализация положений Конвенции лучше всего начать 


с диагностики, выявления различных аспектов проблемы 
путем анкетирования, тестирования и др.


Проблема защиты прав ребенка имеет многоаспектный 
характер, однако ясно одно: ее невозможно решить только 


на уровне ДОО, очень важно наладить общую систему ра-
боты, вовлекая в нее детей, родителей, педагогов, психо-
логов.


Были определены следующие формы их взаимодей-
ствия:


− сюжетно-ролевые игры;
− конкурсы;
− инсценировки;
− встречи с интересными людьми («беседа у ка-


мина»);
− дискуссии (цикл мероприятий дискуссионного зала).
Отвечая на вопрос, на что же ребенок имеет право, сле-


дует обратиться к нормативно-правовой базе: это «Все-
общая декларация прав человека», «Конвенция о правах 
ребенка», принятые ООН основополагающие документы, 
признанные мировым сообществом.


Конвенция — провозглашает ребенка самостоя-
тельным субъектом права. Но реализации прав ребенка 
невозможно добиться только путем принятия правоза-
щитных законов и создания механизмов обеспечения их 
выполнения. Не менее важным является осознание всем 
нашим обществом, взрослыми и детьми, каждым чело-
веком необходимости устранения из нашего сознания, 
нашей психологии непризнания ребенка самостоятельной 
личностью, имеющей свои права и обязанности.


Задача работников дошкольных образовательных уч-
реждений — донести до сознания детей в доступной 
форме «Конвенцию о правах ребенка». Невольно возни-
кает вопрос «Как это сделать?»


Для начала необходимо определиться с задачами, ко-
торые педагог ставит при знакомстве дошкольников 
с правами ребенка


− Познакомить детей в соответствующей их возрасту 
форме с основными документами по защите прав чело-
века.


− Развивать уважение и терпимость к людям незави-
симо от их социального происхождения, расовой и нацио-
нальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия 
(в том числе внешнего облика, физических недостатков 
и пр.).


− Способствовать формированию чувства собствен-
ного достоинства, осознания своих прав и свобод, чувства 
ответственности (за другого человека, за начатое дело, за 
данное слово и др.).


− Развивать уважение к достоинству и личным правам 
другого человека.


− Разъяснять общественные нормы и правила пове-
дения.


Главными путями реализации задач являются игровые 
занятия со знакомыми сказочными героями в форме путе-
шествий в Солнечный город с Незнайкой, в Изумрудный 
город с Элли; КВН «Неразлучные друзья — взрослые 
и дети»; традиционные праздники — концерты «Бабушка 
любимая моя», «Вместе дружная семья»; беседы, экс-
курсии, чтение художественной литературы, познава-
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тельные и развивающие игры, а также совместная и са-
мостоятельная деятельность, конкурсы, развлечения, 
организуемые детьми. Вся запланированная работа сооб-


щает детям знания, вызывает оценочное отношение к со-
циальным явлениям, фактам, событиям, способствует 
развитию социальных эмоций, чувств.


Литература:


1. Антонян, Ю. М. Жестокость в нашей жизни. — М.: — 1995. Ашиков В. И., Ашикова С. Г. Семицветик: Программа 
и руководство по культурно-экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста. М., 1997.


2. Зверева 0.П. — Семейная педагогика и домашнее воспитание — М; 2000.
3. Иванова, Н. П. Воспитание детей в семье в контексте социальных изменений//Начальная школа, — 2004. — 


№  3. — с. 6–13
4. Котелевская, В. В., Анисимова Т. Б. Дошкольная педагогика. Развитие речи и интеллекта в играх, тренингах, 


тестах. — Ростов н/Дону.: Феникс, 2002.
5. Мордовец, А. С., Магометов А. А., Силантьев Л. В., Чинчиков А. А. Права человека и деятельность органов 


внутренних дел. Саратов, 1994 год.


Совместное мероприятие для детей и родителей средней группы  
«Путешествие по Дымковской слободе» как одна из форм взаимодействия 
дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников
Захарова Ирина Григорьевна, педагог-психолог;
Малиновская Елена Владимировна, воспитатель;
Малиновская Людмила Сергеевна, педагог дополнительного образования;
Старыгина Ирина Владимировна, музыкальный руководитель
ГБОУ СОШ №  1 пгт Суходол структурное подразделение — детский сад «Золотой ключик» (Самарская область)


В современных условиях развития образования в нашей 
стране происходят изменения и в сфере взаимодей-


ствия детского сада и семьи. С одной стороны, роди-
тели проявляют заинтересованность в деятельности до-
школьной организации, активность в решении многих 
вопросов. С другой стороны, отмечается сужение сферы 
общения родителей со своими детьми, формальность 
и эмоциональное обеднение такого общения. Поэтому 
наиболее актуальны сейчас такие формы сотрудниче-
ства детского сада с семьями воспитанников, которые 
вовлекают родителей в непосредственное решение об-
разовательных задач, помогают улучшить эмоцио-
нальный контакт дошкольников с родителями, наладить 
детско-родительские отношения, а также укрепить пар-
тнерство между родителями и педагогами. Систематиче-
ское проведение подобных мероприятий позволяет за-
интересовать родителей в совместной работе и привлечь 
их к более активному и творческому участию в воспи-
тательном процессе, тем самым способствуя созданию 
единого пространства развития ребенка в семье и ДОО. 
В качестве примера приводим сценарий совместного ме-
роприятия для детей и родителей средней группы дет-
ского сада.


«Путешествие по Дымковской слободе».
Цель: вовлечение родителей в образовательный про-


цесс, приобщая к традициям народной культуры.
Задачи:


1. Продолжать знакомить детей с народным декора-
тивно-прикладным искусством, расширяя представления 
о характерных элементах дымковской росписи.


2. Развивать умение расписывать силуэты игрушек 
узором, близким по композиции.


3. Развивать певческие навыки и активное восприятие 
музыки посредством фольклора.


4. Поддерживать стремление ребенка активно всту-
пить в общение, высказываться.


5. Воспитывать детей на народных традициях.
Участники: дети, педагог дополнительного образо-


вания, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 
воспитатель, родители.


Ход занятия:
Ведущая:
Сегодня мы с вами совершим путешествие в сказочный 


мир красоты, добра в мир ярких красок и удивительных 
творений народных умельцев. Дети, садитесь в самолет, 
занимайте места. (дети садятся в импровизированный 
«самолет», звучит гул самолета). Рассказывают стихи:


1-й ребенок:
Мы садимся в самолет
Начинаем свой полет.
Мы взлетаем над лесами,
Над зелеными лугами.
2-й ребенок:
Мы летим в центр России,
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Места нет нигде красивей.
Ведущая:
Вот мы с вами и прилетели.
(Дети выходят из самолета и с родителями смотрят 


видеофильм о дымковской слободе).
Ведущая:
Много сказочных мест,
Городов у России не счесть,
Может, где-то бывает красивей,
Но не будет роднее чем здесь.
Возле речки Вятки есть один поселок,
Он богат лесами уголок веселый,
Мужики там с древни печи мастерили,
На забаву деткам козликов лепили
Слобода та в дымке поутру купалась,
И за это Дымковской с стари называлась.
Люди работящие в той слободе жили,
Лихие пляски заводили.
Праздник отмечали, жили не скучали,
Тут не подобраться никакой печали.
(Дети рассказывают стихи).
1-й ребенок:
Есть в России речка, речка небольшая
Берега крутые, глина золотая.
2-й ребенок:
Мастерицы глину в ладонях раскатают,
Вылепят игрушки — детишек забавляют.
3-й ребенок:
В белый цвет покрасят,
Узоры нарисуют,
Точки да полоски — просто и красиво.
4-й ребенок:
Вятская игрушка, Дымковское чудо!
Нежно взор ласкает, гордятся ее люди!
(Входит под русско-народную мелодию дымковская 


барышня)
Барышня:
Здравствуйте, гости дорогие!
Я давно жду вас на Вятской земле.
Вятская земля богатая, хлебородная.
Здесь живут трудолюбивые, талантливые люди.
А как они умеют веселиться!
Вставайте в хоровод, будем вместе веселиться!
(дети исполняют «Весенний хоровод» Н. Насау-


ленко).
Барышня:
Дети, сегодня утром я вывела на лужок козлика да ко-


зочек, а сейчас смотрю чужие козлики появились. Помо-
гите мне своих дымковских козликов в загон загнать.


(проводится игра «Найди дымковских козликов»)
Барышня:
Ну вот, стадо наше в загоне, можно и частушки послу-


шать.
(Дети исполняют частушки и играют на музыкальных 


инструментах: бубне, ложках, свистульках)
1. Музыканты нам сыграйте,


Бейте в бубен веселей,
Чтобы хлопали в ладоши,
Мы порадуем гостей.
2. Маму рано разбудила,
Все боялась опоздать,
Чтоб на празднике на этом,
На свистульке поиграть.
3. Я просил коня у папы,
Он ответил: «Не шути»
Не до шуток, милый папа,
Хоть из Дымкова купи.
4. Ярко губы я накрашу,
Брови сажей подведу.
Будто дымковская дама
Я по улице пойду.
5. Мама с папой с рынка как-то
Мне подарок принесли.
И на дымковской свистульке
Я играл аж до зари.
Барышня:
Ребята, а у меня во дворе живет волшебная, расписная 


птичка.
Вот только она все перышки растеряла.
А перышки были у нее дымковскими узорами укра-


шены.
Как же сможем ей помочь?
(Дети предлагают свою помощь. Проводится игра 


«Найди дымковские перышки»).
Барышня:
Молодцы! Спасибо!
Ой, ребята здесь у меня не расписанные козлики оста-


лись.
Их мама-козочка потеряла.
И кажется я догадываюсь почему?!
Она их не узнает. Как вы думаете, почему?
(Дети предлагают свои варианты).
А что нужно сделать, чтобы она их узнала?
(Дети предлагают свои варианты).
Правильно, их нужно расписать дымковскими узорами.
(Дети приглашают родителей вместе расписывать 


козликов).
Барышня:
Ну вот, теперь мама-коза легко найдет своих козляток. 


А вот наши мамы и папы узнают своих деток с завязан-
ными глазами?


(Проводится игра с детьми и родителями «Найди 
своего ребенка»: дети встают в круг, маме (или папе) за-
вязывают глаза платком, под музыку родители двигаются 
по кругу и гладят детей по голове, чтобы узнать своего ре-
бенка).


Барышня:
Ребята, а на Вятской земле живут мастерицы,
Которые шьют красивые дымковские костюмы. Встре-


чайте!
(Демонстрация костюмов, предварительно подго-


товленных родителями)
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1-й ребенок:
Велика Россия наша,
И талантлив наш народ.
О Руси родной, умельцах
На весь мир молва идет.
Ведущая:
Верно, велика наша Родина.
И в каждом уголочке огромной России есть свои та-


ланты.
В одном из уголочков мы сегодня побывали: на родине 


дымковской игрушки.
(Дети делятся своими впечатлениями о путешествии)
Барышня:


А теперь пора прощаться,
Ваш самолет стоит на взлетной полосе.
(Дети садятся в самолет, звучит гул мотора)
1-й ребенок:
Вот моторы загудели.
Понял я, что мы взлетели,
Пролетаем над горами,
Над дремучими лесами.
2-й ребенок:
Вот сел на землю самолет,
Наш закончился полет.
Совместное чаепитие в русском народном стиле: чай 


из самовара, баранки, бублики, блины.


Литература:


1. Баринова, Н. М. Детский сад и семья: детско-родительский клуб. — М.: УЦ «Перспектива», 2013.
2. Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских отношений; совместная деятельность 


педагогов, родителей и детей / авт. — сост. Н. А. Кочетова, И. А. Жёлтикова, М. А. Тверетина. — Волгоград: 
Учитель, 2014.


3. Программа и методические материалы по художественному творчеству детей 5–7 лет / Авт. — сост. А. Н. Чу-
совская; под ред. О. А. Соломенниковой. — М.: АРКТИ, 2013.


4. Соломенникова, О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5–7 лет с народным искусством. М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2008.


Система работы с музыкально-одарёнными детьми в дошкольной 
образовательной организации
Кривомлина Ольга Владимировна, зам. заведующего по воспитательно-методической работе;
Чабаненко Карина Раисовна, зам. заведующего по воспитательно-методической работе
МАДОУ г. Краснодара «Детский сад №  221»


Одаренный ребенок — это ребенок, который выделя-
ется яркими, очевидными, иногда выдающимися до-


стижениями (или имеет внутренние предпосылки для 
таких достижений) в том или ином виде деятельности.


Среди самых интересных и загадочных явлений при-
роды детская одаренность занимает одно из ведущих 
мест. Проблемы ее диагностики и развития волнуют пе-
дагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней 
в настоящее время очень высок. Это объясняется обще-
ственными потребностями и, прежде всего, потребно-
стью общества в неординарной творческой личности. Не-
определенность современной окружающей среды требует 
не только высокой активности человека, но и его умений, 
способности нестандартного мышления и поведения. Ведь 
именно высокоодаренные люди способны внести свой 
наибольший вклад в развитие общества.


В настоящее время можно говорить о развитии раз-
нообразных форм и помощи, предлагаемой детям с по-
вышенными способностями. Однако очевидным явля-
ется и тот факт, что работа с одарёнными детьми требует 
глубокого изучения и проработки её методологических 
основ.


В связи с этим в МАДОУ «Детский сад №  221» стала 
необходимость создания проекта, способствующего мак-
симальному раскрытию потенциальных возможностей ода-
ренных детей, в том числе совершенствование системы вы-
явления одаренных детей с раннего возраста, развития, 
оказания адресной поддержки каждому ребенку, проявив-
шему незаурядные способности, разработка индивидуальных 
«образовательных маршрутов» с учетом специфики творче-
ской и интеллектуальной одаренности ребенка, формиро-
вание личностного и профессионального самоопределения.


Оценка ребенка как одаренного не является само-
целью. Выявление одаренных детей необходимо для поста-
новки адекватных задач их обучения и воспитания, а также 
оказания им психологической помощи и поддержки.


Целью нашей работы стало: создание условий для 
проявления каждым ребенком своих творческих способ-
ностей и интересов, развитие познавательного интереса, 
обеспечение возможности творческой самореализации 
личности в различных видах деятельности.


Задачи:
− Создать условия для развития и реализации потен-


циальных способностей одаренных детей;







48 Актуальные задачи педагогики


− Провести диагностические обследования детей на 
предмет выявления одаренности, определить их творче-
ский потенциал, интересов и способностей;


− Максимально развить способности и творческие 
потенциалы одаренных и высокомотивированных детей на 
основе дифференцированного обучения их в области ху-
дожественного творчества, музыкального, совершенство-
вать традиционные и внедряемые в образовательный про-
цесс новые педагогические технологии;


− Создать единое образовательное пространство, 
обеспечивающее необходимые условия для проявления 
каждым ребенком своих творческих способностей и инте-
ресов, а также обеспечить возможности творческой само-
реализации личности в различных видах деятельности.


Работа строилась по следующим этапам:
I этап — организационный: предполагал открытие, 


констатацию в развитии ребенка его интересов, одарен-
ности. Информация может поступить от родителей, вос-
питателей и других людей, имеющих контакт с ребенком. 
Знакомя родителей с возрастными особенностями детей, 
педагоги вместе с родителями определяют индивиду-
альные особенности каждого ребенка. Несоответствие 
индивидуального статуса возрастным закономерностям 
и образовательным возможностям рассматривается как 
усиление внимания к ребенку с целью определения его 
индивидуального пути развития.


Выявление одаренного ребенка на первом этапе воз-
можно при использовании методов наблюдения и метода 
экспертных оценок.


II Этап: предполагал уточнение выявленной одарен-
ности ребенка, проведение психолого-педагогического 
обследования. На этом этапе осуществлялся сбор допол-
нительной информации от специалистов ДОО, родителей, 
изучалась специальная литература для уточнения выяв-
ленной одаренности ребенка. В ДОО был организован 
и проходил психолого-педагогический консилиум, на ко-
торый приглашались все педагоги, работающие с детьми. 
Члены консилиума осуществляли обобщение всей ин-
формации о ребенке, определяли организацию сопро-
вождения и условия для развития одаренного ребенка. 
Специалисты сопровождения устанавливали конкретные 
задачи для каждого субъекта сопровождения, разрабаты-
вали индивидуальные программы и рекомендации по со-
провождению одаренного ребенка.


III этап: завершающий: контроль и анализ достигнутых 
результатов, определение проблем, возникших, путей их 
решения и составление перспективного план дальнейшей 
работы в этом направлении. Организация в ДОО разно-
образных форм и презентаций результатов развития ода-
ренного ребенка: выставки авторских работ, концерты, 
театрализация, фестивали, конкурсы и др.


Реализация содержания работы с одарёнными и пер-
спективными детьми опирается на следующие психоло-
го-педагогические концепции:


− самоценности дошкольного периода развития (кон-
цепция А. В. Запорожца);


− идентификации одарённых детей («Психология му-
зыкальных способностей» Б. М. Теплова, «Психология 
общих способностей» В. Н. Дружинина, «Онтогенез му-
зыкальных способностей» К. В. Тарасовой);


− «Рабочей концепции одарённости» (Д. Б. Богояв-
ленская, В. Д. Шадриков);


− взаимосвязи развития музыкальных, художествен-
но-творческих и интеллектуальных способностей ребёнка.


В МАДОУ «Детский сад №  221» была разработана 
программа «Музыкально-дарённые дети», в основу ко-
торой были положены ведущие методологические прин-
ципы современной педагогики и психологии:


− Системный подход
− Личностный подход
− Деятельностный подход
− Полисубъектный (диалогический) подход
− Культурологический подход
Реализация этих методологических принципов позво-


ляет определить основные способы решения проблем при 
работе с творчески одарёнными детьми, осуществлять 
планирование и прогнозирование деятельности.


В соответствии с программой работа в МАДОУ осу-
ществляется по следующим направлениям:


− обогащение жизненных и музыкальных впечат-
лений — создает основу для импровизации, стимулирует 
заинтересованное отношение к музыке;


− знакомство со способами творческих действий. 
С этой целью дети сравнивают несложные пьесы, песни, 
сходные по ладовым интонациям, но контрастные по на-
строению. На основе разучиваемого материала предлага-
ются образы музыкального творчества;


− овладение способами творческих действий. Вна-
чале их показывает сам педагог, после совместного ана-
лиза песни продумывает вслух план ее исполнения, аргу-
ментирует целесообразность того или иного творческого 
решения. На примерах хорошо знакомых мелодий он объ-
ясняет дошкольникам, как сочетание одних и тех же сту-
пеней лада позволяет создать различные музыкальные 
образы, как характер музыки зависит от совокупности 
средств музыкальной выразительности.


Взаимодействие музыкального руководителя с вос-
питателями в развитии певческих навыков.


Успех занятий невозможен без совместной деятель-
ности музыкального руководителя и воспитателя, ко-
торый активно помогает, организует самостоятельное му-
зицирование детей в группе.


В работе с воспитателями используются открытые 
просмотры, консультации, беседы, круглый стол, семи-
нары, где педагоги детского сада знакомятся с программ-
ными задачами, методами и приёмами обучения детей 
пению. С каждым воспитателем индивидуально разучи-
вается песенный репертуар, даются рекомендации по ис-
пользованию знакомого музыкального репертуара на 
других занятиях и в повседневной жизни детского сада.


Воспитатели оказывают действенную помощь в об-
учении детей пению, они умело организовывают пред-
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метно-развивающую среду для развития музыкальных 
способностей детей. В группах есть центр музыкального 
развития, диски и кассеты с музыкой для детей, в том 
числе музыкой для режимных моментов: колыбельные 
песни, музыка разного характера.


Работа с родителями.
Понимание в семье высокого потенциала детей явля-


ется одним из важных условий для развития их одарён-
ности, а его отсутствие ведёт за собой «обнищание мысли» 
(А. М. Матюшкин, Ю. С. Багимов и другие). Однако даже 
самые лучшие побуждения родителей могут сыграть как 
положительную, так и отрицательную роль в развитии 
одарённого ребёнка. Поэтому главная цель в работе с ро-
дителями — помощь в поиске путей решения проблем, 
часто встречающихся при воспитании одарённого ре-
бёнка. Формы работы с родителями одарённых детей:


1. Беседы и семинары. Тематика: особенности одарён-
ного ребёнка, влияние стилей детско-родительских от-
ношений на его развитие, роль понимания взрослыми 
одарённости, ступени становления детской одарённости 
и др.


2. Деловые игры, тренинговые занятия, индивиду-
альные консультации.


Результаты работы с музыкально-одаренными 
детьми в МАДОУ выражаются в следующих показа-
телях:


− наличие интереса к вокальному искусству; стрем-
ление к вокально-творческому самовыражению (пение 
соло, участие в импровизациях, участие в музыкаль-
но-драматических постановках);


− владение некоторыми основами нотной грамоты, 
использование голосового аппарата;


− проявление навыков вокальной деятельности (во-
время начинать и заканчивать пение, правильно вступать, 
умение петь по фразам, слушать паузы, правильно вы-
полнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно 
произносить слова — артикулировать при исполнении);


− умение двигаться под музыку, не бояться сцены, 
культура поведения на сцене, выразительно исполняет 
репертуар;


− развитое стремление передавать характер песни, 
умение исполнять легато, нон легато, правильно распре-
делять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во 
фразе, усовершенствовать свой голос;


− умение исполнять более сложные длительности 
и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), 
а также несложные элементы двухголосия — подголоски.


− вокально-хоровые навыки: владеет навыками зву-
кообразования, дыхания; соблюдает культуру хорового 
пения; поёт в дуэте, трио.


− импровизация в пении: проявляет самостоятель-
ность, импровизирует в пении.
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Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
В. А. Сухомлинский


Многие исследователи, занимающиеся проблемой вос-
питания детей раннего возраста, указывают на вза-


имосвязь и взаимозависимость становления моторной 
и речевой функции. Исследования учёных доказали, что 
уровень развития детской речи находится в прямой зави-
симости от степени сформированности тонких движений 
пальцев рук. Работы В. М. Бехтерова доказали влияние 


манипуляции рук на функции высшей нервной деятель-
ности, развитие речи. Простые движения рук помогают 
убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, сни-
мают усталость. Они способны улучшить произношение 
многих звуков, а значит — развивать речь ребенка. Ис-
следования М. М. Кольцовой доказали, что каждый палец 
имеет довольно обширное представительство в коре 
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больших полушарий мозга. Развитие тонких движений 
пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. 
Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравлива-
ющую методику воздействия на руки. Он утверждал, что 
пальцы наделены большим количеством рецепторов, по-
сылающих импульсы в центральную нервную систему че-
ловека.


В процессе своей работы заметила, что все чаще в дет-
ский сад поступают дети с недостаточно развитой речью. 
В чём причина задержки речи? Чтобы ответить на этот 
вопрос, можно обратиться к исследованиям современных 
педагогов: Л. П. Савиной “Пальчиковая гимнастика для 
развития речи дошкольников”; Е. А. Янушко “Развитие 
мелкой моторики рук у детей раннего возраста”; С. О. Ер-
маковой “Пальчиковые игры для детей от года до 3 лет”.


На основе этих исследований выстроила систему ра-
боты в данном направлении, опираясь на перспективное 
планирование, наметив главную цель: формировать у детей 
основы речевой моторики на основе пальчиковых игр. Соз-
дала информационный банк пальчиковых игр, которые 
были направлены на устранение имеющихся проблем ре-
чевого развития детей, развитие мелкой моторики рук.


Для реализации поставленной цели выделила для себя 
ряд основных задач:


1. Сочетать игры и упражнения для тренировки 
пальцев с речевой деятельностью детей.


2. Совершенствовать мелкую моторику через пальчи-
ковые игры;


3. Повысить компетентность родителей, педагогов 
в значимости пальчиковых игр детей раннего возраста.


С начала года с детьми учились играть с пальцами во 
время умывания, одевания. Простые движения пальцев 
рук сопровождаются потешками, песенками. Включила 
пальчиковую гимнастику в режим дня:


1. Утром с небольшой подгруппой детей или индивиду-
ально.


Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю —
Я вас всех приветствую (пальцами правой руки по оче-


реди «здороваться» с пальцами левой руки, похлопывая 
их кончиками).


2. Во время утренней гимнастики.
Перед выполнением общеразвивающих упражнений 


с предметами (обруч, гимнастическая палка, кубик и др.) 
детям предлагаю «поиграть с предметом», например пе-
редавать мяч из рук в руки. В это время педагог спраши-
вает у детей: «Какой мяч?». (Ровный, гладкий, круглый, 
красивый, резиновый и т. д.) Если детям предлагают ком-
плекс физических упражнений без предметов, то исполь-
зуется разминка «Замок»:


3. На физкультминутках (три-четыре упражнения).
Разминка начинается с упражнений для крупных 


мышц верхнего плечевого пояса (плечо, предплечье), 


Детям предлагаются махи прямыми руками, круговые 
движения плечами, локтевыми суставами. Далее следует 
разминка для пальцев. Она начинается с хватательных 
движений сжать пальцы в кулак, разжать (как двумя ру-
ками сразу, так и поочередно каждой рукой). Затем детям 
предлагаю сюжетные пальчиковые упражнения: сначала 
с несложным движением («Пальчики здороваются» или 
«Коготки»), далее в сочетании с самомассажем кисти 
с помощью пальцев другой руки («Надеваем перчатку») 
и предметов — прокатывание карандаша, грецкого ореха.


4. Перед обедом, когда дети ожидают приглашение 
к столу.


Детям очень нравится показывать «театр в руке»: «На 
солнечной поляне стоит домик. В нем живет кошка. Она 
любит сидеть на своем стуле за столом. Но вдруг появи-
лась мышка. Кошка побежала за ней. Мышка прыгнула 
на пароход, а кошка села в лодку. Приплыли они в густой 
лес, в котором растут зеленые, пушистые ели»… (дети со-
провождают текст движениями рук и пальцев).


5. На прогулке в теплое время года.
После наблюдения за живыми и неживыми объектами 


детям предлагается с помощью пальцев рук изобразить: 
дом, скворечник, кошку, собаку, цепочку, дерево и др. 
Пальчиковые упражнения целесообразно использовать 
в конце прогулки.


«Гусь»
Гусь гнездо свое чинил,
Гусь считалку сочинил,
И гогочет, и гогочет:
Заучить считалку хочет!
«Зайчик — кольцо»
Прыгнул заинька с крылечка
И в траве нашел колечко.
А колечко непростое —
Блестит, словно золотое.
6. С добрым утром!
Для создания у детей положительного психоэмоцио-


нального настроения применяются упражнения: «Паль-
чики здороваются», «С добрым утром!» и самомассаж 
пальцев «Помоем руки».


Для занятий пальчиковой гимнастикой нужно только 
наше желание — ведь для этих веселых и полезных игр не 
нужно ни специального места, ни каких-либо подручных 
средств.


Процесс развития речи довольно длительный. Вводить 
ребёнка в мир звуков и слов надо постепенно, последо-
вательно и целенаправленно. Как нельзя лучше для этого 
подходят пальчиковые игры. В жизни ребёнка дошколь-
ного возраста игра занимает одно из ведущих мест. Игра 
для него — основной вид деятельности, форма органи-
зации жизни, средство всестороннего развития. Пальчи-
ковые игры совершенствуют внимание детей, зрительную 
реакцию на собеседника, подражательность как основу 
самостоятельности. Игра является формой активного 
творческого отражения ребёнком окружающей действи-
тельности, её предметов и явлений.
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Таким образом, можно сделать вывод, что система-
тическая работа по развитию мелкой моторики и речи 
у детей с использованием пальчиковых игр, дает свои ре-
зультаты: дети становятся более активными в общении, 
ясно и последовательно выражают свои мысли; исполь-


зуют в речи образность, точность языка; умеют выра-
жать свое отношение к окружающему. Разнообразное 
использование пальчиковых игр одно из важных средств, 
в развитии мелкой моторики и речи у детей раннего воз-
раста.
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Дидактическая игра как средство развития речи детей  
младшего дошкольного возраста
Медведева Ирина Константиновна, воспитатель;
Куланина Елена Сергеевна, старший воспитатель;
Прохорова Марина Михайловна, заведующий
МДОУ «Д/с №  121 коррекционного вида» г. Магнитогорска


Без игры нет и не может быть полноценного ум-
ственного развития. Игра-это огромное светлое 
окно, через которое в духовный мир ребёнка влива-
ется жизненный поток представлений, понятий. 
Игра — это искра, зажигающая пытливости и лю-
бознательности.


В. А. Сухомлинский


Дидактическая игра представляет собой многопла-
новое, сложное педагогическое явление: она является 


игровым методом для детей дошкольного возраста, само-
стоятельной игровой деятельностью и средством всесто-
роннего развития ребенка.


У детей развиваются сенсорные способности, знако-
мятся с цветом, формой, величиной предмета. Пополня-
ется и активизируется словарь, формируется правильное 
звукопроизношение.


В игре ребенок на сенсорном уровне демонстрирует с по-
мощью конкретных предметов, которые являются символом 
чего-то другого, то, что он когда-либо прямым или кос-
венным образом испытал. Иногда связь совершенно оче-
видна, а иногда она может быть отдельной. В любом случае, 
игра представляет попытку детей организовать свой опыт.


По мнению Л. С. Выготского, игра ребенка не есть 
простое воспоминание о пережитом, но творческая пе-
реработка пережитых впечатлений, комбинирование их 
и построение из них новой действительности, отвечающий 
запросам и влечением самого ребенка.


Л. С. Выготский подчеркивал, что ребенок в игре из 
элементов, взятых из окружающей жизни, создает новое 
творческое построение, образ принадлежащий ему самому.


Особенность игры состоит в том, что она представляет 
собой воображение в наглядно действенной форме: ре-
бенок использует один предмет, в качестве заместителей 
реальных предметов, осуществляющих символизацию.


Многие дидактические игры побуждают детей превра-
щаться в разные предметы рукотворного мира и описы-
вать их: форму, цвет, размер, из какого материала сделан, 
для чего нужен, из каких частей состоит, где его можно 
увидеть сегодня и т. д. дети выполняют роль «знатоков».


Известный педагог Е. И. Тихеева высоко ценила ди-
дактическую игру, её роль в ознакомлении детей с пред-
метами, явлениями окружающей жизни. Ею разработаны 
специальные дидактические игры под названием «Парные 
игры», которые требуют сосредоточенности, внимания, 
умению выделить в предмете общее и различное, вос-
становить недостающие части, нарушенный порядок и др. 
Е. И. Тихеевой сформулированы требования к системе 
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и содержанию дидактического материала и дано его опи-
сание.


Ребенка привлекает в игре возможность проявить ак-
тивность, выполнить игровые действия, добиваться ре-
зультата. Дидактическая игра побуждает ребенка быть 
внимательным, запоминать сравнивать, классифициро-
вать предметы.


Существует ряд классификаций дидактических игр. 
В своей работе использую такие дидактические игры:


− Игры с использованием предметов, игрушек и кар-
тинок. Игры — типа «Угадай, что изменилось». Проводят во 
всех возрастных группах, но в зависимости от возраста детей 
ставятся разные задачи. С помощью этих игр можно закре-
плять знание предметов; пространственные ориентировки 
(ближе, дальше); части речи; предлоги; название цветов и т. д.


− Игры — типа «Чудесный мешочек» используется во 
всех возрастных группах. В младшей группе дети достают 
из мешочка и называю его. В средней группе дети на ощупь 
определяют предметы. В старшей и подготовительной 
группах дают более сложные и качественные предметы (де-
ревянные, пластмассовые, из губки, из ваты); дети должны 
описать предмет, загадать загадку, придумать рассказ.


− Игры с куклой. Основная цель этих игр — закре-
пление с детьми последовательности бытовых процессов 
(умывание, раздевание принятие пищи и т. д.). Также вос-
питание в детях культуры общения: «Кукла мама пришла 
в гости», «Напои кукол чаем», «Уложи кукол спать» 
Такие игры, особенно в младших возрастных группах рас-
сматриваются в дошкольной педагогике как метод обу-
чения детей сюжетно-ролевым играм: умению взять на 
себя определенную роль, выполнить правила игры, раз-
вернуть ее сюжет. Такие игры проводятся в младших 
группах по продолжительности как целое занятие.


− Дидактические игры на различение каких — ни будь 
деталей, на различение или сравнение каких — либо при-
знаков, свойств: «Что одинаковое, что разное», «У кого 
такой предмет». Цель таких игр научить детей различать 
сходные предметы, правильно их называть, определять их 
назначение.


Игровая задача иногда заложена в самом названии 
игры: «Узнаем, что в чудесном мешочке», «Кто в каком 
домике живёт» и т. п. Интерес к ней, стремление вы-
полнить её активизируется игровыми действиями. Чем 
они разнообразнее и содержательнее, тем интереснее 
для детей сама игра и тем успешнее решаются познава-
тельные и игровые задачи.


Дети младшего дошкольного возраста должны уметь от-
вечать на вопросы, назвать и рассказать об игрушке, поль-
зоваться словами в правильной грамматической форме, 
внятно произносить слова и звуки. В этом возрасте дети 
могут выполнять более сложные игровые действия и пра-


вила, регулирующие взаимоотношения между играю-
щими и воспитателем, например, в играх «Что в мешочке», 
«Спрячь шарик в ладошках», «Что изменилось» и др.


Дидактические игры помогают детям лучше узнать жи-
вотных: как они кричат, где живут, чем питаются. В игре 
«Домашние животные» дети складывают из кубиков кар-
тинку, изображающую домашнее животное, называют 
его. Игра заставляет детей думать, быть внимательными, 
вспомнить название животного, которое получилось из 
сложенных кубиков.


В игре «Малыши» дети составляют из кубиков дете-
ныша какого-либо животного (поросенка, жеребенка, ко-
тенка) и называют его. С целью усложнения дидактиче-
ской задачи в игре «Малыши» играющим раздаются по 
две карточки, например с петухом и кошкой. Чтобы подо-
брать парную, ребенок одну карточку отдает своему соседу 
справа, а другую получает от соседа слева до тех пор, пока 
у него в руках не окажутся парные картинки (два петуха).


В игре «Ку-ка-ре-ку» играющим раздаются карты, на 
которых нарисовано несколько животных. Ведущий, по-
казывая карточку с изображением животного, например 
коровы, спрашивает, как мычит корова или как лает со-
бака. Тот, у кого на карте имеется изображение данного 
животного или птицы, подражает их голосу и получает 
карточку. Выигрывает тот, кто первым закроет всю карту.


С детьми младшей группы может быть проведена ди-
дактическая игра «Узнай на вкус». На столе раскладыва-
ются разделенные на дольки апельсины, лимоны, манда-
рины, яблоки. К столу вызывается ребенок. По просьбе 
воспитателя он закрывает глаза, а в это время воспита-
тель кладет ему в рот ломтик фрукта (соблюдая все гиги-
енические требования). Ребенок должен на вкус опреде-
лить и назвать этот фрукт. Для того чтобы игра проходила 
интересно, можно сразу вызвать к столу 3–4 детей. 
Остальные дети группы внимательно наблюдают, пра-
вильно ли играющий определит этот фрукт на вкус. Так 
же можно провести игру «Узнай на вкус» с вареными ово-
щами и с теми, которые можно есть сырыми.


Таким образом, ни один из детских возрастов не тре-
бует такого разнообразия средств и методов развития 
и воспитания, как младший дошкольный. Правильно ис-
пользуемые дидактические игры помогают формировать 
у детей усидчивость. В играх ребенок вынужден проя-
вить умственную активность и настойчивость в овладении 
окружающим, в осуществлении задуманного, умение по-
ставить цель и добиться ее решения.


Игра помогает развивать умение самостоятельно орга-
низовываться, принимать правила игры. Систематически 
проводя с детьми дидактические игры, можно не только 
развивать умственные способности детей и хорошую речь, 
но и уточнять знания об окружающем.
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Экологическая безопасность, охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование — непременные 


условия устойчивого развития любого общества, открыва-
ющие перспективу перехода к новой системе общественных 
ценностей, где жизнь и здоровье человека являются абсо-
лютным приоритетом. Невозможно быть здоровым и при 
этом жить в неблагоприятной окружающей среде.


На современном этапе развития общества возрас-
тает значимость формирования экологически ориенти-
рованной личности, что в свою очередь предполагает 
повышение уровня экологической культуры детей уже 
с дошкольного возраста.


Между тем, состояние экологического образования 
дошкольников характеризуется весьма значительными 
пробелами, недооценкой многих его звеньев. В частности, 
важной проблемой остается поиск путей и средств повы-
шения качества экологического образования в ДОУ.


Важно воспитывать экологическую культуру и ответ-
ственность за состояние окружающей среды с дошкольного 
возраста, так как в это время приобретенные знания могут 
в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.


Современная система образования предъявляет новые 
требования к воспитанию и обучению подрастающего по-
коления, внедрению новых подходов и технологий, которые 
должны способствовать не замене традиционных методов, 
а расширению их возможностей, а также требования к ка-
дровому обеспечению педагогического процесса.


Использование информационно-коммуникационных 
средств не только расширяет возможности предостав-
ления информации, но и активно вовлекают детей в про-
цесс познания, обеспечивая реализацию индивидуально-о-
риентированного подхода к обучению, намного расширяют 
диапазон применяемых способов действий, обеспечивают 
гибкость управления познавательным процессом.


Использование информационно-коммуникационных 
технологий позволяет также оперативно и объективно 
проверить уровень экологических представлений до-
школьников, что весьма существенно в процессе обучения.


В настоящее время мы совершенствуем формы и ме-
тоды работы с детьми по экологическому воспитанию, но 
остро ощущается нехватка методических разработок, по-
зволяющих организовать работу в данном направлении 
с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, эта проблема актуальна.


Отсюда возникают противоречия между:
− социальной значимостью формирования с дошколь-


ного возраста экологически ориентированной личности 
и низким уровнем экологических представлений у детей;


− теоретически обоснованной необходимостью ис-
пользования информационно-коммуникационных тех-
нологий в практике экологического образования и не-
достаточной разработанностью методических условий 
использования.


На современном этапе развития цивилизации наи-
более актуальными становятся проблемы взаимоот-
ношения человека с окружающей средой. Если люди 
в ближайшем будущем не научатся бережно относиться 
к природе, они погубят себя. А для того, чтобы этого не 
случилось, надо воспитывать экологическую культуру 
и ответственность за состояние окружающей среды с до-
школьного возраста.


Экологическое образование дошкольников — не-
прерывный процесс обучения, воспитания и развития ре-
бенка, направленный на формирование его экологической 
культуры, которая проявляется в эмоционально-положи-
тельном отношении к природе, окружающему миру, в от-
ветственном отношении к своему здоровью и состоянию 
окружающей среды, в соблюдении определенных мо-
ральных норм, в системе ценностных ориентаций.


Экологическая культура — это способность людей 
пользоваться своими экологическими знаниями и уме-
ниями в практической деятельности.


Большую роль сыграли работы ведущих педагогов 
и методистов, в центре внимания которых было форми-
рование наблюдения как основного метода ознакомления 
с окружающим, накопления, уточнения и расширения до-
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стоверных сведений о природе (З. Д. Сизенко, С. А. Вере-
тенникова, А. М. Низова, М. В. Лучич).


Компьютерные (информационные) технологии 
обучения — это процесс подготовки и передачи инфор-
мации обучаемому, средством осуществления которых яв-
ляется компьютер и мультимедийные устройства.


Информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ) — это обобщающее понятие, описыва-
ющее различные устройства, механизмы, способы, алго-
ритмы обработки информации. Важнейшим современным 
устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный со-
ответствующим программным обеспечением и средства те-
лекоммуникаций вместе с размещенной на них информа-
цией.


Современные исследования в области дошкольной пе-
дагогики С. П. Первина, Ю. М. Горвиц свидетельствуют 
о возможности овладения компьютером детьми в возрасте 
5–7 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом 
интенсивного развития мышления ребёнка, подготавли-
вающего переход от наглядно-образного к абстрактно-ло-
гическому мышлению. На этом этапе компьютерные тех-
нологии выступают особым интеллектуальным средством 
для решения задач разнообразия видов деятельности.


Более удачным термином для технологий обучения, ис-
пользующих компьютер и средства обучения, является 
компьютерная технология.


Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых 
и обучающих возможностей, оказывает значительное воз-
действие на ребёнка, но, как и любая техника, он не са-
моценен, и только путем целесообразно организованного 
взаимодействия педагога, ребёнка и компьютера можно 
достичь положительного результата.


Решение задач экологического образования дошколь-
ников c использованием ИКТ, осуществляется при непо-
средственном и обязательном участии педагога. Именно 
он должен помочь воспитанникам сделать правильный 
выбор, обеспечить передачу ценностей экологической 
культуры, закладывать основы бережного отношения 
к природе в этом возрасте.


Осуществляя экологическое развитие детей среднего 
дошкольного возраста, педагог остановил свой выбор на 
объектах, непосредственно окружающих ребенка, тех, ко-
торые содержатся в группе, на участке детского сада, дома 
и в ближайшем природном окружении. Познание при-
роды детьми осуществлялось в уголке природы, на участке 
детского сада, в центре экспериментирования, в книжном 
уголке, в центре художественно-творческой деятельности, 
в игровом центре.


Для детей 4–5 лет в группе были организованы:
− уголок природы, где проходит трудовая деятель-


ность детей по уходу за растениями;
− «огород» на окне;
− центр экспериментирования, где находится материал, 


с которым ребёнок может самостоятельно заниматься;
− центр коллекций, он предназначен для знакомства 


детей с различными природными объектами, для развития 


у них навыков классификации объектов по различным 
признакам. Коллекции включают в себя те объекты, ко-
торые могут собирать сами дошкольники и их родители 
(камни, семена растений, сухие листья, ветки, образцы 
песка и глины, речные и морские раковины);


− выставочный центр, где выставляются все рисунки 
и поделки детей, выполненные в процессе самостоя-
тельной, совместной деятельности;


− демонстрационный материал, способствующий 
уточнению и закреплению знаний о природе (гербарии, 
картинки, иллюстрации, альбомы);


− дидактические, словесные и настольные игры эко-
логического содержания;


− музыкальные произведения (звуки природы, клас-
сические произведения, песни о природе).


В развивающей среде педагог активно использовала 
знакомые детям символы, модели для обозначения пред-
метов, действий, последовательностей, придумывала 
и изготавливала карты-схемы вместе с детьми, подводя 
их к пониманию того, что обозначать можно всё не только 
словесно, но и графически.


Активно используемые информационно-коммуникаци-
онные технологии позволили педагогу расширить образо-
вательное пространство по экологическому воспитанию 
детей старшего дошкольного возраста.


В экологической развивающей среде дети применяют 
имеющиеся знания и способы действия. По мере совер-
шенствования знаний и навыков взаимодействия детей 
с природной средой, наполняется и совершенствуется ин-
формационная среда.


Мы поддерживаем организацию предметно-простран-
ственной среды таким образом, чтобы дети проявляли 
познавательную активность, самостоятельность, ответ-
ственность, инициативу. Привлекаем старших дошколь-
ников к созданию окружающей обстановки, выясняя их 
мнение о планируемых действиях по изменению среды, 
вовлекаем в процесс преобразований.


Для детей старшего дошкольного возраста создана 
следующая предметно-пространственная среда:


− уголок природы, экспериментальный центр, где 
размещаются природные объекты для ухода, наблюдений 
и экспериментирования;


− центр «Юного эколога», в который входят произве-
дения о природе, разные энциклопедии, журналы;


− составлены картотеки: загадок о животных и расте-
ниях, наблюдений в природе, опытов и экспериментов, ди-
дактических и компьютерных игр, электронных физкульт-
минуток;


− создан альбом «Я наблюдаю» (альбом наблюдений 
за природой в течение 4 времен года).


Совместная деятельность в экологической развива-
ющей среде совершенствует экологические представ-
ления детей, формирует гуманное отношение к при-
родным объектам и развивает навыки взаимодействия 
ребенка с природой. Оснащенная таким образом развива-
ющая среда предоставляет детям большие возможности 
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для целенаправленной и разнообразной деятельности, 
она является не только объектом, но и средством.


На основании перечисленных выше источников, 
а также полученных в ходе результатов констатирующего 
этапа становления опыта, автором была выстроена си-
стема действий по обогащению экологических знаний до-
школьников и формированию у них экологически пра-
вильного отношения к природным явлениям и объектам 
с применением информационно-коммуникационных 
средств.


Экологическое воспитание детей базируется на дея-
тельностном подходе. Для создания интереса дошколь-
ников к природе и достижения результата в работе мы ис-
пользуем эмоционально привлекательные для детей виды 
деятельности:


− экологические игры;
− наблюдение и труд;
− чтение произведений о природе;
− самостоятельный и совместный труд в уголке при-


роды, на участке детского сада по поддержанию необхо-
димых условий для жизни растений;


− творческую деятельность детей: рисование, аппли-
кацию, лепку, изготовление поделок;


− составление план — карт, схем;
− сочинение сказок, историй и загадок;
− участие в природоохранных акциях (уборка листьев 


на территории детского сада, изготовление кормушек для 
птиц, посадка огорода).


Педагогом разработан перспективный план работы 
по экологическому воспитанию дошкольников (Прило-
жение №  2).


Ознакомление дошкольников с природой мы осущест-
вляем в определенной системе, которая отражает доступные 
пониманию детей связи явлений по времени и месту. Про-
граммный материал даем по временам года. В каждом се-
зоне выделяем наиболее яркие, характерные явления в не-
живой и живой природе, деятельности человека. Такое 
расположение материала обеспечивает чувственное вос-
приятие происходящих в природе изменений и установ-
ление связи между отдельными явлениями, а также повтор-
ность в их наблюдении. Отбирая познавательный материал, 
продумываем методы и приемы, с помощью которых можно 
лучше всего передать его содержание.


Чаще всего в работе с детьми 4–5 лет применяем 
мультимедийные презентации — это программа, которая 
может содержать текстовые материалы, фотографии, ри-
сунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское со-
провождение, видеофрагменты и анимацию.


В ходе образовательной деятельности, в процессе ко-
торой дети приобретают сведения о многообразии кон-
кретных явлений природы, мы используем слайды с изо-
бражением живой и неживой природы. Они способствуют 
формированию представлений о предметах и явлениях 
окружающей среды, умению анализировать, сравнивать, 
составлять модель, выделять характерные признаки в рас-
тениях и животных. Например, в ходе образовательной 


деятельности на тему: «Путешествие в осень» ребенок 
может не только «проговорить про осень» — осенью со-
зревают плоды, улетают птицы, опадают листья, но с по-
мощью видео и звуковых файлов увидеть и услышать при-
меты осени, «перенестись в осенний лес».


В этом же возрасте малыши уже могут устанавли-
вать простейшие связи, например, между внешним видом 
овощей и фруктов и степенью их зрелости, между свой-
ствами снега и состоянием погоды, между трудом людей 
и временем года. Мы подводим ребят к пониманию зави-
симости жизни животных от сезона, необходимости соз-
дания определенных условий для роста растений.


Дети старшей группы знают и самостоятельно выде-
ляют несколько характерных признаков сезона, особен-
ности его начала и конца, последовательность времен года; 
устанавливают зависимость между состоянием неживой 
природы, растительным миром, трудом и бытом людей.


В подготовительной к школе группе ребята могут уже 
объяснить некоторые причинные, последовательные 
и временные связи; сравнивать не только резко отличаю-
щиеся, но и сначала похожие «смежные» сезоны, находя 
отличительные, сходные и общие признаки; давая харак-
теристику сезона, выделяют признаки неживой природы, 
растительного и животного мира, труда и быта людей. 
Презентации во время образовательной деятельности 
в этом возрасте используются уже не только как нагляд-
ность, но и как план — карта, схема, инструкция к при-
менению, опора для выполнения каких-либо действий, 
помощник. Также использование компьютерных техно-
логий позволяет нам внедрять в образовательную дея-
тельность старших дошкольников такие современные ме-
тоды работы как: метод проектной деятельности (защита 
проектов, наглядность); метод моделирования (показ раз-
личных моделей).


Планируя образовательную деятельность с приме-
нением новых информационных технологий, мы соблю-
даем дидактические требования, в соответствии с ко-
торыми:


− четко определяем педагогическую цель применения 
информационных технологий в образовательном про-
цессе;


− уточняем, где и когда будут использоваться инфор-
мационные технологии в образовательной деятельности 
в контексте логики раскрытия представленного мате-
риала;


Образовательная деятельность в детском саду имеет 
свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, 
с привлечением большого количества иллюстративного 
материала, использованием звуковых и видеозаписей. 
Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее 
мультимедийными возможностями.


Мультимедийные средства использовались нами на 
разных этапах образовательной деятельности. Так, на-
пример,


− во вступительной части воспитанникам поясняли 
цель и содержание последующей работы. На данном этапе 
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показывались слайды с изображением темы образова-
тельной деятельности;


− при изучении общих понятий явлений, законов, 
процессов основным источником знаний являются слова 
педагога, и изображение на экране позволяет продемон-
стрировать их условную схему;


− при изучении нового материала наглядное изобра-
жение являлось зрительной опорой, которая помогает 
наиболее полно усвоить изучаемый материал;


− с целью систематизации и закрепления материала 
педагогом предлагался обзор изученного материала, под-
черкивались основные положения и их взаимосвязь. При 
этом повторение материала происходило с демонстрацией 
наиболее важных наглядных пособий на слайдах.


Использование информационно-коммуникационных 
технологий позволяет не только в увлекательной форме 
привлечь внимание детей, но и наглядно показать взаи-
мосвязь живой и неживой природы.


Вся работа ведется в тесной взаимосвязи с родителями 
воспитанников. Семья, как среда формирования личности, 


оказывает огромное влияние на формирование у ребенка 
основ экологического мировоззрения. Она является фун-
даментом нравственного воспитания, которое неразрывно 
связано с экологическим.


Работу с семьей по экологическому воспитанию мы 
строим по следующим направлениям:


− проведение родительских собраний экологической 
направленности;


− тематические выставки поделок из природного ма-
териала, рисунков о природе, сделанных совместно роди-
телями с детьми;


− консультации для родителей по тематике работы.
Мы считаем, что необходимо постоянно искать новые 


пути сотрудничества с родителями. Ведь у нас с ними одна 
цель — воспитывать будущих созидателей жизни. Каков 
человек — таков мир, который он создает вокруг себя.


Таким образом, использование современных техно-
логий в образовательном процессе создает благопри-
ятные условия для формирования личности воспитан-
ников и отвечает запросам современного общества.
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Давайте детям больше и больше содержания об-
щего, человеческого, мирового, но преимущественно 
старайтесь знакомить их с этим через родные и на-
циональные явления…


В. Белинский


Патриотизм — это чувство любви к Родине, Отчизне, 
тому месту, где ты родился, вырос и осознал себя как 


личность. В последнее время происходит переосмысление 
сущности патриотического воспитания, его места и роли 
в общественной жизни.


Исследования в области дошкольной педагогики и пси-
хологии свидетельствуют о том, что именно в дошкольном 
возрасте закладываются базисные основы личности, начи-


нается процесс становления и формирования социокультур-
ного опыта, «складывается» человек. Воспитание патрио-
тических чувств на современном этапе развития общества 
обязывают ДОУ развивать познавательный интерес, лю-
бовь к Родине, её историко-культурному наследию.


Работу по патриотическому воспитанию я вношу во все 
виды деятельности: познавательную, художественно — 
эстетическую, речевую и игровую. Для того чтобы знания, 
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полученные в процессе проведения непосредственно — об-
разовательной деятельности, были прочными, необходимо 
их постоянное закрепление в повседневной жизни. И для 
этого, как ничто другое, подходит игра, так как известно, 
что именно игра является ведущим видом деятельности до-
школьников, и любые, без исключения, виды детских игр 
подходят для реализации задач патриотического воспи-
тания: сюжетно — ролевые, дидактические, настольно — 
печатные, пальчиковые, хороводные, подвижные.


Ведь народная игра — это наше детство, забавы стар-
шего поколения — наших бабушек и дедушек, практи-
ческое размышление ребенка об окружающей действи-
тельности. Ведь именно игра — деятельность, с помощью 
которой дети впервые вступают в общение со сверстни-
ками. Ребенок начинает чувствовать себя членом коллек-
тива, учится справедливо оценивать поступки товарищей. 
Нравственные качества, сформированные в игре, влияют 
на поведение ребенка и его характер.


Игра является способом познания окружающего мира. 
Через нее дети знакомятся с животными, птицами, их дви-
жениями, звуками, местом обитания.


Например, в таких играх как «Кошки мышки», «Сова», 
«Подуй на хвостик», «Поймай», «Ветерок», «Горячая 
картошка», отображается быт народа. Так, если отец или 
дедушка приносил из леса зайчика, лису, то хвост добычи 
служил забавой для маленького ребенка. Отсюда и появи-
лись такие интересные игры.


При объяснении правил игры я рассказывала детям о том, 
что русские народные игры имеют многовековую историю, 
они сохранились и дошли до наших дней из глубокой ста-
рины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя 
лучшие национальные традиции. Я с детьми играла в раз-
личные народные игры, но особенно популярными и люби-
мыми для них стали такие игры, как «Краски», «Гори, гори 
ясно», «Платочек», «Колечко», «Гуси — гуси», «Жмурки», 
«Кошки мышки», «Рыболов», «Ручеек», «Каравай».


Используя в своей практике дошкольного воспитания 
народные игры, я закрепляю знания детей о народных 
традициях. Ведь народные игры для детей ценны в педа-
гогическом отношении, они оказывают большое влияние 
на воспитание ума, характера, воли, развивают нрав-
ственные чувства, физически укрепляют ребёнка, соз-
дают определённый духовный настрой, интерес к народ-
ному творчеству. Они достаточно разнообразны по своему 
содержанию, тематике и организации.


Особенность подвижных народных игр в том, что они, 
имея нравственную основу, обучают развивающуюся лич-
ность социальной гармонизации. Подвижные народные 
игры учат личность тому, что цену имеет не любое личное 
достижение, а такое, которое непротиворечиво вписано 
в жизнь детского сообщества.


Большое воспитательное значение заложено в пра-
вилах игры. Они определяют весь ход игры, регулируют 
действия и поведение детей, их взаимоотношения, со-
действуют формированию воли. Подвижная игра требует 
внимания, выдержки, сообразительности и ловкости.


Знакомство детей с народной подвижной игрой начи-
нается уже с младшего дошкольного возраста.


Важно заострить внимание детей к народной игре, 
привить желание играть. Для этого я использовала про-
стые игры типа: «Догоните меня», «Зайка серенький», 
«У медведя во бору», «Салки», «Прятки», «Жмурки», 
«Али — Баба и разрывные цепи» «Огуречик, огуречик…». 
Эти игры строятся на основе опыта детей, представлений, 
знаний об окружающей жизни, явлениях природы, об-
разе жизни и повадках животных и птиц. Главное, чтобы 
игровые образы были понятны и интересны детям.


В ходе народных подвижных игр я привлекаю внимание 
ребят к её содержанию, слежу за точностью движений, ко-
торые должны соответствовать правилам, за дозировкой 
физической нагрузки, делаю краткие указания, поддер-
живаю и регулирую эмоционально — положительное 
настроение и взаимоотношения играющих, приучаю их 
ловко и стремительно действовать в создавшейся игровой 
ситуации. В конце игры обращаю внимание на тех детей, 
кто проявил смелость, ловкость, выдержку, товарище-
скую взаимопомощь. Во время игры произносятся риф-
мовки вместе с детьми, задавая необходимый ритм тех 
движений, которые включены в игру.


Я предлагаю детям способы выбора водящего, с поня-
тиями: зазывалки, считалки, жеребьевки, угады. Но в свою 
очередь, не только я предлагаю детям, в какие народные 
игры мы будем играть, но и дети, проявляя инициативу, 
рассказывают о тех играх, в которые их научили играть ро-
дители. Ребята с радостью объясняют правила игры и ве-
село играют всей группой. Тыщенко Милана научила детей 
играть в русскую народную игру «Утки и гуси». Правила 
игры просты: дети выбирают ведущего, а остальные са-
дятся на корточки в круг. Ведущий начинает медленно идти 
с наружной стороны круга, дотрагивается рукой до каждого 
игрока и говорит слово «утка» или «гусь».


Если игрока назвали уткой, он продолжает спокойно 
сидеть, если гусем, он вскакивает и догоняет ведущего, 
пока тот не успел занять свободное место гуся. Если веду-
щему это удается, в следующем кону водит «гусь».


Через народные игры, речевки, упражнения, считалки 
я формирую у дошкольников первые чувства патриотизма: 
гордости за свою Родину, любовь к родному краю, уважение 
традиций. Полученные знания позволят подвести ребёнка 
к пониманию неповторимости культуры своего народа.


Подвижные народные игры можно использовать и на 
физминутках, и на прогулках, и на вечерах досуга и т. д.


Такие игры вобрали в себя лучшие национальные тра-
диции. В них ярко отражается образ жизни людей, их труд, 
быт, национальные устои.


В народных играх много юмора, шуток, задора, что де-
лает их особенно привлекательными для детей. Доступность 
и выразительность народных игр активизирует мысли-
тельную работу ребенка, способствует расширению пред-
ставлений об окружающем мире, развитию психических 
процессов. В народных играх есть все: и фольклорный текст, 
и музыка, и динамичность действий, и азарт, что очень заин-
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тересовывает детей. В то же время они имеют строго опре-
деленные правила, и каждый играющий приучается к со-
вместным и согласованным действиям, к уважению всеми 
принятых условий игры. В таких играх можно отличиться, 
если это не нарушает установленного порядка — в этом 
и заключается педагогическая ценность народных игр.


Вся работа по ознакомлению детей с подвижными 
играми проходит в тесном контакте с семьей. Было прове-
дено родительское собрание ««Делу время — потехе час», 
на котором родители рассказали о своих любимых народных 
играх, в которые они играли в детстве, а сейчас научили 
своих детей. Родители стали активными участниками в под-
готовке атрибутов к народным играм, помогли в оформ-
лении фотовыставки «Любимые игры детства», участво-
вали в конкурсах рисунков «Игры, знакомые нам с детства».


В процессе ознакомления с народными подвижными 
играми воспитанники достигли следующих результатов:


1. Умеют самостоятельно играть в подвижные игры.
2. Используют в активной речи жеребьевки, считалки, 


загадки.
3. Осмысленно и активно участвуют в русских на-


родных праздниках.
4. Самостоятельно выбирают игру, в которую играют 


все вместе.
Дети очень любят играть. Но, чтобы игра помогла за-


ложить основы нравственного воспитания, мы должны 
играть вместе — воспитатели, родители, дети. Игра из-
меняет реальные отношения детей и взрослых, она сбли-
жает, сплачивает, тем самым устанавливаются доброже-
лательные взаимоотношения и взаимопонимание.


Таким образом, все вышесказанное еще раз доказы-
вает, что народная игра — отражение образа жизни, на-
циональных традиций, обычаев. Это часть народной пе-
дагогики, которая опираясь на активность ребенка, всеми 
доступными средствами обеспечивает всестороннее раз-
витие и приобщение его к культуре своего народа. Ведь 
заложив фундамент нравственности с детства, мы можем 
надеяться, что воспитали настоящего патриота, любя-
щего свою Родину.


Ведь народные игры в комплексе с другими воспита-
тельными средствами представляют собой основу началь-
ного этапа формирования гармонически развитой, активной 
личности. Они образуют фундамент для развития его нрав-
ственных чувств, создания и дальнейшего проявления их 
в общественно полезной и творческой деятельности.


В свою очередь мы не собираемся останавливаться 
на достигнутых результатах, так как всё чаще находим 
им практическое применение. В дальнейшем я планирую 
расширять и систематизировать знания детей о народных 
подвижных играх, закреплять и совершенствовать двига-
тельные умения и навыки. Я планирую продолжать разви-
вать заинтересованное отношение детей к культуре своей 
страны и создавать эмоционально положительную ос-
нову для развития патриотических чувств. Ведь народные 
игры в комплексе с другими воспитательными средствами 
представляют собой основу для начального этапа форми-
рования гармонически развитой активной личности, со-
четающей в себе духовное богатство, моральную чистоту 
и физическое совершенство. По работе с родителями для 
себя запланировала привлекать их к совместным досугам.
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Научная проблема. В последнее время в дошкольных 
учреждениях все чаще стали применять нетрадици-


онные средства физического воспитания детей: упраж-
нения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, 
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танцев и другие. Наиболее популярной является ритмиче-
ская гимнастика, истоки которой берут свое начало в глу-
бокой древности — античной Греции и Древней Индии. 
Уже тогда ценились оба ее компонента-гимнастика и рит-
мический танец.


В настоящее время существуют много ритмопласти-
ческих направлений, и одно из наиболее доступных, эф-
фективных и эмоциональных-это танцевально-ритмиче-
ская гимнастика. Доступность этого вида основывается 
на простых общеразвивающих упражнениях. Эффектив-
ность в ее разностороннем воздействии на опорно-дви-
гательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную 
и нервную системы человека. Эмоциональность достига-
ется не только музыкальным сопровождением и элемен-
тами танца, входящими в упражнения танцевально-рит-
мической гимнастики, но и образными упражнениями, 
сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 
особенностям дошкольников, склонных к подражанию, ко-
пированию действий человека и животных [1, с. 36].


Возможности применения упражнений танцеваль-
но-ритмической гимнастики довольно широки и под 
умелым руководством педагога могут быть использованы 
в дошкольных учреждениях. В этой связи актуальной ста-
новится проблема разработки программы по физическому 
воспитанию для дошкольных учреждений с использова-
нием нетрадиционных эффективных разнообразных форм, 
средств и методов физического, эстетического и музы-
кального воспитания детей.


Цель исследования: раскрыть особенности влияния 
спортивного танца на физическое развитие детей до-
школьного возраста.


Изложение основного материала. Детский спорт — си-
стема организации занятий и соревнований по различным 
комплексам физических упражнений с целью совершен-
ствования физического развития, духовных и волевых ка-
честв личности, достижения высоких результатов в со-
стязаниях. Спорт является составной частью физического 
воспитания, тесно связан с физической культурой и с до-
полнительным образованием детей в условиях семьи и ДОУ.


Доступность спортивного танца основывается на про-
стых общеразвивающих упражнениях. Его эффектив-
ность в разностороннем воздействии на опорно-двига-
тельный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную 
и нервную системы ребенка. Эмоциональность достига-
ется не только музыкальным сопровождением и элемен-
тами танца, входящими в упражнения спортивного танца, 
но и образными упражнениями, сюжетными компози-
циями, которые отвечают возрастным особенностям до-
школьников, склонных к подражанию, копированию дей-
ствий человека и животных.


Каждый танец содержит танцевальные «па», которые 
ведут происхождение от основных форм движений чело-
века — ходьбы, бега, прыжков, подпрыгиваний, скачков, 
скольжений, поворотов и раскачиваний. Сочетания по-
добных движений постепенно превратились в «па» тради-
ционных танцев [1, с. 96].


Физическими качествами принято называть 
врожденные (унаследованные генетически) морфофунк-
циональные качества, благодаря которым возможна фи-
зическая (материально выраженная) активность человека, 
получающая свое полное проявление в целесообразной 
двигательной деятельности. К основным физическим ка-
чествам относят мышечную силу, быстроту, выносли-
вость, гибкость и ловкость.


Сила отражает способность человека преодолевать 
внешнее сопротивление либо активно противодейство-
вать ему посредством мышечного напряжения.


Быстрота характеризует способность человека совер-
шать движение в максимально короткий период времени.


Выносливость отражает способность человека выпол-
нять работу определенной интенсивности без снижения ее 
эффективности в течение длительного времени. [4]


Выводы. Совершенствование существующих и со-
здание новых эффективных средств и методов, повыша-
ющих резервные возможности человека, является в на-
стоящее время актуальной проблемой. По мере роста 
знаний в области педагогики и психологии, распростра-
нения педагогической мысли создаются новые концепции 
воспитания, разрабатываются стандарты образования, 
изучаются теоретические основы и технологии воспи-
тания детей, создаются новые отрасли знаний и методики.


Проблема заключается в своевременной интенсивной 
«пропаганде» нововведений среди педагогов, психологов 
и умелой интеграции комплекса психолого-педагогиче-
ских дисциплин с новыми нетрадиционными подходами. 
Взоры многих современных учёных, исследователей всё 
больше обращаются в сторону различных видов искусства, 
в качестве адаптогенных, профилактических, лечебных, 
коррекционных средств. При этом внимание педагогов об-
ращается на поддержку в детях стремления к творчеству — 
способности выйти за пределы знаний и умений, находить 
новые средства и способы достижения поставленной цели. 
Ведь творчество — это высший компонент в структуре 
личности, основной способ существования и развития лич-
ности (как ребёнка, так и воспитателя). Благодаря исполь-
зованию неординарных (нетрадиционных) методов в педа-
гогической работе развиваются творческие способности 
детей, формируется иная психология ребёнка, развива-
ются аналитическое мышление, оценочная деятельность 
к явлениям окружающего мира, саморегуляция поведения. 
Это происходит потому, что все новые технологии в воспи-
тательно-образовательном процессе направлены на мак-
симальное устранение негативных факторов в психоло-
гическом, биологическом, социальном развитии ребёнка 
и создание благотворного микро- и макроклимата.


Теория и практика физического воспитания подрас-
тающего поколения также ставит перед специалистами 
ДОУ всё новые и новые задачи по дальнейшему совер-
шенствованию форм и методов обучения, так как физи-
ческое развитие необходимо для формирования и поддер-
жания жизнедеятельности детского организма. Важным 
в интегративной работе является чёткое соблюдение пе-
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дагогических принципов и, безусловно, творчества самого 
педагога, который пытается раскрыть природу каждого 
ребёнка, чтобы понять и помочь ему. В настоящее время 


все нетрадиционные направления доступны, и в тоже 
время, оставляют за собой огромный потенциал и мате-
риал для дальнейших модификаций.
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Информирован, значит, вооружен — это простой принцип работы в любой сфере. В педагогике нужно 
быть особенно внимательным и чутким, уметь отбирать нужное от бесполезного, правильное от ложного. 
Развитие молодого поколения — это долг и большая ответственность, которая лежит на плечах препода-
вателей. Из этого вытекает особая значимость педагогической деятельности и процессов в целом.
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Многие современные психологи убеждены, что иссле-
дование ненормального ребенка, его умственная от-


сталость, а также другие формы ненормального развития 
представляют в высшей степени сложное строение. Это 
не совсем так, грубая ошибка, думать, что из главного 
ядра проблемы можно выявить абсолютно все данные, 
благодаря которым будет видна полная картина. По факту 
видно, что особенности, которые проявляются, имеют 
сложную структуру. В результате находится функцио-
нальная связь, которая доказывает, что как и с первич-
ными особенностями такого ребенка, выходящими из 
дефекта, существуют и вторичные, третичные и т. д. ос-
ложнения, вытекающие не из самого дефекта, но из пер-
вичных признаков. Появляются добавочные синдромы 
ребенка, сложное построение основной картины раз-
вития. Важно уметь разбираться в главном и добавочном, 
первичном и вторичном, в развитии страдающего психи-
ческим расстройством ребенка. Это понимание необхо-
димо, как для теоретической части, так и для практиче-
ского применения. К сожалению, лечение расстройства 
дело очень сложное и потому, борьба только с ядром про-
блемы заранее обречена на поражение.


Развитие больного ребенка и его воспитание заклю-
чается в том, что оно происходит не по прямым, а по об-
ходным путям. Функции психики, которые сложились 
благодаря историческому развитию человечества, сильно 
зависят от коллективного поведения ребенка, это именно 
та область, с помощью которой допускается сглаживание 
и выравнивание последствий дефекта и дает воспита-


тельное воздействие. Ошибочно утверждать, что у боль-
ного ребенка лучше развиты высшие, чем элементарные 
процессы [1, с.47]. Разумеется, бывают редкие случаи, как 
например развитие психомоторики при плохом развитии 
элементарных моторных процессов у слепых и глухих. Это 
не должно обезнадеживать. Важно понимать, плохое раз-
витие высших процессов не первично, но вторично обу-
словлено дефектом, а это говорит о том, что они представ-
ляют собой звено, являющееся слабым местом всей цепи 
симптомов больного ребенка [1, с. 81]. Следовательно, 
именно в это слабое место должны быть направлены все 
усилия воспитания, чтобы разорвать цепь.


Многие психологи задаются вопросом, почему высшие 
функции плохо развиваются у отсталого ребенка? Надо 
понимать, это не потому что непосредственно дефект 
препятствует или дает невозможность появления. Даже 
наоборот. Исследования, основанные на экспериментах, 
с несомненностью показали принципиальную возмож-
ность развить у умственно отсталого ребенка те способы 
деятельности, которые лежат в основе высших. Получа-
ется, что слабое развитие высших функций — это вто-
ричная надстройка над дефектом. Слабое развитие вы-
текает из факта, который можно назвать выпадение 
ребенка из коллектива. Процесс следующий. Отстра-
нение ребенка от коллектива, является трудным соци-
альным развитием — это обуславливает недоразвитие 
высших психических функций. При нормальном развитии 
они возникают у ребенка, как раз в коллективной дея-
тельности.
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Стоит сказать о том, что в детских коллективах позна-
ются новые аспекты личности страдающего расстрой-
ством ребенка, находится новый живой источник раз-
вития, который в процессе коллективной деятельности 
становится на ступень выше.


Из сложившейся ситуации видно, насколько непра-
вилен подбор однородных коллективов отсталых детей. 
Руководствуясь подобным отбором, мы идем против 
естественного развития детей, но что более плачевно 
происходит лишение умственно отсталого ребенка кол-
лективного сотрудничества и живого общения с другими, 
стоящими выше детьми. Мы усугубляем положение, а не 
облегчаем его, из-за этого наблюдается отсутствие раз-
вития высших функций. Предоставленный самому себе, 
ребенок тянется к вышестоящему — идиот к имбецилу, 
имбецил к дебилу. Данная разность интеллекта — се-
рьезное условие коллективной деятельности. Идиот, 
находящийся среди других идиотов, или имбецил, на-
ходящийся среди других имбецилов, лишены этого жи-
вительного источника развития. П. П. Блонский заметил, 
что идиот, лишенный должного воспитания, страдает от 
этого больше, чем ненормальный ребенок [3, с.77]. Это 
факт.


Последствия неправильного воспитания сильно иска-
жают реальные возможности в развитии отсталого ре-
бенка, чем здорового. Педагоги знают, что нормальный 
ребенок, которого лишили правильного воспитания, об-
наруживает серьезную запущенность, которую бывает 
трудно отличить от настоящей умственной отсталости.


Де-Грееф интересно подошел к проблеме, он опре-
делил следующее.


Если предложить оценить умственно отсталому ре-
бенку самого себя, товарища и воспитателя по интел-
лектуальным возможностям, то такой ребенок ставит на 
первое место себя, на второе — товарища (такого же от-
сталого ребенка), на третье — взрослого нормального 
педагога. Уберем повышенную самооценку отсталого ре-
бенка. Интересует другой вопрос, почему в глазах одного 
умственно отсталого другой отсталый ребенок является 
более умным, чем нормальный воспитатель. А все по-
тому, что умственно отсталый легко понимает своего то-
варища, между ними возможен коллективный труд, кака-
я-то общая работа, в то время как понимание поведения 
и мозговой деятельности взрослого человека ему просто 
недоступно. Исходя из этого, Де-Грееф формулирует сле-
дующее: «Гений для имбецила лежит в пределах психоло-
гической дебильности».


На этом стоит остановиться и сделать некоторые вы-
воды. Педагогика коллектива имеет важное значение 
во всех сферах воспитания отсталого ребенка. Видно, 
какая значимость у общих коллективов отсталых и нор-
мальных детей, какая высокая роль в подборе групп 
и пропорций интеллектуального уровня в них. Из вы-
шесказанного можно определить педагогический закон, 
который является общим законом для воспитания от-
сталого ребенка.


Хотелось бы поговорить о проблеме определения 
нормы и патологии в развитии ребенка. У детей страда-
ющих психическим расстройством, гнев зачастую про-
является в виде припадков, которые трудно отличить от 
тех, что случаются у нормальных детей. Лишь опытный 
специалист может определить разницу и сделать вывод, 
что у нервных детей вспышки ярости и гнева происходят 
неожиданно, беспочвенно, как гром среди ясного неба. 
Такой педагог легко обнаружит и установит, что мотивы 
такого рода припадков недостаточны и не могут быть их 
основанием. Однако резкой границы между нормальной 
вспышкой гнева и психопатологическим симптомом про-
вести практически невозможно.


Мы знаем, что в раннем детстве присутствует телесная 
и психическая подвижность. А потому, в отдельных слу-
чаях, довольно тяжело определить, нужно ли такого рода 
подвижность считать болезненной. Так как мы толком не 
имеем научного определения нормы личности, то отличить 
нормальный характер от извращенного зачастую трудно.


Так как человеческой норме поведения невозможно 
дать научное толкование, то за нормальное понимается 
среднее, то есть более часто встречающееся значение. Но 
и это среднее значение не будет постоянным явлением, 
оно будет меняться в зависимости от экономических, по-
литических, социальных, культурных, исторических, кли-
матических и прочих условий эпохи. Именно поэтому, 
некоторые психиатры не делают различия между психо-
патами и нормальными люди с психопатическими наклон-
ностями. Можно сказать, что между нормальным и ду-
шевно больным существует столько последовательностей, 
сколько людей на Земле.


Г. Я. Трошин, известный русский невропатолог, пси-
холог и педагог говорит: «Активная память — кладет 
грань между отсталостью и нормой. Естественная память 
великолепна, а искусственная — почти нулевая. Все, что 
окрашено чувством, имеет отношение к личности отста-
лого, к интересам. Все ближайшее и повседневное, все 
не требующее усилия, все естественно необходимое у от-
сталого можно признать нормальным. Память его отка-
зывается служить, когда дело касается непривычного, не-
понятного, требующего усилия, неприятного» [2, с.312]. 
Отсталый ребенок также как и здоровый человек обла-
дает естественными богатствами, но не умеет ими рацио-
нально пользоваться, они лежат без надобности, мертвым 
грузом.


Как итог, стоит подчеркнуть, что ребенок страдающий 
психическим расстройством имеет все те же данные 
и возможности, что и у нормальных детей, но он не умеет 
ими пользоваться. В этом основной дефект его психики, 
а следовательно отсталость, такое явление не только 
в натуральный процессах, но и в культурной недостаточ-
ности. Если здоровый ребенок в состоянии применять 
искусственные приемы, помогающие его памяти и по-
вышающие ее деятельность, то психически нездоровый 
ребенок предоставлен сам себе, а потому почти не спо-
собен к этому.
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С самого рождения ребенок является первооткрывателем, 
исследователем того мира, который его окружает. Всем 


хорошо известно, что дошколят называют «почемучками». 
Но самостоятельно ребенок еще не может найти ответы на 
все интересующие его вопросы — ему помогают педагоги 
и родители. В детских садах педагоги используют различные 
виды методов: объяснительно-иллюстративный метод. Ос-
новными его методами являются рассказ, объяснение в со-
четании с демонстрацией наглядности. Метод проблемного 
обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, 
моделирование проблемных ситуаций, экспериментиро-
вание, опытно-исследовательскую деятельность, решение 
кроссвордов, шарад, головоломок и так далее.


На современном этапе развития дошкольного образо-
вания становится актуальным вопрос создания системы 
работы по внедрению в образовательный процесс ДОУ 
метода проектов.


Интегрированный метод обучения является для до-
школьных учреждений инновационным. Он направлен на 
развитие личности ребенка, его познавательных и твор-
ческих способностей. Серия непосредственно-образова-
тельной деятельностей (занятий) объединена основной 
проблемой. Особый интерес представляет собой инте-
грация по единому проекту, в основе которого лежит 
определенная проблема.


Тема данной работы была выбрана в связи с широким 
внедрением и использованием информационных техно-
логий в образовательный процесс. Данная тема является 
актуальной, так как происходит постепенная компьютери-
зация преподавания конкретных дисциплин, а в основном 
педагоги дополнительного образования со стажем 5–25 
лет относятся к этому с некоторой опаской, поэтому при 
раскрытии данной темы я постараюсь показать возмож-
ности использования компьютерной техники в процессе 
обучения. На современном этапе развития дошкольного 
образования становится актуальным вопрос создания си-
стемы работы по внедрению в образовательный процесс 
ДОУ метода проектов.


Проект (буквально «брошенный вперед») — про-
тотип, прообраз какого-либо объекта или вида деятель-
ности, а проектирование — процесс создания проекта.


Метод проектов как педагогическая технология — это 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, приемов и действий педагога в определенной 
последовательности для достижения поставленной за-
дачи — решения проблемы, лично значимой для педагога, 
оформленной в виде некоего конечного продукта. Другими 
словами, проектный метод — это осуществление замысла от 
момента его возникновения до его завершения с прохожде-
нием определенных этапов деятельности. Метод проектов — 
это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна за-
вершиться вполне реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным тем или иным образом; — это 
совокупность приёмов, действий детей в их определённой 
последовательности для достижения поставленной задачи — 
решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформ-
ленной в виде некоего конечного продукта.


Зачем нужны проекты? Проекты:
− помогают активизировать самостоятельную позна-


вательную деятельность детей;
− помогают детям осваивать окружающую действи-


тельность, всесторонне изучать ее;
− способствуют развитию творческих способностей 


детей;
− способствуют умению наблюдать;
− способствуют умению слушать;
− способствуют развитию навыков обобщать и ана-


лизировать;
− способствуют развитию мышления;
− помогают увидеть проблему с разных сторон, ком-


плексно;
− развивают воображение; развивают внимание, па-


мять, речь.
Основное предназначение метода проектов — пре-


доставление детям возможности самостоятельного при-
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обретения знаний при решении практических задач или 
проблем, требующих интеграции знаний из различных 
предметных областей. Как следствие, проектная деятель-
ность дает возможность воспитывать «деятеля», а не «ис-
полнителя», развивать волевые качества личности, на-
выки партнерского взаимодействия.


В современный образовательный процесс внедряются 
новые методы обучения, которые возрождают достижения 
экспериментальной педагогики прошедшего столетия, 
которые построены на принципе саморазвития, актив-
ности личности. В первую очередь к такому методу от-
носят проектное обучение. Проектное обучение помогает 
сформировать так называемый проектировочный стиль 
мышления, который соединяет в единую систему теоре-
тические и практические составляющие деятельности че-
ловека, позволяет раскрыть, развить, реализовать твор-
ческий потенциал личности. Но, не смотря на все плюсы, 
данного метода в современной школе он не очень распро-


странен. Его только начинают вводить в образовательный 
процесс и, как правило, используют его на интерактивных 
занятиях либо в экспериментальных классах.


Умение пользоваться методом проектов — показа-
тель высокой квалификации преподавателя, его прогрес-
сивной методики обучения и развития учащихся. Недаром 
эти технологии относят к технологиям ХХI века, пред-
усматривающим прежде всего умение адаптироваться 
к стремительно изменяющимся условиям жизни человека 
постиндустриального общества.


Таким образом, главным результатом проектной де-
ятельности учащихся, является интерес к изучению ин-
форматики, развитие познавательной активности воспи-
танников; воспитание потребности постоянно пополнять 
свои знания, развитие умений, позволяющих в море 
окружающей информации находить ту необходимую, ко-
торую можно использовать в дальнейшей жизнедеятель-
ности.
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Значение сюжетно-ролевой игры для развития дошкольников
Чоома Айлана Доруг-ооловна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №  8» (г. Кызыл, Республика Тыва)


Игра — это творческая переработка пережитых 
впечатлений, комбинирование их и построение из 
них новой действительности, отвечающей запросам 
и влечениям самого ребенка.


Л. С. Выготский


Дошкольный период — самое важное время для раз-
вития личности. Именно в детстве происходит созре-


вание человека, способного гармонично и эффективно 
адаптироваться к меняющейся среде и выделить свое 
Я среди других индивидов. Именно в эти годы малыш по-
лучает первые знания о жизни, которая его окружает, 
у него начинает вырабатываться собственное мнение на 


происходящее, определённое отношение к людям и собы-
тиям, формируются привычки и навыки поведения, что со-
ставляет основу его характера. Многое из перечисленного 
чаще всего формируется с помощью игры. Именно в игре 
ребёнок получает знания и отрабатывает навыки общения, 
формирует мировоззрение, расширяет познавательную 
сферу деятельности, развивает ловкость и дисциплиниро-
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ванность. Игра становится для дошколёнка лучшим спо-
собом усвоения информации и общественного опыта.


В педагогической теории игры особое внимание уде-
ляется изучению игры как средству воспитания. Игра 
довольно увлекательное занятие для ребенка, а также 
важнейшее средство его воспитания и развития. Игра — 
самое главное занятие в жизни детей. А игры, которые они 
создают самостоятельно, занимают совершенно особое 
место, называются они сюжетно-ролевыми. Чем старше 
ребенок, тем полнее его наблюдения окружающего мира, 
тем богаче его игра. Известный психолог Л. С. Рубин-
штейн говорил, что в процессе игры ребенок не просто 
перевоплощается в чужую личность, но, входя в роль, 
расширяет, обогащает, углубляет собственную. Психо-
логи считают, что сюжетно-ролевая игра — это высшая 
форма развития детской игры, в дошкольном возрасте она 
выступает в роли ведущей деятельности.


Сюжетно-ролевые игры имеют большое значение 
в психическом развитии ребенка, они развивают произ-
вольную память. Правила, обязательные при проведении 
игры, воспитывают у детей умение контролировать свое 
поведение, ограничивать свою импульсивность, способ-
ствуя тем самым формированию характера. Во время со-
вместной игры со сверстниками дети учатся общению, 
умению учитывать желания и действия других, отстаи-
вать свое мнение, умению настоять на своем, а также со-
вместно строить и реализовывать планы. Исполняя раз-
личные роли, ребенок начинает охватывать все стороны 
различных видов деятельности, что помогает разви-
вать мыслительную способность ребенка, воспринимать 
чужую точку зрения [1].


Играя в сюжетно-ролевую игру, вживаясь в какой-то 
образ, ребенок воспроизводит свои впечатления, переос-
мысливает и раскрывает их. Понимая, что игровая ситу-
ация воображаема, дети тем не менее испытывают вполне 
реальные чувства и переживания и тем самым обогащают 
свой внутренний мир.


Для сюжетно-ролевой игры детей среднего дошколь-
ного возраста характерно возникновение новых тем, свя-
занных со знаниями, полученными во время чтения худо-
жественной литературы, рассказов взрослых, просмотров 
телепередач и т. д. Характерная особенность в выпол-
нении ролей, игровых действий — воссоздание взаимоот-
ношений людей в процессе трудовой деятельности. Дети 
этого возраста начинают понимать, что в коллективном 
труде необходимо оказывать друг другу помощь, быть вни-
мательными. Однако, в играх можно наблюдать и прояв-
ление негативных сторон нашей жизни. Содержание игры 
отражает отношение ребенка к окружающей действи-
тельности. Можно наблюдать как, играя в дочки-матери, 
одна «мама» будет постоянно кричать на своих детей, по-
учать их, другая же будет примерять наряды, третья — за-
ниматься с детьми, читать им сказки и т. д. Такими играми 
ребенок показывает, что из взрослых отношений он счи-
тает главным, и какой стереотип поведения выбира-
ется им за образец поведения и подражания. Наблюдая 


за детской игрой, можно сделать определенные выводы 
об особенностях развития и психического состояния ре-
бенка, о его чувствах, настроении и темпераменте. В про-
цессе игры дети показывают свое отношение к окружа-
ющему миру — ведь в игре он наделен силой, которой 
лишен в реальном мире. Также наблюдая за игрой ре-
бенка, можно увидеть его страхи, боль, обиды, которые 
он по каким-либо причинам не может или не хочет пока-
зать взрослым. Зачастую не зная, как относиться к ка-
кой-либо ситуации, ребенок проигрывает эту ситуацию 
снова и снова, пытаясь принять ее на себя. С помощью 
игры можно воздействовать на мироощущение малыша, 
бороться со страхами, преодолевать неуверенность. Это 
следует учитывать нам воспитателям, чтобы вовремя на-
править ход игры в нужное русло [2].


Дети среднего дошкольного возраста любят со-
вместные игры. Однако малый жизненный опыт, отсут-
ствие устойчивости в проявлении нравственных чувств, 
недостаточно развитое умение поступиться своими же-
ланиями, иногда приводит к распаду игры, к разрушению 
налаженных дружеских контактов. Руководя игрой, мы 
должны не только помогать детям из множества предло-
жений выбрать самое интересное, но и научить их ува-
жать замысел друг друга, быть внимательными к свои то-
варищам. Важно учить ребенка находить для себя роль, 
подходящую по смыслу к ролям сверстников, с которыми 
он хотел бы поиграть, а для этого необходимо учить ре-
бенка сменять принятую роль на новую. В данном случае 
воспитатель подбирает конкретную тему, связанную 
с определенной сферой реальной жизни и организует 
игру по заранее спланированному сюжету. Педагог стре-
мится сразу включить в игру ровно столько участников, 
сколько он запланировал ролей в сюжете. Стремясь к по-
рядку в игре, воспитатель убивает тем самым дух игры как 
свободной деятельности. Воспитанники, пытаясь выпол-
нить команды воспитателя, становятся пассивными объ-
ектами его воздействия. Такая игра, кроме как конкрети-
зации знаний ничего не развивает в ребенке (ни умения 
самостоятельно соотносить свои ролевые действия с дей-
ствиями партнеров, подключаться к их игре, ни умения 
менять роли в ее процессе) [3].


Поэтому задача воспитателя побуждать детей к ве-
дению разных ролевых диалогов: в совместной игре с вос-
питателем, со сверстниками. В игре с воспитателем дети 
включаются в разные ролевые диалоги, изменяют его со-
держание в зависимости от смены ролей, обмениваются 
ими с воспитателем, действуя в соответствии с новой 
игровой позицией. Воспитатель же побуждает детей к раз-
нообразию игровых замыслов в самостоятельно сюжет-
но-ролевой игре, поощряет включение в игровой сюжет 
новых событий.


Целью воспитателя в работе с детьми пятилетнего воз-
раста — переводить их к более сложному ролевому по-
ведению в игре: формировать умение изменять свое по-
ведение в соответствии с разными ролями партнеров, 
умение менять игровую роль и обозначить свою для пар-
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тнеров в процессе развертывания игры. Эти умения — 
залог будущего творческого и согласованного разверты-
вания игры со сверстниками, они обеспечивают гибкость 
ролевого поведения.


Каким же образом можно формировать эти умения 
у детей? Решение этой задачи возможно в совместной 
игре воспитателя с ребенком, где взрослый является не 
руководителем, а участником в этом творческом процессе. 
Игра должна развертывать особым образом, чтобы для 
ребенка «открылась» необходимость смены роли в про-
цессе игры для развертывания интересного сюжета.


Это возможно при соблюдении нами воспитателями 
двух обязательных условий:


– Использование многоперсональных сюжетов 
с определенной ролевой структурой, где одна из ролей 
включена в непосредственные связи со всеми остальными;


– Отказ от однозначного соответствия числа пер-
сонажей (ролей) в сюжете количеству участников игры: 
персонажей должно быть больше, чем участников.


На первом этапе игра строится таким образом, чтобы 
у ребенка была основная роль, но воспитатель не расска-
зывает ему предварительно сюжет, а сразу начинает игру, 
ориентируясь на тематику, привлекающую ребенка. На-
пример, мальчик любит играть в «шофера». Воспита-
тель предлагает ему: «Орлан, давай поиграем. Здесь у нас 
будет машина. Ты будешь шофером, а я пассажиром». 
Во время поездки развертывает ролевой диалог с «шо-
фером», а затем предлагает следующее сюжетное со-
бытие, требующее появление нового персонажа: «Давай 
нас как будто остановил милиционер и им стану я». После 
выяснения обстоятельств с «милиционером» можно 
ввести третье событие, требующее появление еще одного 
персонажа: «Давай рядом с твоей машиной поедет еще 
одна — автобус. Теперь я буду его водителем. Моя ма-
шина вдруг сломалась, и я прошу тебя о помощи» и т. д.


Если у ребенка возникают собственные предполо-
жения в ходе игры, необходимо их принять и использо-
вать, включив в общую схему сюжета. Воспитатель в это 
время со многими детьми вступает в ролевое взаимодей-
ствие, активирует ролевой диалог, «замыкает» детей на 
ролевом взаимодействии друг с другом. Вся игра носит ха-
рактер свободной импровизации.


Тем не менее, игра воспитателя с каждым из детей 
и с подгруппами, стимулирующая гибкое ролевое пове-
дение и смену ролей, дает существенные сдвиги в самосто-
ятельной детской деятельности. Дети свободно вступают 
во взаимодействие, подключаются к уже играющим свер-
стникам. В их совместной и индивидуальной игре расши-
ряется диапазон актуализируемых детьми игровых ролей. 
При этом дети широко и творчески используют способ ус-
ловного выполнения действия с сюжетными игрушками, 
предметами — заместителями. У них появляется вкус 
к динамическому развертыванию сюжета в процессе игры 
за счет включения новых персонажей и смены игровых 
ролей в рамках той или иной смысловой сферы. В игре ре-
бенок не только согласованно взаимодействует с одним — 


двумя сверстниками, но и моделирует ролевой диалог 
с партнером — игрушкой, с воображаемым партнером, 
т. е. устанавливает разнообразные ролевые связи в игре.


Начинать работу по организации совместных игр детей 
лучше целесообразно и с каждым из детей индивидуально, 
наиболее подходящее время — утренние и вечерние часы. 
Обустраивать вместе с детьми игровые зоны на прогу-
лочных площадках, специально отводить для сюжетно-ро-
левой игры время после дневного сна, предоставляя детям 
возможность в полной мере насладиться свободной игровой 
деятельностью. Играя с ребенком, мы должны использо-
вать минимальное количество игрушек, чтобы манипуляция 
с ними не отвлекали внимания от ролевого взаимодействия.


Мы педагоги не всегда располагаем реальными воз-
можностями частой игры с каждым ребенком, поэтому 
важно уметь охватить формирующими воздействиями 
сразу несколько детей — играть с небольшой подгруппой. 
Роли в игре сменяются аналогично при введении новых 
сюжетных ситуаций. Вовлечение воспитанников в игру 
осуществляется педагогом только по желанию. Также 
дети должны иметь полную свободу «выхода» из игры. 
Если игра с воспитателем не увлекает ребенка, продол-
жение ее бессмысленно, так как в этом случае игра уже 
превращается в обязательное занятие. Педагог не «дик-
тует», а предлагает детям в игре ту или иную роль [2].


Воспитатель побуждает детей к проявлению доброжела-
тельности в сюжетно-ролевых играх со сверстниками. Они 
учатся проявлять в играх добрые чувства, интерес к общему 
замыслу, действовать согласованно с участниками игры.


Мы должны планировать свою работу по сюжетно-ро-
левой игре, намечая конкретное ее содержание, тематику, 
цели, задачи, роли; постоянно анализировать игру, на-
мечая пути дальнейшего совершенствования игровой дея-
тельности дошкольников.


Можно сделать вывод, что в сюжетно-ролевой игре 
ребенок свободен от обязательных требований взрослого 
и жестких правил деятельности. Но в то же время огра-
ничен от того социального мира, в котором он существует 
и который определяет содержание его игры от сложив-
шихся в обществе, в целом, и в группе детей, в частности, 
игровых традиций. Кроме того, его свобода определя-
ется широтой и глубиной знаний и представлений об 
окружающем, владением способами деятельности, по-
зволяющими воплотить эти знания в игру. Содержание 
игры — это не иллюзия, не копия реального мира, а его 
творческое воспроизведение. События в игре, персонажи 
и их действия — все это продукты отражения в сознании 
ребенка его реального опыта: непосредственного знаком-
ства с окружающим миром, восприятия содержания про-
читанных книг, просмотренных кинофильмов и телепе-
редач. Однако в соединении имеющихся у него знаний 
ребенок достаточно свободен [4].


Таким образом, польза сюжетно-ролевой игры заклю-
чается в следующем: определенные правила и их соблю-
дение детьми, социальная направленность игр, богатая 
эмоциональная палитра, развитие речи и интеллекта.
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Развитие детских творческих способностей является 
одним из самых важных жизненных вопросов совре-


менной педагогики и определяет в системе образования су-
щественную задачу — воспитание в детях творческой ин-
терпретации окружающего мира, самостоятельности 
и активности в познании, которые в будущем помогут в до-
стижении серьёзных перемен в обществе и жизни в целом. 
Знания в нашей жизни являются непостоянной переменной, 
они быстро становятся неактуальными и обновляются, уве-
личиваясь в объёме. Поэтому перед сегодняшними до-
школьниками, а завтра перед сформированными членами 
нашего общества, растут требования к таким качествам как: 
изобретательность, инициативность, креативность, пред-
приимчивость, решительность. Другими словами — это ка-
чества, которые основываются на базе детского творчества.


Воспитание творческой личности — это одна из ос-
новных задач педагогической теории и практики в на-
стоящее время. В соответствии с Федеральным государ-
ственным стандартом дошкольного образования одной из 
задач образовательной области «Художественно-эсте-
тическое развитие» является развитие творческих спо-
собностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. Федеральный государственный стан-
дарт нацелен на главный результат — социализацию ре-
бёнка, потребность в творчестве, развитие любознатель-
ности, мотивацию в достижении успеха [6].


Педагоги и психологи акцентируют внимание на не-
ординарность изобразительной творческой деятельности 
детей дошкольного возраста. Они так же сообщают, что 
в совокупности оптимальных условий организационной 
системы и квалифицированного обучения определяется 
интерес к изобразительной творческой деятельности, 
вследствие которой в дальнейшем основывается художе-
ственный вкус человека.


Обучить дошкольника сознательно применять разные 
примитивные основы изобразительной науки, употре-
блять их выражения в своих представлениях окружаю-


щего мира, передавать настроение в своем изображении, 
состояние и характер рисунка, показывать свое отно-
шение к нему — это одна из многих задач развития твор-
ческих способностей. Только вопрос состоит в том, как 
выявить и развить творческие способности ребенка. Во-
первых, требуется уделять достаточное внимание поиску 
и формированию условий для развития богатой духовно 
и мыслящей творчески личности. Во-вторых, развитию 
и выявлению этих способностей у каждого, с учетом его 
наклонностей, интересов и тяготений.


Одним из способов построения воспитательного про-
цесса и разностороннего развития личности является фор-
мирование условий для самостоятельной изобразительной 
деятельности в детском саду. Самостоятельная изобрази-
тельная деятельность дает возможность реализовать себя, 
использовать и развивать свои творческие способности. 
Мы считаем, что многие педагоги-художники оказывают 
давление на создание детьми их творческих замыслов. 
Эксклюзивность (содержание, своеобразие) изобрази-
тельных решений детей часто недооценивается. На первое 
место выдвигают живописные моменты. Художественная 
ориентация педагога нередко мешает детскому творчеству 
и ограничивает его в непосредственности и искренности.


Доминирующий в настоящее время, личностно-ориен-
тированный подход, в современной отечественной педаго-
гике и психологии актуализировал две взаимозависимых 
проблемы, активно изучаемые и обсуждаемые в данное 
время в изобразительной дидактике: это развитие художе-
ственных, творческих способностей и индивидуализация 
обучения. Новаторские изыскания, проистекающие се-
годня в психолого-педагогической науке и практике, учи-
тываются в разработках программ воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста. Анализы, опубликованных 
на данный момент, программ дает возможность отобрать 
в области изобразительной деятельности и ее методике 
образовавшуюся общую тенденцию: поиск новых под-
ходов и наиболее мягкое и осторожное внедрение прямых 
методов обучения.
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Мы считаем, что изобразительной деятельности на за-
нятиях можно противопоставить самостоятельную изо-
бразительную деятельность. Она возникает как игра — по 
инициативе самого ребенка и осуществляется, в большей 
степени, в свободное от занятий время. В данном виде де-
ятельности ребенок свободен в выборе материала и про-
должительности работы. Его проявление себя иденти-
фицируется как субъект деятельности: самостоятельная 
постановка и средства достижения целей. Тем не менее, 
уровень самостоятельной изобразительной деятельности 
у детей различен. Корень проблемы в овладении деятель-
ностью и субъективных условиях, в которых протекает 
развитие (отношения с взрослыми, качество получаемого 
обучения) и связанных с ними объективных возрастных 
психофизических возможностей.


Для того чтобы у ребенка старшего дошкольного воз-
раста по собственному желанию и художественным при-
страстиям имел место выбор из различных вариаций ху-
дожественной деятельности, проявление творческого 
подхода к осуществлениям личного замысла, требуется 
наличие основательных знаний, сформированных опреде-
ленных навыков и умений. Нужен базис или другими сло-
вами — фундамент, для предстоящей самостоятельной 
деятельности. К шести годам ребенок должен иметь 
четкое представление об определенных материалах для 
изобразительной деятельности, их отличительных осо-
бенностях и способах создания изображения. Владеть ба-
зовыми представлениями о цветоведении, основах про-
странственной перспективы и композиции; о специфике 
организации рабочего места. Так же ребенок старшего 


дошкольного возраста должен уметь описать последова-
тельность изображения, присваивать объектам харак-
терные признаки; грамотно совмещать художественные 
способы для выражения замысла изображения.


Мы еще раз подчеркиваем, что ребенок, как личность, 
правильно развивается в условиях самостоятельной твор-
ческой практики. При создании подходящих условий, фор-
мируется довольно высокий уровень самостоятельной изо-
бразительной деятельности. Формирование впечатлений 
от окружающей его действительности, является залогом 
правильной самостоятельной изобразительной деятель-
ности. Вследствие этого он может вносить в изображение 
элементы творчества; осуществлять собственный замысел; 
выполнять коллективную работу; использовать на орга-
низованных занятиях, знания и умения, приобретённые 
в процессе познавательно-практической и предыдущей са-
мостоятельной изобразительной деятельности. При ана-
лизе природы самостоятельной изобразительной дея-
тельности, формируется информация, которая помогает 
педагогу в определении характера познавательной деятель-
ности ребенка на занятии. Индивидуальный опыт ребенка, 
проявляемый в самостоятельной деятельности, может по-
зволить построить изобразительную деятельность на за-
нятии на репродуктивно-вариативном и творческом уровне. 
Помогая педагогу опустить этап сообщения детям готовых 
способов деятельности и знаний. И напротив, может об-
наружиться, что в самостоятельной деятельности ребенок 
чувствует полную беспомощность в изображении явлений. 
В данном аспекте эта проблема является основой поста-
новки должных учебных задач в дидактике.
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Как влияет изобразительная деятельность на всестороннее развитие ребенка
Яковлева Елена Владимировна, воспитатель
ГБДОУ г. Санкт-Петербурга детский сад №  104


В дошкольном детстве большое место занимает изобра-
зительная деятельность, имеющая неоценимое зна-


чение для всестороннего развития детей. Являясь для них 
самой интересной, она позволяет передать то, что дети 
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видят в окружающей жизни, то, что их взволновало, вы-
звало положительное отношение.


Ведущая роль в становлении личности ребенка, фор-
мировании его духовного мира принадлежит эмоцио-
нальной сфере. Именно с этой особенностью психики ма-
ленького человека связана высокая сила воздействия на 
него искусства — явления эмоционально-образного по 
своей сути. Специфика искусства, различных его видов 
делают художественную деятельность уникальным сред-
ством воспитания, обучения и развития детей.


Особенностью изобразительной деятельности явля-
ется то, что результат ее (рисунок, скульптура, аппли-
кация) не исчезает в момент прекращения ребенком дей-
ствий по созданию изображения. Более того, изображение 
можно рассматривать, показывать, совершенствовать.


Исследования ученых (Л. С. Выготский, Б. М. Те-
плова, Е. А. Флерина, Н. П. Саккулина, Н. А. Ветлугина, 
Т. С. Комарова, Г. Г. Григорьева и др.) показывают, что 
занятия рисованием в детстве положительно влияют на 
развитие интеллектуальных, эмоциональных, моторных 
и других способностей ребенка.


Художественное развитие дошкольника, которое про-
исходит в изобразительной деятельности, обусловлено 
наследственными и врожденными факторами, осущест-
вляется на фоне роста и созревания организма и зависит 
от социокультурной среды.


Л. С. Выготский писал о том, что движущей силой раз-
вития ребенка является обучение как необходимый путь 
«присвоения» им общечеловеческих способностей. При 
этом важно, чтобы система обучающих занятий была ори-
ентирована на «зону ближайшего развития», на созрева-
ющие, а не уже созревшие функции.


Что такое детская изобразительная деятельность? Как, 
почему она возникает и как развивается? В чем ее смысл? 
Зачем крохе ею заниматься?


Разве нельзя полноценно жить сейчас и потом без ри-
сования? Конечно, можно. Но как много потеряет человек 
в своем развитии, пройдя мимо этой деятельности! Как 
много возможностей к развитию, которыми наделила его 
природа, не будет реализовано!


Дети очень рано начинают проявлять интерес к изобра-
зительной деятельности. Их привлекают не только дей-
ствия с изобразительными материалами, но и результаты 
этой деятельности. Малыша восхищает след от каран-
даша, измененная форма пластилина, в них он видит зна-
комые образы окружающего мира. Активизирует детскую 
изобразительную деятельность игра. Сказочные сюжеты 
возбуждают воображение, а рассматривание художе-
ственных произведений обогащает новыми изобразитель-
ными средствами. Важно поддерживать в ребенке интерес 
к изобразительной деятельности в течение всего до-
школьного детства. Художественное воспитание детей не-
обходимо начинать в самом раннем возрасте. Виды твор-
чества могут быть совершенно любыми: изобразительное 
искусство, музыка, литература, танцы — главное, чтобы 
ребенок с малых лет впитывал художественную культуру. 


Чтобы она стала неотъемлемой частью его жизни и ока-
зала формирующее воздействие на его личность.


Изобразительная деятельность зарождается в раннем 
возрасте ребенка. Рисование — это один из важных 
средств в познании мира, развитии знаний эстетического 
восприятия, так как непосредственно связано с творче-
ской самостоятельно-практической деятельностью до-
школьника.


Чем может быть полезна изобразительная деятель-
ность для развития ребенка?


Изобразительная деятельность дошкольников играет 
ключевую роль в развитии детской личности, поскольку 
для ребенка это радость познания и творчества. Необхо-
димым условием умения изображать является зрительное 
восприятие окружающего мира. Чтобы вылепить или на-
рисовать какой-нибудь объект, с ним необходимо позна-
комиться, запомнить его величину, цвет и форму.


Изобразительная деятельность дошкольников — это 
развитие мысли, анализа, синтеза, сравнения и обоб-
щения. Она способствует овладению связной речью, обо-
гащению словарного запаса и развитию сенсорики. Рас-
ширение запасов познания, наблюдения и сравнения 
положительно сказывается на общем интеллектуальном 
развитии ребенка.


В процессе занятий изобразительной деятельностью 
у дошкольников формируются нравственно-волевые ка-
чества. Дети учатся сосредотачиваться, доводить начатое 
дело до конца, преодолевать трудности и поддерживать 
товарищей. Быстрее происходит физическое развитие, 
поскольку изобразительная деятельность требует от ре-
бятишек активных движений и регулярных прогулок на 
свежем воздухе.


Эстетическое воспитание дошкольников происходит по-
средством развития у них чувства красоты, формы, цвета, 
яркости и няасыщенности красок. Движущей силой такого 
многостороннего развития является детский интерес.


В изобразительной деятельности идет интенсивное по-
знавательное развитие, у ребенка раннего возраста уже 
формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, 
форме, величине, фактуре предметов, развивается спо-
собность всматриваться, вслушиваться, анализировать 
предметы, явления, видеть в них общее и отличное, быть 
внимательным. Идет первоначальное освоение орудийных 
действий с изобразительным материалом. Эти действия 
имеют ярко выраженную сенсорную основу: темп, размах, 
ритм, направление движений, ощущение характера изо-
бразительного материала — все это требует еще и ко-
ординации в работе зрительных и двигательных анали-
заторов. Изображая простейшие предметы и явления, 
ребенок познает их, у него формируются первые пред-
ставления.


Изучение изобразительной деятельности детей имеет 
большую историю, существует множество различных те-
ории, начиная с рассмотрения рисунка как средства педа-
гогического воздействия и кончая признанием за ним се-
рьезного диагностического и прогностического значения.
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В творчестве ребенка отражается его внутренний мир: 
настроение, переживания, фантазии, влечения, которые 
он не всегда сам осознает и не всегда высказывает. Для 
ребенка рисунок является формой выражения мыслей, 
представлений об окружающей действительности, эмоци-
ональных переживаний.


Посредством рисунка устанавливается контакт при 
наличии замкнутости, негативистических тенденций 
у больных детей, которые либо сами мало говорят, либо 
не хотят обсуждать свои переживания.


Художественное творчество детей представляет ин-
терес не только для педагогов, искусствоведов, но и для 
психологов, педиатров, психоневрологов, дефектологов. 
Анализ творчества ребенка может многое дать для пони-
мания его внутренних переживаний и служить диагности-
ческим целям.


Для руководства изодеятельностью детей основой яв-
ляется данные педагогики, психологии, эстетики и ис-
кусствоведения, т. к. известно, что процесс изображения 
предметов и явлений окружающего мира сложен по своей 
природе и связан с развитием личности ребенка, с форми-
рованием его чувств и сознания. В круг вопросов по дет-
скому рисунку входит определение таких методов воспи-
тания и обучения, которые наилучшим образом влияли бы 
на развитие детей. Для этого нужно хорошо знать своео-
бразие и закономерности развития психики ребенка.


Знание процессов восприятия, мышления, вообра-
жения у детей от 2 до 7 лет дает основание правильно 
строить — работу с детьми, т. е. определить содержание, 
метода и приемы их воспитания и обучения. Знания пси-
хологии ребенка помогают лучше понять его склонности, 
желания, выявить способности; знание анатомии, физи-
ологии и гигиены позволяет строить обучение детей со-
ответственно их возрастным особенностям. Необходимо 
знание высшей нервной деятельности детей, которая 
определяет все психические процессы в том числе и спо-
собность к творчеству. Нужно знать, что для ребенка до-
школьного возраста характерно недостаточное развитие 
анализаторов, слабая координация руки и глаза, быстрая 
утомляемость. Основной недостаток детского мышления 


заключается в хаотичности, отрывочности знаний, в неу-
мении детей объединять отдельные частные результаты 
мыслительных действий в целостный продукт.


В своих работах дети отражают впечатления от окру-
жающей жизни — жизни природы, людей, вещей, яв-
лений и т. д.


Изобразительная деятельность является самым до-
ступным видом творчества ребенка. Это самый первый 
вид, который осваивает маленький человечек. Ребенок не 
может еще ни читать, ни писать, но уже с удовольствием на 
бумаге вырисовывает каракули. Если поддерживать и на-
правлять ребенка в этом занятии, можете добиться раз-
вития тела, души, ума. Поэтому так важны в дошкольном 
возрасте занятия изобразительной деятельности. Важно 
научить детей видеть прекрасное, богатство и красоту 
природы, ценить различные произведения искусства. Так 
же в процессе рисования развивается зрительно-двига-
тельная координация, ручная умелость к письму.


Изобразительная деятельность оказывает большое 
влияние на развитие ребёнка. С раннего детства любят ри-
совать. Этот вид деятельности их увлекает и радует. Бла-
годаря своей доступности, наглядности и конкретности 
выражения он приближает к игре. Изобразительная де-
ятельность заключает в себе большие возможности. Она 
является средством умственного, эмоционального, эсте-
тического и волевого развития детей. В процессе этой де-
ятельности совершенствуются все психические функции: 
зрительное восприятие, память, мыслительные операции. 
А развитие мелкой моторики руки развивает мышление 
и речь, ведь рука, по словам Канта, является выдвинутым 
вперёд мозгом человека. Рука познаёт, а мозг фиксирует 
ощущения и восприятия, соединяя их в образы и пред-
ставления.


Познавая красоту окружающего мира и произведения 
искусства, ребёнок испытывает положительные эмоции, 
на основе которых возникают более глубокие чувства: ра-
дость, восхищение, восторг, любовь и красота окружа-
ющего. Более полному восприятию окружающего мира 
помогает интеграция музыки, слова и изобразительной 
деятельности.
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5 .  П Е Д А Г О Г И К А  О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й 
Ш К О Л Ы


Нравственное воспитание в процессе формирования личности  
младшего школьника
Абдулаева Мадина Алиасхабовна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель
Дагестанский государственный педагогический университет


Современный этап развития образования в РФ харак-
теризуется процессами радикального его реформиро-


вания. Государство и общество осуществляют переход от 
одной социальной системы к другой. Традиционные для 
многих десятилетий социальные ценности уже не являются 
таковыми, а новые — находятся на стадии становления, всё 
ещё конкретизируются и однозначно не восприняты.


Развитие образования происходит в условиях значи-
тельного воздействия на этот процесс комплекса деста-
билизирующих факторов: экономическая нестабильность, 
дефицит финансовых средств, несовершенство норматив-
но-правовой базы, проблемы с исполнением законода-
тельных актов в сфере образования, обострение межэтни-
ческих, межконфессиональных отношений, активизация 
религиозного и национального экстремизма и др. вли-
яний. По мере углубления процессов перехода экономики 
на механизмы рыночного регулирования демократизации 
государственного аппарата и гуманизации общественной 
жизни в стране все актуальнее становятся проблемы вза-
имосвязи обучения и воспитания подрастающего поко-
ления. Об этом свидетельствует Национальная доктрина 
образования в РФ, содержание, которой пронизано идеей 
обеспечения единства образования, воспитания и раз-
вития, учащихся в период их обучения в учреждениях об-
щего или профессионального образования [1].


В России принята и реализуется Федеральная Про-
грамма развития образования, главной целью которой яв-
ляется развитие системы образования в интересах фор-
мирования гармонически развитой, социально активной, 
творческой личности.


Выполнение программы ориентировано на достижение 
двенадцати подцелей. Многие из них ориентируют госу-
дарство и общество на гармоничное развитие личности, 
усиление воспитательных функций образования, фор-
мирование нравственной природы подрастающего поко-
ления (гражданственности, уважение к правам и свободе 
человека, любви к Родине, семье, окружающей природе).


Национальная программа развития образования под-
черкивает, что судьба подрастающего поколения в зна-
чительной мере зависит от восстановления и устойчивого 
функционирования системы воспитания, определяющей 


нравственные ориентиры, дающие духовную опору на 
подлинные, а не мнимые жизненные ценности, формиру-
ющие гражданственность и патриотизм.


Проблема нравственного воспитания подрастающего 
поколения приобретает всевозрастающую значимость. 
В условиях роста безработицы, преступности, пропаганды 
средствами массовой информации, далеко не лучших об-
разцов западной культуры, насилия, злобы человека к че-
ловеку, низкого уровня правового воспитания, снижения 
престижности права на труд, формальной декларатив-
ности бесплатного медицинского обеспечения и образо-
вания. Упомянутые и другие факты оказывают негативное 
влияние на уровень духовно-нравственной воспитанности 
личности учащихся, создают почву для формирования 
у детей, подростков, молодёжи аморальной психологии, 
поведения индивидуализма и эгоизма, неуважительного 
отношения к старшим, друг к другу, производительному 
труду, сельскому хозяйству и промышленности, стрем-
ления к легкой наживе [3].


Неслучайно Национальная доктрина образования РФ 
ориентирует директивные документы на воспитание у уча-
щейся молодёжи высокой нравственности. Данное по-
ложение приобретает статус целевой ориентации наци-
ональной системы образования России на реализацию, 
которой мобилизованы усилия общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования страны с акцентом 
внимания на общеобразовательную школу.


Формирование нравственной природы личности начи-
нается с момента рождения, продолжается на протяжении 
всего периода пребывания детей в дошкольных учрежде-
ниях, в общеобразовательной школе и учебных заведе-
ниях среднего и высшего профессионального образования. 
Нравственное воспитание является важнейшей стороной 
формирования и развития личности ребенка и предпола-
гает становление его отношений к родителям, окружающим, 
к обществу, Родине, своим обязанностям и самому себе.


В дошкольном возрасте у детей формируются первона-
чальные нравственные чувства и представления, элемен-
тарные навыки нравственного поведения. Приобретенные 
ребенком в дошкольном возрасте формы поведения и от-
ношений с взрослыми и сверстниками, нравственные 
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знания и чувства являются тем фундаментом, на котором 
в начальных классах происходит развитие новых форм 
нравственных отношений, поведения, чувства, сознания. 
В процессе нравственного воспитания школа формирует 
у младшего школьника чувства патриотизма, интернаци-
онализма, товарищества, активное отношение к обще-
ственной деятельности [2].


Для решения проблемы нравственного воспитания 
наиболее благоприятным сенситивным периодом явля-
ется младший школьный возраст. Он характеризуется по-
вышенной восприимчивостью внешних влияний, верой 
в истинность всего, чему учат, что говорят, в безуслов-
ность и необходимость нравственных норм, отличаю-
щийся бескомпромиссностью в нравственных требова-
ниях к другим, непосредственностью в поведении. Именно 
в этом возрасте возникают возможности для систематиче-
ского и последовательного нравственного воспитания.


Воспитание протекает, прежде всего, в повседневной 
жизни ребенка, где он привыкает следовать нравственным 
правилам, нормам, принципам и где он может сам убе-
диться в их необходимости. Учатся ли дети, играют ли 
в школьном дворе — всюду в их деятельности проявляются 
определенные нравственные качества, положительные или 
отрицательные, следовательно, нравственное воспитание 
нужно рассматривать как особый раздел воспитания.


Социокультурная ситуация в России в начале XXI века 
сопровождается сменой общественного порядка, остротой 
политических, социально-экономических и духовно-нрав-
ственных проблем. Изменившиеся идеалы и ценности, 
усложнение социальной структуры, идейный и нрав-
ственный плюрализм, безработица — все это сильно по-
влияло на социализацию молодежи, воспитания у неё 
нравственных ценностей. Образование утратило свою 
основную составляющую — деятельность по развитию 
нравственных качеств личности. С одной стороны, наи-
большее значение приобрело наличие материальных 
ценностей, с другой — в обществе начали признаваться 
индивидуальные цели личности, включающие в себя уни-
кальность каждого ученика, его личностную стратегию 
развития. За последние годы государство ориентирует об-
щеобразовательную школу, общество на воспитание под-
растающего поколения как приоритетную задачу [4].


В законе Российской Федерации «Об образо-
вании» задачи образования и воспитания интегрированы 
в единый аксиологический комплекс: воспитание любви 
к Родине, гражданственности, патриотизма, взаимопо-
нимания и сотрудничества между народами, следование 
общечеловеческим ценностям, воспитание интернацио-
нализма, готовность жить в современном обществе, стре-
мясь к его совершенствованию, формирование научной 
картины мира в свободном выборе учащимися взглядов 
и убеждений, а, следовательно, и ценностных ориентаций. 
Существенные изменения в их структуре, связанные со 
сложным процессом утверждения в сфере образования 
гуманистических и демократических принципов, нередко 
вступающих в резкий конфликт с правилами рыночной 


экономики, диктуют новые, более гибкие, свободные от 
идеологических догм и политической конъюнктуры под-
ходы к воспитанию и образованию молодежи.


Программа развития воспитания, в системе образования 
России утвержденная приказом Минобразования России 
определила цели, задачи и направления совершенствования 
организации воспитания в системе образования на долго-
срочной основе. Она направлена на реализацию стратегии 
развития воспитания подрастающего поколения, опреде-
ленной в «Конституции Российской Федерации», Законе 
«Об образовании», «Федеральной программе развития об-
разования», «Национальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации», «Концепции модернизации рос-
сийского образования», Государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации», Федеральной целевой программе «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика экстре-
мизма в российском обществе», Федеральной целевой про-
грамме «Формирование установок толерантного сознания 
и профилактика экстремизма в российском обществе».


На основе ориентиров, заложенных в «Конституции 
России», выделены приоритеты воспитательной деятель-
ности и развития нравственных ориентиров личности приме-
нительно к различным типам образовательных учреждений.


Межведомственная общенациональная программа 
концентрирует свою деятельность в ближайшей перспек-
тиве по разработке методики прогнозирования воспита-
тельной работы на основе мониторинга функционирования 
воспитательного комплекса и информационно-аналити-
ческой системы «Воспитание и развитие детей в Россий-
ской Федерации», законодательного обеспечения благо-
получия учащихся, в соответствии с Конвенцией ООН, 
через президентскую программу «Дети России» и ее це-
левые программы; через моделирование воспитательных 
систем в условиях формирования целостного воспита-
тельного пространства, во взаимодействии семьи и школы 
в структуре социализации учащихся.


Современная российская система образования всту-
пила в новую фазу взаимосвязей с государством и обще-
ством. Законодательные документы, относящиеся к сфере 
образования: «Федеральная программа развития образо-
вания, «Национальная доктрина образования», приказ 
Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении образовательных стандартов» — последо-
вательно раскрывают сущность модернизации образо-
вания в сфере воспитания нравственных критериев.


Сегодня, школа должна работать в логике образова-
тельной потребности школьника, давая качественное об-
разование и воспитание, позволяющие адекватно ори-
ентироваться и достойно действовать в современной 
социокультурной ситуации. Модернизация возможна 
только через развитие новой модели воспитательной си-
стемы школы, класса как единого образовательного про-
странства, структурирующего целостность и полноту 
современного знания и формах гуманной ценности, нрав-
ственно здоровых ориентиров.
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Статья посвящена актуальным аспектам влияния различных видов дидактических игр на успешное об-
учение младших школьников грамоте. Авторами представлены примеры сюжетных и ролевых дидактиче-
ских игр, которые могут способствовать эффективному формированию языковой и коммуникативной ком-
петенции первоклассников, а также повышению уровня мотивации в изучении русского языка.
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Одним из требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального об-


щего образования второго поколения является необхо-
димость учета особого этапа жизни ребенка, который 
связан с изменением при поступлении в школу ведущей 
его деятельности — с переходом к учебной деятельности 
при сохранении значимости игровой, имеющей обще-
ственный характер и являющейся социальной по содер-
жанию.


Фундаментальные исследования в области психо-
логии и педагогики (Ш. А. Амонашвили, Л. С. Выгот-
ский. А. В. Запорожец, Г. М. Коджаспирова, М. Кор-
дуэлл, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, К. Д. Ушинский, 
Д. Б. Эльконин и многие другие) убедительно показывают, 
что в период перехода ребёнка в школьный возраст одним 
из эффективных средств организации учебного процесса 
и активизации познавательной деятельности младших 
школьников по-прежнему остается игра. В психологии 
этот период называют кризисом 7 лет, в рамках которого 
происходит рождение социального «Я» личности ребёнка, 
сопровождающегося изменениями ее самосознания и пе-
реоценкой ценностей. Ведущей деятельностью стано-
вится учебная, появляются новые обязанности, иными 
становятся отношения с окружающими. Тем не менее, 
формирование учебной деятельности требует значитель-
ного количества времени, поэтому обучение первокласс-
ников в букварный период не может осуществляться без 
учета особенностей игровой деятельности.


В условиях школьного обучения реализация игровой 
деятельности должна быть сориентирована не на игру 


в целом, а на ее особую дидактическую разновидность. 
Это предполагает системно-деятельностный подход 
к обучению младших школьников, заявленный в ФГОС 
НОО второго поколения. Применение данного подхода 
обеспечивает активную познавательную деятельность 
учащихся, формирует готовность к самореализации, ор-
ганизует учебное сотрудничество с взрослыми и свер-
стниками в познавательной деятельности, а также и по-
средством дидактических игр. [4, с.136] В настоящее 
время существует множество определений дидактиче-
ской игры. Однако актуальными, по нашему мнению, 
с точки зрения требований системно-деятельностного 
подхода оказываются следующие варианты опреде-
ления.


Первый вариант определения, который дается 
в Большом психологическом словаре, рассматри-
вает дидактическую игру как «вид игры, организуемой 
взрослым для решения обучающих задач. Дидактическая 
игра может быть и ролевой и игрой с правилами». [1, 
с. 175] В данном определении основополагающей явля-
ется связь дидактической игры с решением «обучающих 
задач».


Второй вариант определения трактует дидактиче-
скую игру как «соревнование или состязание между уча-
щимися по заранее согласованным правилам, которое 
используется для достижения конкретных дидактиче-
ских целей». [2, с.184] С точки зрения данного опреде-
ления самым важным является то, что дидактическая игра 
может реализоваться в коллективном обучении на ос-
нове состязательной деятельности младших школьников. 
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Для нашего исследования особенное значение приобре-
тает и то, что в современной дидактике сложилось устой-
чивое понимание того, что применение дидактических игр 
как одного из наиболее продуктивных средств обучения 
позволяет, во-первых, учить детей весело, радостно, без 
принуждения. Во-вторых, дидактическая игра помогает 
организовать деятельность ребенка, обогащает его но-
выми сведениями, активизирует мыслительную деятель-
ность, внимание, а главное, стимулирует речь. В резуль-
тате чего у детей появляется интерес к урокам обучения 
грамоте, воспитывается любовь к родному языку. В-тре-
тьих, дидактическую игру можно применять в различных 
вариантах (иногда использовать только фрагменты игры), 
обновляя при этом речевой материал и включая в нее ди-
дактический материал по обучению грамоте разноуровне-
вого характера.


По мнению И. Хейзинга [7], Д. Б. Эльконина [9], 
М. Г. Яновской [10] и др. совершено необходимо как 
можно чаще ставить учащихся начальных классов в по-
зицию автора, давать им возможность выразиться, рас-
крыть себя, своё отношение к происходящему, свои чув-
ства, эмоции, чтобы дети могли получать ответы на 
волнующие их вопросы. Иначе говоря, необходимо суще-
ственно повышают степень субъектности учащихся в об-
учении. Позволяют этого добиться такие виды дидактиче-
ских игр как сюжетные и ролевые игры.


Так, сюжетно-ролевая игра, отмечает А. П. Усова, 
имеет решающее значение для развития у детей вооб-
ражения. Игровые действия происходят в мнимой, вы-
мышленной ситуации; ребенок берет на себя роли во-
ображаемых персонажей. Такая практика действия 
в вымышленном пространстве способствует тому, что 
дети приобретают способность к творческому вообра-
жению. [6]


Также сюжетно-ролеваая игра, по определению 
Н. Я. Михайленко, является одним из видов дидактических 
игр, в котором дети отражают явления окружающей дей-
ствительности через ролевое взаимодействие. [5] На наш 
взгляд, для успешного ролевого взаимодействия младших 
школьников в условиях обучения грамоте огромное зна-
чение приобретает ориентация сюжетных игр на вымыш-
ленные сказочные истории, но не искажающих принцип 
научности обучения. К таким сюжетно-ролевым играм 
могут относиться лингвистические сказки. Не случайно 
Т. А. Ладыженская настаивала на том, что лингвистиче-
ская сказка — это «речевой жанр, представляющий сво-
еобразный «симбиоз» поэзии и науки, эмоционального 
и рационального, созданный с целью воспитывающего 
обучения». [3, с.127] Здесь следует добавить: не только 
воспитывающего, но и развивающего обучения младших 
школьников.


Лингвистические сказки, как и сказки любого другого 
вида, имеют свою композиционную структуру, в которую 
входят: присказка, зачин, сказочное действие и концовка. 
Однако в концовках лингвистических сказок говорится 
о лингвистических понятиях, а в других структурных ком-


понентах раскрывается их языковая природа. Таким об-
разом, в обучении лингвистические сказки могут решать 
следующие задачи:


1) объяснить сложный учебный материал на до-
ступном уровне;


2) сформировать у младших школьников внутреннюю 
мотивацию на обучение русскому языку;


3) включить детей в активную познавательную дея-
тельность;


4) обеспечить повышение уровня теоретической под-
готовки учащихся.


Лингвистическая сказка может успешно выполнять 
и функцию реализации учебной деятельности на основе 
решения учебно-практических задач. Для этого лингви-
стические сказки должны содержать определенные про-
блемные ситуации, формирующие у детей готовность 
отвечать на возникающие в лингвистической сказке во-
просы, находить правильные решения проблем.


Перечисленные дидактические возможности линг-
вистических сказок приобретают огромное значение 
для эффективного развития у младших школьников 
фонематического слуха в букварный период обучения 
грамоте. На наш взгляд, наиболее удачно такие линг-
вистические сказки были разработаны в учебно-мето-
дическом комплексе обучения грамоте, под редакцией 
А. А. Штеца. [8] В качестве яркого примера реали-
зации сюжетно-ролевой дидактической игры как сред-
ства развития фонематического слуха первоклассников 
может выступить лингвистическая сказка «Гласные — 
согласные».


Гласные — согласные


Однажды звуки пошли в лес за грибами, некоторые из 
них забрели в самую чащу и заблудились. Стали они кри-
чать, звать на помощь друзей. Но, к их несчастью, в чаще 
леса жила старуха Глухота. Услышала Глухота крики 
и страшно рассердилась, потому что терпеть не могла 
громких звуков. Решила она заколдовать звуки, да так, 
чтобы они не могли больше громко кричать.


Подошла она к ним и сказала: «Ладно, выведу я вас из 
леса, но при одном условии, если вы согласитесь, когда 
захотите кричать, закрывать свой ротик». Испугались 
звуки, да делать нечего — не погибать же в лесу — и со-
гласились с условием Глухоты. Вывела она звуки из леса, 
а в след им сказала: «С этого момента, чем сильнее вам 
захочется закричать, тем сильнее у вас будет смыкаться 
ротик».


С тех пор звуки, которые согласились с условием ста-
рухи Глухоты, стали называть согласными. Они уже не 
могли кричать, потому что их ротик стал смыкаться. А те 
звуки, которые не заблудились в лесу, сохранили свой го-
лосок, и их стали называть гласными. Не верите? Тогда 
давайте проверим: действительно ли, когда произносим 
согласные звуки, наш рот смыкается, а когда поизносим 
гласные — рот размыкается.
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Положите пальчики на губы и произнесите 
звуки [б], [п], [м], [в]. Определите, ваши ротики смыка-
ются или размыкаются. Как бы вы назвали эти звуки?


А теперь положите пальчики на свои губы и произне-
сите звуки [а], [о], [и], [э]. Как бы вы назвали эти звуки?


Главная особенность этой лингвистической сказки 
заключается в том, что в ней дается деятельностная ха-
рактеристика дифференциальных признаков гласных 
и согласных звуков с позиции способов их образования: 
согласные, по выражению А. Н. Гвоздева, — «ртосмыка-
тельные», а гласные — «рторазмыкательные». Разли-
чение и усвоение младшими школьниками гласных и со-
гласных звуков таким образом осуществляется на основе 
лингвистического эксперимента, благодаря которому ре-
ализуется системно-деятельностный подход к обучению 
первоклассников грамоте. С другой стороны, лингвисти-
ческий эксперимент позволяет младшим школьникам глу-
боко осознавать центральные понятия фонетики и спо-
собы их различения, существенно повышая субъектность 
учащихся в учебном процессе.


Лингвистические сказки могут играть существенную 
роль и в эффективном формировании у первоклассников 
учебной деятельности, обеспечивая освоение фонетиче-
ских понятий как «содержательных обобщений». Такой 
возможностью может обладать, например, лингвистиче-
ская сказка: «Судья Ударение».


Судья Ударение


Решила старуха Глухота поссорить гласные звуки, ко-
торые ей не подчинились и громко кричали и пели. Долго 
она думала и наконец придумала.


Она достала блестящий золотой ключик, такой же, как 
в сказке про Буратино (вы помните?). Обратилась Глухота 
к гласным звукам, которые произносятся в слове ключик.


— Какие это звуки, ребята?
Так вот, она отдала звукам ключик и сказала: «Этот 


ключик волшебный и может принадлежать только самому 
сильному звуку в слове ключик».


Конечно, старуха Глухота все это сделала специально: 
для нее было главным поссорить звуки и, чтобы им было 
плохо. Ведь когда с кем-то поссоришься, тебе плохо 
и грустно, верно?


Вот и стали звуки [у] и  [и] спорить. Гласный [и] кричит: 
«Я самый сильный! Это мой ключик!» Звуку [у] стало 
обидно: «Нет, я самый сильный! Это мой ключик!» А Глу-
хота спряталась за елку и радуется.


Но в стране Читалии жил и свой судья, которого звали 
Ударение. Услышал судья крики, пришел к звукам [и] 
и  [у] и рассудил их.


— Как вы думаете, что сказал судья Ударение? Какой 
звук произносится громче и протяжнее в этом слове? Да-
вайте все вместе позовем: «Ключик! Ключик!» В первый 
или во второй раз слово звучит ясно и правильно? Ко-
нечно, в первый раз, значит, в этом слове звук [у] более 
сильный, или ударный.


Так же рассудил звуки и судья Ударение, а чтобы другие 
гласные больше не спорили, в словах самому сильному 
звуку прикрепил особый значок «¢» — ударение.


С тех пор слова судьи Ударения: «Ударение над 
гласным может сделать слово ясным! (Л. Шкатов), — 
стали девизом жителей страны Читалии. Ну, а злая Глу-
хота так и осталась ни с чем.


Сущность учебной задачи в данной сказке заключается 
в открытии различительной функции ударения, на основе 
активного сравнения изменения смысла слова в зависи-
мости от места ударения в нем. Открывая такую функци-
ональную природу ударения, учащиеся получают возмож-
ность освоить и универсальный (общий) способ решения 
конкретных учебно-практических задач различения 
ударных и безударных гласных в словах.


Для закрепления первоклассниками смыслоразличи-
тельной функции ударения может применяться ролевая 
игра «Иностранцы».


Иностранцы


Ребята, вы, наверно, заметили, что в нашем языке 
ударение может падать и на первый, и на последний 
гласный. А есть такие языки, в которых ударение всегда 
падает на последний гласный, как, например, во француз-
ском языке: Париж, пальто, кино. Поэтому французы, 
когда учатся говорить по-русски, часто произносят рус-
ские слова на французский лад: во всех словах ударным 
делают последний гласный. Например, вместо быстро го-
ворят быстро.


А теперь представьте, что к нам приехали учиться рус-
скому языку французы. Кто хочет сыграть роль фран-
цузов?


Не забывайте: французы плохо говорят по-русски, все 
слова произносят с ударением на последнем гласном.


Учитель показывает картинки, в названии которых 
(рыба, муха, курица, кукушка, бабочка и другие) 
ударная первая гласная. «Французы» произносят слова 
с перестановкой ударения, а остальные дети их поправ-
ляют.


По своему содержанию предложенная игра направ-
лена на формирование у первоклассников умений осу-
ществлять проверку правильности ударения с помощью 
приемов изменения места ударения и сравнения слов 
с правильной и неправильной его постановкой, т. е. опре-
деления, в каком случае слово становится «ясным и по-
нятным». Благодаря своей занимательной форме по-
добные ролевые игры позволяют без особой перегрузки 
учащихся проработать большое количество слов и до-
биться высокого качества действий фонетического ана-
лиза слов.


Сюжетно-ролевые игры могут оказать неоценимую 
помощь и в обучении первоклассников звуко-буквен-
ному разбору. Например, для знакомства первокласс-
ников с многочисленными правилами употребления 
и чтения букв гласных после букв Ж и Ш может ис-
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пользоваться лингвистическая сказка «День рождения 
шипящих».


День рождения шипящих


Жили в городе Буквограде братья, твердые шипящие 
Ж и Ш. Сегодня у них день рождения. Решили они при-
гласить к себе подружек — гласных, обозначающих твер-
дость, так как сами были твердыми.


— Как вы думаете, кого именно они позвали?
— Конечно, буквы а, о, у, ы, э. Вот им и разослали 


шипящие приглашения. Буквы а и у пришли сразу и при-
несли подарки.


Прочитайте слова и узнайте, какие подарки принесли 
буквы:


жакет, шарик, журнал, шубка.
Приглашение получила и буква о. Но в это время к ней 


в гости пришла подруга буква ё.
— Что же делать? Как бы вы поступили?
Вот и она взяла ее с собой. Буквы о и ё также принесли 


подарки. Прочитайте слова — и вы узнаете, какие по-
дарки принесли буквы:


жёлудь, флажок, мышонок, кошёлка.
С этих пор благодарные шипящие стали дружить 


с буквой ё, хотя по-прежнему читаются перед ней твердо:
шёпот, бережёт, жёлудь, шёл.
А вот буквы ы и э, хотя и получили приглашение, 


но прийти не смогли. Они должны были идти на урок 
в другую школу, так как ребята их давно пригласили. Оби-
жать ребят не хотелось, но и шипящих — тоже. Вот и ре-
шили они попросить своих соседей и и е отнести подарки 
буквам Ж и Ш, но забыли предупредить, что Ж и Ш — 


твердые шипящие. Вот эти подарки — ежевика, орешек, 
жираф, машина.


Подарки так понравились шипящим, что они решили 
дружить с буквами и и е, но свое твердое чтение не изме-
нили.


Итак, с какими же буквами гласных подружились 
буквы Ж и Ш и стали употребляться с ними на письме?


В основу сюжетной линии данной лингвистической 
сказки положен мнемонический прием, позволяющий 
младшим школьникам увидеть и объяснить, опираясь 
на свой жизненный (эмпирический) опыт, своеобразие 
связей между буквами согласных и гласных звуком. Таким 
образом, центральный в содержании обучения грамоте 
позиционный принцип русского графики получает своё 
уточнение, что обеспечивает полную реализацию учебной 
деятельности младших школьников в букварный период.


Рассмотренные примеры сюжетно-ролевых игр показы-
вают, что их системное использование на уроках обучения 
грамоте в первом классе никак не противоречит централь-
ному требованию ФГОС НОО второго поколения — не-
обходимости ориентации обучения на ведущую учебную 
деятельность. Более того, правильная организация сюжет-
но-ролевых игр способствует эффективному формированию 
языковых и коммуникативных компетенций учащихся, раз-
витию их фонематического слуха, а также повышает уровень 
мотивации в изучении лингвистического материала. Исполь-
зование сюжетно-ролевых игр позволяет развить у детей во-
ображение и литературно-творческие способности, так как 
лингвистическая сказка — это своего рода воплощение на-
учного познания в поэтический образ, который позволяет 
человеку представить явления в их общем и вместе с тем 
в конкретном виде как нечто живое, органическое.
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Структура урока в рамках реализации системно-деятельностного подхода
Жданова Юлия Анатольевна, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №  19 г. Белово (Кемеровская обл.)


Современная социальная действительность выдвигает 
все новые и новые требования к образованию. Это 


продиктовано самой жизнью. Наша жизнь стремительно 
меняется, внедряются новые технологии, появляется 
огромный поток информации, в которой каждому из нас 
порой трудно разобраться. В этих условиях школа должна 
готовить учеников к той жизни, о которой сама еще не 
знает. Поэтому наша задача сегодня не в том, чтобы дать 
ученику необходимые знания, сколько обеспечить ему ус-
ловия для общекультурного, познавательного, личност-
ного развития, проще говоря, научить его учиться.


По сути, в этом и состоит главная задача нового стан-
дарта образования, который предполагает изменение си-
стемы образования: переход от объяснения к деятель-
ности. В основу нового образовательного стандарта был 
положен системно-деятельностный подход.


На самом деле, системно-деятельностный подход — 
это не такое уж и новое явление. Еще Л. Н. Толстой го-
ворил: ««Если ученик в школе не научился сам ничего 
творить, то в жизни он всегда будет только подражать, ко-
пировать, так как мало таких, которые бы, научившись 
копировать, умели сделать самостоятельное приложение 
этих сведений». Само понятие было введено в обращение 
еще в 1985 году как синтез классического системного под-
хода в обучении и деятельностного подходов.


В чем же современная суть этого подхода? 
Слова К. Д. Ушинского отражают суть урока современ-
ного типа, в основе которого заложен принцип систем-
но-деятельностного подхода: «Нужно, чтобы дети, по воз-
можности, учились самостоятельно, а учитель руководил 
этим самостоятельным процессом и давал для него мате-
риал». Таким образом, меняется роль учителя в образо-
вательном процессе. Теперь учитель не источник знаний, 
а скорее проводник, инструктор, который поможет орга-
низовать процесс поиска информации, и применения по-
лученных знаний на практике. Учитель призван осущест-
влять скрытое управление процессом обучения, быть 
вдохновителем учащихся.


Каждый раз, готовясь к очередному уроку, мы задаем 
себе одни и те же вопросы:


А) как сформулировать цели урока и обеспечить их до-
стижение;


Б) какой учебный материал подобрать и какой дидак-
тической обработке его подвергнуть;


В) какие методы и средства обучения выбрать;
Г) как организовать собственную деятельность и дея-


тельность учеников;
Д) как сделать, чтобы взаимодействие всех компо-


нентов привело к системе знаний, умений и навыков.
В данном случае, успех урока зависит от таланта и ма-


стерства учителя, его умение организовать «поиски» 


на уроке, умение управлять, и не натаскивать. Самое 
сложное для учителя перестроиться самому, стать этим 
самым проводником, инструктором, организатором по-
лучения знаний. Но это сложно лишь на первый взгляд. 
У каждого из нас есть огромный багаж опыта, знаний, 
умений, каждый из нас владеет огромным багажом педа-
гогических технологий, с помощью которых можно реали-
зовать эти новые требования.


Структура урока на основе деятельностного подхода 
к обучению включает в себя следующие этапы:


1) мотивационно-ориентированный этап.
2) постановка проблемы
3) открытие нового знания (построение проекта вы-


хода из затруднения)
4) формирование и закрепление полученного опыта. 


решение проблемы, применение знаний и умений
5) рефлексия
6) домашнее задание.
Существует очень много приемов, видов и форм 


учебных заданий деятельностного метода обучения.
Остановлюсь на некоторых из них.
1. Побуждающей силой является мотив. Многие учи-


теля говорят «Приведите нам учеников, которые хотят 
учиться, и мы научим их всему». Но по данным стати-
стики приходя в 1 класс всего 50% обучающихся хотят 
учиться, а к концу 1 полугодия таких остается только 
20%. И именно поэтому мотивационный этап наиболее 
важен в процессе обучения. Скорее это залог успешного 
урока. На этом этапе следует не только создать ситуацию 
психологического настроя на урок, но и поставить про-
блему.


– пожелания друг другу
– положительный настрой
– подумать, что пригодиться для успешной работы на 


уроке
– девиз, эпиграф
– знакомство с планом урока
– притча
– рассказ о реальных событиях
Ребята без труда формулирую тему урока, которую 


впоследствии записываем на доску.
2. На этапе осмысление учебных задач или актуали-


зации знаний очень важно, чтобы ребята смогли поста-
вить цели, определиться с практической значимостью из-
учаемого материала. Для этого можно использовать:


– мини-задания каждому (как часть А и В в ЕГЭ)
– Приемы — «Я уже знаю», «Ключевые слова», 


«Кластер». Составление таблицы «я уже знаю — я хочу 
узнать» поможет сформулировать задачи урока и в конце 
занятия вернувшись к ней подвести итоги урока и опреде-
лить домашнее задание.
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– Технология — «Ассоциативный ряд». Ассоциа-
тивный ряд начинается с ключевого слова темы, записан-
ного на доске. Учащимся предлагается записать (назвать) 
или поделиться с соседом ассоциациями и выбрать наи-
более «удачные». В результате на доске появляется либо 
структурно-логическая схема, либо таблица, позволя-
ющая классифицировать ассоциации учащихся…


Технология — «Атака мыслей». Цель: решение про-
блемы посредством объединения творческих мыслей уча-
щихся.


«Верю — не верю» Ученикам по группам или инди-
видуально нужно доказать или опровергнуть изложенные 
факты.


— Проблемная ситуация (проблема записывается на 
доске). Например,


Пример. Тема «Права несовершеннолетних по трудо-
вому законодательству». 9 класс.


Задание: «Предприниматель А. принял на работу 14-ти 
летнего Б. в качестве грузчика на оптовый склад табачных 
изделий на следующих условиях:


– 6-дневная рабочая неделя, продолжительность ра-
бочего дня 8 часов;


– ежегодный оплачиваемый отпуск –2 недели;
– испытательный срок при приеме на работу — З ме-


сяца.
Вопрос: Какие права несовершеннолетнего Б. в сфере 


трудового законодательства были нарушены?»
3. На этапе открытия нового знания обучающиеся сами 


добывают знания, решают проблемные ситуации.
– проблемное обучение (это всегда противоречие)
– работа с текстом (В Дании, где ФГОС на практике, 


отдельный урок — «Анализ учебного текста», поэтому 
легче историкам, литераторам и т. д.


– групповая форма (по ФГОС 5 групп по 5 человек). 
Например, урок в 7 классе «17 век — Бунташный век». 
Карточки для групп: медный бунт, соляной бунт, вос-
стание Степана Разина (1 этап), восстание Степана Ра-
зина (2 этап), выступления старообрядцев.


Пошаговые карточки, у каждого в группе своё задание, 
но выливается в общее (дата восстания, место, участники, 
причины восстания, повод к восстанию, основные со-
бытия, результат);


– практические задания (рабочие тетради, тесты);
– игра (морской бой, аукцион знаний, крестики но-


лики).
4. На этапах формирования и закрепления получен-


ного опыта деятельность ученика не должна сводиться 
к запоминанию и воспроизведению информации, сообща-
емой учителем, так как при этом мало развиваются спо-
собности и умения учащихся, такие как:


– умения видеть проблемы,
– ставить вопросы,
– анализировать и сопоставлять факты,
– выделять элементы целого и творческое мышление.
Я стараюсь использовать частично-поисковые, про-


блемные, интерактивные методы:


– Дискуссии
– Дебаты
– Ролевые игры
– Различные виды групповых работ
– Деловые игры
– Турниры знатоков
– Организация работы с текстом.
Формы:
1. Составление вопросов к тексту и ответы на них.
2. Комментированное чтение текста.
3. Аналитическое чтение текста.
4. Разбить текст на смысловые части.
5. Составление тезисного плана.
6. Составление таблиц.
7. Подбор примеров, раскрывающих основные идеи 


текста.
8. Составление логической схемы.
Приемы «Пометки на полях», «Плюс и минус» Цель 


этого приема — показать неоднозначность любого обще-
ственного и исторического явления, например: Найти от-
рицательное и положительное в реформе.


«Три предложения» (передать содержание 3-я предло-
жениями).


В играх (ролевые, маршрутные, конкурсные) модели-
руется ситуация. В ролевых ситуациях (их можно при-
думать бесконечное множество) ученики, становясь ро-
дителями и детьми, врачами и пациентами, друзьями 
и врагами, соседями, разрешают жизненно важные про-
блемы взрослых.


«Ситуации». Цель — закрепить и обобщить знания. 
Класс делится на группы, каждая из которых получает за-
дание: придумать жизненные ситуации нарушения прав 
человека. Одна группа рассматривает гражданские права, 
другая — политические, третья — социальные, чет-
вёртая — экономические. Далее ситуации зачитываются 
или даже инсценируются группой.


«Парные карточки». Готовится набор карточек, ко-
торые могли бы составить пары.


Конкурсные игры на уроках повторения.
Написание эссе.


– ПОПС — формула
– МОПС — формула (мнение — объяснение — 


пример — следствие)
Фома Неверующий: ученик участвует в управлении 


обучением, исполняя роль недоверчивого ученика. Как 
только произносится нечто, что может вызывать сомнения 
у учеников, Фома поднимает руку. «Я не верю! Докажите, 
что…»


Подготовка творческих работ: рисунок, плакат, 
синквейн


Исследовательские методы: работа над проектом, со-
циологический опрос, исследование.


5. Задача последнего этапа — самоконтроль и са-
мооценка. Это позволяет учащимся ответственно отно-
ситься к выполняемой работе, учит адекватно оценивать 
результаты своих действий. Важно, чтобы на этом этапе 
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урока каждый ученик почувствовал ситуацию успеха: 
«Я могу» и у него возникло желание закрепить удачный 
результат.


– воспроизводящая: задания на закрепление (пись-
менно или устно), синквейн (словесная)


– самооценка работы на уроке (оценивание пони-
мания темы урока, своей индивидуальной работы и ра-
боты в группе, работы группы в целом)


6. Также немаловажно организовать и домашнюю ра-
боту обучающихся. Домашнее задание — это продол-
жение работы на уроке.


– записано на доске
– разноуровневое: даётся максимум, дети выбирают 


минимум
– дом. зад. по желанию,
– творческое задание (составить презентацию, подго-


товить домашний проект, написать эссе)
На каждом этапе следует стремиться развить мысли-


тельную деятельность учащихся, заложить основы для 
формирования ключевых компетенций. Главное в де-
ятельностном методе — это деятельность самих уча-
щихся. Попадая в проблемную ситуацию, дети сами ищут 
из нее выход. Функция учителя носит лишь направля-
ющий и корректирующий характер. Ребенок должен дока-


зать право существования своей гипотезы, отстоять свою 
точку зрения.


Результаты реализации деятельностного подхода:
– активизируется познавательная деятельность уча-


щихся на творческой основе;
– учащиеся приобретают умение грамотно, аргумен-


тировано отстаивать свою позицию;
– вырабатываются навыки критического анализа 


текста;
– создается ситуации успеха для каждого школьника;
– актуализируется мыслительной деятельности 


школьников.
Трудности внедрения деятельностного подхода.
Сложности вызывают виды работы, где требуются 


большие затраты времени на подготовку, определенная 
база знаний, мыслительная деятельность, умение высту-
пать: семинары, диспуты, ролевые игры.


Закончить мне бы хотелось словами Николая Рериха: 
«Ни один завоеватель не может изменить сущность 
масс, ни один государственный деятель: но учитель… 
может совершить больше, нежели завоеватели и го-
сударственные главы, они, учителя, могут создать 
новое воображение и освободить скрытые силы че-
ловечества».
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4. Кудрявцева, Н. Г. Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового поколения /Н. 
Г. Кудрявцева //Справочник заместителя директора. — 2011. —№  4. — С.13–27.


5. Купавцев, А. В. Деятельностный аспект процесса обучения/А. В. Купавцева // Педагогика. — 2002. —№  6. — 
С.44–66.


О способах формирования метапредметных компетенций
Журавлева Людмила Александровна, учитель истории и обществознания;
Ковтюх Ирина Владимировна, учитель иностранного языка;
Пышнограев Сергей Викторович, учитель истории и обществознания
МБОУ СОШ №  99 г. Воронежа


В основе современного урока должна лежать деятельность, 
которая подготовит ученика к жизни в обществе — не 


просто продемонстрирует его знания, а научит взаимодей-
ствию с различными сферами окружающего мира.


В современной школе традиционный урок «только по 
предмету» не является более актуальным. Обязательно 
присутствие постоянной связи с другими предметами 
через универсальные учебные действия (УУД). Учебные 
программы позволяют совместить материал нескольких 


предметов, расширить информационное пространство 
учащихся и подготовить нетрадиционное урочное занятие, 
но одних только межпредметных связей не хватает для до-
стижения современных образовательных целей. Одна из 
задач гуманитарных дисциплин в формировании УУД яв-
ляется развитие коммуникативных компетенций; умения 
связно и логично выражать свое мнение, формировать 
культуру устной речи. В соответствии с Федеральным го-
сударственным образовательным стандартом второго по-
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коления (ФГОС) этому должны способствовать мета-
предметные связи.


Разработка и внедрение метапредметных связей се-
годня является крайне востребованным, что отражается 
в педагогических исследованиях. Их важность для образо-
вательного процесса декларированы в работах М. А. Пин-
ской [5], А. В, Иванова [7], Н. Л. Галеевой [3, 4], Г. А. Ва-


ськовской и ряда других авторов [1,2]. Учёные отмечают, 
что ФГОС предоставляет учителю широкий простор для 
своей деятельности и развития, но она должна быть на-
правлена на достижение главной цели образования — со-
циализированной личности, а в основе этого лежит мета-
предметная деятельность. Основные взгляды на данные 
процесс представлены в таблице 1.


Таблица 1
Сравнительная характеристика взглядов на формирование метапредметных связей


Автор Инструмент формирования метапредметных связей 1
А. А. Антонов, 
А. А. Дроздов,  
Н. Е Кузменко 


Внедрение метапредметов, способствующих интеграции учебных дисциплин на уровне общена-
учных понятий [1].


Г. А. Васьковская Внедрение метапредметов которые будут «мыследеятельностным типом интеграции учебного ма-
териала, переконструированного в систему знаний» [2].


Н. Л. Галеева На основе ресурсного подхода, который предполагает мобилизацию всех ресурсов основных 
участников образовательного процесса происходит формирование метапредметных результатов. 
В первую очередь задействуются управленческие компетенции учителя и его влияние на мотива-
ционную сферу обучающихся [3,4].


М. А. Пинская Открытая критериальная система оценивания. Автор акцентирует внимание на важности формиру-
ющего оценивания и самооценки (рефлексии) в данном процессе как способа корректировки про-
цесса достижения образовательной цели — формирования ключевых компетенций (УУД) [5, 7].


Н. С. Пурышева, 
Н. В. Ромашкина, 
О. А. Крысанова


Пересмотр роли учебного предмета и его расширения за счёт включения внепредметных знаний 
и способ деятельности школьников. Включение в процесс образования метапредметов, которые 
могут выступать как часть структуры обычного учебного курса, иметь статус метапредметной 
темы или раздела. При этом должно произойти «превращение общекультурных (метапред-
метных) универсальных знаний и умений, связанных с освоением общекультурных способов ор-
ганизации и осуществления своей учебной и иной деятельности, в центральное и ведущее звено 
всего образовательного процесса» [8]. Авторы видят возможный результат данного явления в от-
казе от дробления образовательной деятельности на отдельные предметы.


Таким образом, современные исследователи отмечают 
высокую вариативность инструментария достижения ме-
тапредметных результатов.


По мнению авторов работы разработка методики ис-
пользования метапредметных связей является ключом 
к формированию универсальных учебных действий и обе-
спечивает более качественный уровень взаимодействия 
учителей, что автоматически скажется на качестве образо-
вания. За основу нами были взяты межпредметные связи, 
поскольку их использование является традиционным и обя-
зательном для каждого урока и психологически легче на-
чать работу от уже имеющихся результатов. Таким образом 
целью деятельности авторов является модернизация суще-
ствующих методов осуществления межпредметных связей 
это к новым реалиям образовательного процесса.


В основе практической деятельности нашей группы 
лежали открытые интегрированные уроки. Которые пока-
зали необходимость усиленного формирования метапред-
метных связей. Они должны стать инструментом


– мотивации учащихся к изучению предметов;
– демонстрации важности учебных дисциплин для 


развития личности человека и ключевых комптенций, не-
обходимых для жизни в социуме.


Главным препятствием является сложность подго-
товки бинарного, нетрадиционного или интегрированного 
урока и их частого использования в силу организационных 
причин. Поэтому данные типы уроков (особенно инте-
грированные и бинарные — авт.) могут проводиться 
на этапе обобщения и закрепления учебного материала. 
Тем не менее, каждый учитель на своих уроках использует 
межпредметные и метапредметные связи. Для этого при-
меняются следующие технологии.


1. Работа с текстом — на наш взгляд, это самый про-
стой вариант по формированию метапредметных связей 
и осуществляется практически на каждом уроке. Наи-
более результативными приемами являются


– составление плана текста;
– подготовка вопросов к тексту;


1  Выделены нами на основе текстов научных работ авторов.
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– групповая работа с текстом с дифференцирован-
ными и разнотипными заданиями;


– составление опорной схемы к тексту;
2. Различные виды проектов, которые предполагают 


проведение опросов, представление их результатов в виде 
графиков и диаграмм, поиск, анализ, отбор информации, 
представление результатов работы в различных видах, 
в том числе с использованием различных графических 
и текстовых редакторов.


Здесь мы считаем важным отметить следующее: про-
екты и их презентация на различных мероприятиях не 
дают полной картины успешности формирования ме-
тапредметных связей среди всех (выделено нами — 
авт.) обучающихся, так как они единичны, то есть за-
трагивают малое количество учащихся. При том нельзя 
отрицать важность проектного метода как инструмента 
реализации ФГОС, поскольку его главная цель форми-
рование проектного мышления у обучающихся — од-
ного из самых необходимых качеств современного вы-
пускника.


3. Развитие критического мышления и проблемное 
обучение — предполагают постановку проблем, выдви-
жение гипотез, поиск решений.


4. Использование ИКТ для поиска и представления 
информации:


Нами отмечено, что наиболее яркая демонстрация ме-
тапредметных результатов обучения демонстрируется на 
обычных уроках.


Используемые формы работы акцентируют внимание 
на самостоятельной активности учащихся. Это обуслов-
лено спецификой процесса усваивания человеком инфор-
мации.


В целом мы можем привести следующее ранжиро-
вание основных методик работы в зависимости от воз-
растных особенностей учащихся:


– 6–7 классы — работа с текстом
– 8–9 классы — проблемное обучение
– 10–11 классы — критическое мышление
Прогнозируемыми результатами данной работы при-


менительно к учащимся могут выступать следующие 
умения:


– умение критически оценивать процессы обще-
ственной жизни;


– умение вести самостоятельный научный поиск 
и представлять его результаты в разнообразных, в том 
числе творческих формах;


– развитие навыков ведения беседы и научной дис-
куссии, аргументации и контраргументации;


– улучшение навыков логики;
– развитие умений работы с различными источниками 


информации;
– способность сформировать, выразить и отстоять 


(в соответствии с этическими нормами) свою позицию.
Поскольку особенностью педагогической деятель-


ности является долгосрочность в достижении и прояв-
лении результатов. На данном этапе существования 
команды (полтора года — авт.) сложно делать каки-
е-либо значимые выводы, но на основании проведенной 
нами работы мы можем отметить следующее:


1. Учитель сам должен обладать всеми компетен-
циями, которые формирует у учащихся: коммуникатив-
ными, личностными, регулятивными, познавательными — 
иначе он не может способствовать их формированию.


2. Быть осведомленным о процессах, происходящих 
в современном мире — необходимое качество «ФГОСов-
ского» учителя.


3. Разбираться в том, что интересно современному под-
ростку — требование обусловлено спецификой эмоцио-
нально-психологической особенностью современных детей.


4. Отойти от традиционного подхода учитель-ученик 
(субъект-субъектный подход) — учиться у детей, быть 
организатором-консультантом.


Также нами выделены наиболее перспективные, на наш 
взгляд, направления деятельности, которые будут способ-
ствовать развитию метапредтных связей и результатов:


– разработка системы критериального оценивания;
– апробация новых методик работы с учащимися 


(«перевёрнутый класс», метапредмет — напр.);
– комбинирование урочной и внеурочной деятельности.
Таким образом, приведение урочной и внеурочной де-


ятельности учащихся, создание единого «методического 
поля» среди педагогов образовательного учреждения 
будет способствовать достижению образовательных ре-
зультатов, декларируемых во ФГОС — формирование 
социализированной личности, готовой к немедленному 
включению в жизнедеятельность социума.
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Методы и приемы работы с текстом при обучении разным видам чтения
Кузнецова Евгения Павловна, кандидат филологических наук, доцент;
Кошелева Алена Михайловна, студент
Филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани


Каждый век придумывает свои методы и приемы обу-
чения чтению, затем забывает их, чтобы спустя не-


сколько десятилетий «переоткрыть» и восхититься заново. 
В каждом есть своя прелесть. Метод обучения — по-
нятие весьма сложное и неоднозначное. До сих пор уче-
ные-дидакты, занимающиеся этой проблемой, не пришли 
к единому пониманию и толкованию сути этой педагогиче-
ской категории. В последнее время большинство авторов 
склонны считать метод обучения способом организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся.


Давая определение метода, ученые-дидакты акценти-
руют внимание на разных сторонах этого понятия. Согласно 
педагогическому словарю под редакцией Л. П. Крившенко, 
методы обучения — способы совместной деятельности 
педагога и учащихся, направленные на достижение ими 
образовательных целей [2, с. 417].


П. Э. Соломахо рассматривает методы обучения как 
упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и учащихся, при помощи которых достига-
ется прочное овладение знаниями, умениями и навыками, 
формируется мировоззрение учащихся, развиваются спо-
собности к самостоятельному приобретению и творче-
скому применению знаний [3, с.16].


Каждый метод включает в себя разнообразные приёмы 
обучения. Каждый из приёмов рассчитан на то, чтобы 
приблизить учащихся к конечной цели обучения. Приём, 
по определению педагога Конышевой, — это не что иное, 
как элементарный методический поступок, направленный 
на решение конкретной задачи на определенном этапе, 
иными словами, прием — это элемент метода, его со-
ставная часть, разовое действие, отдельный шаг в реали-
зации метода [1, с. 14].


Приемы занимают центральное место в учебной дея-
тельности учащихся и решающим образом влияют на нее. 
Благодаря умелому сочетанию взаимосвязанных приемов 
учителю удается повысить эффективность учебного про-
цесса, показать свое методическое мастерство.


Метод и прием могут меняться местами. Например, 
преподаватель ведет изложение нового материала ме-


тодом объяснения, в процессе которого для большей на-
глядности и лучшего запоминания обращает внимание 
учащихся на текст или графический материал в учебнике. 
Такая работа с учебником выступает как прием. Если же 
в ходе урока используется метод работы с учебником, то 
дополнительное объяснение учителем какого-то термина 
выступает уже не как метод, а лишь как небольшой допол-
нительный прием. Таким образом, различные способы об-
учения могут выступать как в роли метода, так и в роли 
приема обучения.


Как известно, основными задачами в обучении ино-
странному языку являются: развитие коммуникативной 
компетентности учащихся, творческого мышления, раз-
витие познавательного интереса к самостоятельному из-
учению языка. Современный учитель должен применять 
различные технологии, методы и приемы обучения, умело 
комбинировать их в соответствии с поставленной методи-
ческой задачей.


Часто учителя сталкиваются с проблемой низкой мо-
тивации на уроках развития навыков чтения, поэтому 
нужно создавать такие условия, чтобы чтение стало инте-
ресным. При этом нужно учитывать специфические при-
знаки данного вида речевой деятельности, такие как мо-
тивированность, целенаправленность, активность, связь 
с личностью, учитывая при этом характерные особен-
ности участников общения, их возраст, уровень развития. 
Многие педагоги используют интерактивные приемы об-
учения чтению.


Слово «интерактивный» произошло от английского 
слова «interact», что значит взаимодействовать. Данные 
приёмы предполагают взаимодействие субъектов образо-
вательного процесса на уровне «равный — равному», где 
учитель и ученик — часть одной команды, они работают 
для достижения одной цели. Интерактивные приёмы спо-
собствуют организации комфортных условий обучения, 
при которых все ученики активно взаимодействуют между 
собой. Использование этих приёмов предполагает модели-
рование жизненных ситуаций, ролевых игр, общее решение 
вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации.
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В интерактивном обучении учитываются потребности 
ученика, привлекается его личностный опыт, осуществля-
ется адресная корректировка знаний, оптимальный ре-
зультат достигается через сотрудничество, сотворчество, 
самостоятельность и свободу выбора, ученик анализирует 
собственную деятельность. Принципиально изменяется 
схема взаимосвязи между участниками образовательного 
процесса, в контакте с учителем и сверстником ученик 
чувствует себя комфортнее. На наш взгляд, некоторые из 
этих методов являются актуальными при работе с чтением:


− «Карта памяти»;
− «Мозговой штурм»;
− «Учимся вместе»;
− «Метод эмпатии».
Рассмотрим указанные методы более подробно.
Метод «Карта памяти» — является простой тех-


нологией записи мыслей, идей, разговоров. Запись про-
исходит быстро, ассоциативно. Тема находится в центре, 
сначала возникает слово, идея, мысль. Идет поток идей, их 
количество неограниченно, они все фиксируются. Метод 
является индивидуальным продуктом одного человека или 
одной группы.


Метод мозгового штурма (мозговая атака, брейн-
сторминг) — широко применяемый способ продуциро-
вания новых идей для решения научных и практических 
проблем. Его цель — организация коллективной мысли-
тельной деятельности по поиску нетрадиционных путей ре-
шения проблем. Использование метода мозгового штурма 
в учебном процессе позволяет решить следующие задачи:


− творческое усвоение школьниками учебного мате-
риала;


− связь теоретических знаний с практикой;
− активизация учебно-познавательной деятельности 


обучаемых;
− формирование способности концентрировать вни-


мание и мыслительные усилия на решении актуальной за-
дачи;


− формирование опыта коллективной мыслительной 
деятельности.


Проблема, формулируемая на занятии по методике моз-
гового штурма, должна иметь теоретическую или практи-
ческую актуальность и вызывать активный интерес школь-
ников. Общее требование, которое необходимо учитывать 
при выборе проблемы для мозгового штурма — возмож-
ность многих неоднозначных вариантов решения проблемы, 
которая выдвигается перед учащимися как учебная задача.


Student Team Learning / Oбучение в команде — 
метод, уделяющий особое внимание «групповым целям» 
(team goals) и успеху всей группы (team success), который 
может быть достигнут только в результате самостоя-
тельной работы каждого члена группы (команды) в посто-
янном взаимодействии с другими членами этой же группы 
при работе над темой/ проблемой/ вопросом, подлежа-
щими изучению.


Метод эмпатии (вживания) — означает «вчувство-
вание» человека в состояние другого объекта, «вселения» 
учеников в изучаемые объекты окружающего мира, по-
пытка почувствовать и познать его изнутри.


Помимо интерактивных методов, существуют раз-
личные приемы при обучении чтению. Некоторые из 
них приведены в таблице «Приемы обучения различным 
видам чтения»


Ознакомительное чтение Поисковое /
Просмотровое чтение


Изучающее чтение
Приемы для всех видов чтения


Вопросно-ответные упражнения Вопросно-ответные упражнения Вопросно-ответные упражнения
Деление на категории Деление на категории Деление на категории


Исправление Исправление Заполнение пропусков
Называние Нахождение сходств и различий Упражнение на дополнение


Сопоставление Заполнение пробелов Исправление
Множественный выбор Сопоставление Нахождение сходств и различий


Составление плана Множественный выбор Заполнение пробелов
Деление текста на абзацы Составление кратких записей Перекодирование информации


Восстановление последователь-
ности


Дополнение рисунка «Мозаика»


Обобщение Викторина (квиз) Ссоставление списка


Верные/неверные утверждения
Верные/ неверные утверждения Сопоставление


Заполнение таблицы Составление семантической карты


В заключение отметим, что методы и приемы, исполь-
зуемые для обучения чтению, заслуживают внимания, 
если они реализуют поставленную задачу: научить извле-


кать информацию из текста в том объеме, который необ-
ходим для решения конкретной речевой задачи.


Литература:


1. Конышева, А. В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку: учеб. пособие / 
А. В. Конышева. — М.: ТетраСистемс, 2011. — 304 с.







835. Педагогика общеобразовательной школы


2. Педагогика: учебник / Л. П. Крившенко [и др.]; под ред. Л. П. Крившенко. — М.: ТК Велби: Проспект, 2005. — 432 с.
3. Соломахо, П. Э. Общая и профессиональная педагогика / П. Э. Соломахо. — М., 2002. — 47 c.


О разработке элективного курса «Теория принятия решений и методы 
оптимизации» для старших школьников
Кузьмин Дмитрий Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент;
Космынина Ирина Николаевна, студент
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В данной статье говорится о значимости элективных курсов в профильном обучении, приводятся осо-
бенности разработки межпредметного элективного курса «Теория принятия решений и методы оптими-
зации». Данная тема является актуальной на сегодняшний день, так как изучению проблемы разработки 
межпредметных элективных курсов уделено недостаточно внимания, и в профильном обучении, зачастую, 
такие курсы редко используются.


Ключевые слова: старшие школьники, профильное обучение, межпредметный элективный курс, теория 
принятия решений, методы оптимизации, математическое моделирование.


Концепцией модернизации российского образования до 
2010 года был предусмотрен переход на профильное 


обучение в старших классах общеобразовательной школы. 
Данный переход олицетворяет собой ответ современному 
обществу на предъявление новых требований к подго-
товке квалифицированных специалистов в различных об-
ластях знаний. В частности, одним из таких требований, 
как показывает практика, выступает обеспечение преем-
ственности между общим и профессиональным образо-
ванием, заключающееся, прежде всего, в эффективной 
подготовке старших школьников к освоению программ 
высшего профессионального образования. Именно по-
этому немаловажное место в системе предпрофессио-
нальной подготовки старших школьников на сегодняшний 
день отводится профильному обучению.


В тексте Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [1] профильное обучение рассма-
тривается в качестве основы для дифференциации содер-
жания обучения «с учетом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных об-
ластей соответствующей образовательной программы». 
Каждый из введённых профилей обучения (естествен-
но-математический, социально-экономический, гумани-
тарный, технологический, универсальный) предполагает 
достижение дифференциации и индивидуализации содер-
жания обучения за счёт различных сочетаний курсов трех 
типов:


− базовые общеобразовательные предметы;
− профильные общеобразовательные предметы;
− элективные (курсы по выбору) [2, с. 174]
Однако особое место среди этих курсов всё же отво-


дится элективным курсам, реализация которых является 
существенным моментом в организации профильного об-
учения в общеобразовательном учреждении.


Определение элективного курса закреплено в Кон-
цепции профильного обучения на старшей ступени об-
щего образования (Приказ Минобразования РФ от 
18 июля 2002 г. №  2783). Согласно данному определению 
элективный курс представляет собой «обязательный для 
посещения курс по выбору учащихся, входящий в состав 
профиля обучения на старшей ступени школы».


Особая роль элективных курсов в системе профиль-
ного обучения определяет их широкий спектр функций 
и задач, которые они решают. Так, в Письме Минобра-
зования РФ от 13.11.2003 №  14–51–277/13 «Об элек-
тивных курсах в профильном обучении» [3], в зависи-
мости от реализуемых функций приводятся следующие 
типы элективных курсов:


− «надстройки» над профильными курсами (ориен-
тации на изучение учебного предмета на повышенном 
уровне);


− межпредметные курсы (ориентация на изучение 
в рамках курса смежных предметов);


− подготовительные курсы к ЕГЭ (ориентация на по-
вышенный уровень изучения предмета для подготовки 
к ЕГЭ);


− профессионально-ориентированные курсы (ориен-
тация на приобретение образовательных результатов для 
успешного продвижения на рынке труда);


− «внепредметные» курсы (ориентация на удовлетво-
рение познавательного интереса, лежащего вне круга вы-
бранного профиля).


Среди представленных типов элективных курсов, наи-
более востребованными в профильном обучении являются 
межпредметные элективные курсы по информатике [4, 
с. 1–2]. Главная цель таких курсов состоит в интеграции 
знаний учащихся о природе и обществе. Иначе говоря, 
элективные курсы данной направленности позволяют ре-
ализовать межпредметные связи в процессе профильного 







84 Актуальные задачи педагогики


обучения. Кроме того, межпредметные элективные курсы 
выполняют функцию общекультурного развития и удов-
летворения интересов учащихся к различным областям 
знаний, отсутствующим в учебном плане [5, с. 2].


Таким образом, учитывая важность разработки 
межпредметных элективных курсов для современного 
профильного обучения, мы предлагаем разработать элек-
тивный курс «Теория принятия решений и методы опти-
мизации» и внедрить его в процесс профильного обучения 
в старшей школе.


В результате анализа литературных источников по 
проблеме разработки элективных курсов в профильном 
обучении, мы составили план разработки элективного 
курса, включающий в себя несколько этапов (рис. 1). За 
основу плана были взяты методические указания к разра-
ботке элективных курсов по информатике, подробно опи-
санные в статье О. Ю. Лягиновой [4, с. 19]. Далее более 
подробно остановимся на содержании этих этапов, опи-
сывая особенности и ключевые компоненты разрабаты-
ваемого нами курса.


 


Рис. 1. План разработки элективного курса


Актуальность разрабатываемого нами элективного 
курса по данной тематике объясняется, во-первых, нали-
чием межпредметных связей, так как курс можно отнести 
к категории курсов в образовательной области «инфор-
матика, математика, экономика». Во-вторых, потреб-
ностью в формировании у старших школьников особого 
типа мышления, которое формируется за счёт приобре-
тения умения самостоятельно моделировать реальные 
процессы и принимать оптимальные управляющие ре-
шения. На основе содержания разрабатываемого нами 
курса, которое включает в себя изучение основ теории 
принятия решений и методов оптимизации на доступном 
для старших школьников математическом инструмен-
тарии, приобретение описываемого нами умения стано-
вится реальным.


Далее, определяя возможности реализации курса, не-
обходим анализ образовательных программ и учебных 
планов школы. При этом также должен быть учтён уро-


вень подготовки учащихся и возможность освоения ими 
элективного курса. В старших классах общеобразо-
вательной школы возможность освоения элективного 
курса, связанного с решением задач математического мо-
делирования как раз таки становится реальной на основе 
имеющегося у них к тому времени математического ап-
парата [6, с. 231]. Но, так как наш курс разрабатывается 
на основе уже имеющихся подобных курсов для студентов 
вузов, безусловно, большая часть материала требует 
адаптации для старших школьников в связи со сложно-
стью используемого в таких курсах математического ап-
парата. Кроме того, между курсом по теории принятия 
решений и методам оптимизации для студентов от подоб-
ного курса для старших школьников имеется ряд отличий. 
Во-первых, это, безусловно, возрастная специфика. Во-
вторых, прикладная направленность курса в рамках 
определённого направления (профиля) обучения для сту-
дентов, которая отражается в специфике учебного ма-
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териала, ориентированного на решение задач будущей 
профессиональной деятельности. Для школьников же 
данный курс не имеет ярко выраженной прикладной на-
правленности, не ориентирован на освоение способов 
деятельности в рамках какой-то конкретной профессии. 
Курс для школьников ориентирован, главным образом, 
на усиление межпредметных связей. Иначе говоря, в ре-
зультате освоения курса у старшеклассника должно воз-
никнуть понимание, что принятие решений — это не 
только про менеджера или экономиста, но и в целом про 
человека, который в своей жизни каждый день сталкива-
ется с ситуациями выбора, в которых нужно принять оп-
тимальное решение.


Что касается места разрабатываемого нами курса 
в учебном плане школы, то, в нашем случае, был получен 
специальный заказ на разработку данного курса во время 
прохождения педагогической практики в одной из школ 
г. Красноярска. Поэтому, при наличии образователь-
ного заказа, курс, безусловно, вписывается в учебный 
план школы и разрабатывается в соответствии с уровнем 
подготовки учащихся старших классов данной школы, 
а также в соответствии с их возрастными особенностями.


На этапе определения цели курса, обязательно 
должен учитываться предполагаемый результат обучения. 
В нашем случае основной целью курса является форми-
рование представления учащихся о принципах и методах 
математического моделирования операций и их практиче-
ское применение при решении задач, приближенных к ре-
альным задачам организационного управления. Основные 
задачи курса, решение которых направлено на реали-
зацию цели данного курса, на данный момент мы сформу-
лировали следующим образом:


− познакомить учащихся с основами предмета «Те-
ория принятия решений и методы оптимизации»;


− познакомить учащихся с различными способами ре-
шения задач линейного программирования на доступном 
для их понимания математическом языке;


− научить применять изученные способы решения 
задач линейного программирования при решении задач, 
приближенных к реальным задачам организационного 
управления;


− развить способности учащихся в области матема-
тики, информатики и экономики.


Стоит также отметить, что данный курс разрабаты-
вается для естественно-математического профиля, но 
может быть также предназначен для учащихся техноло-
гического профиля (например, по специализации «Ин-
формационные технологии») или социально-экономи-
ческого профиля. Кроме того, он может быть реализован, 
как в однопрофильных, так и многопрофильных обще-
образовательных учреждениях. Продолжительность 
курса по заказу школы составляет полгода, а его тема-
тического планирование учитывает двухуровневость ос-
воения содержания курса и поэтому состоит из двух ча-
стей.


Первый уровень сложности включает в себя темы, из-
учение которых направлено на освоение способов по-
строения линейных моделей с двумя переменными. Сюда 
входят линейные уравнения, неравенства и системы ли-
нейных уравнений и неравенств, метод координат, ли-
нейная функция двух переменных, задачи на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения линейной функции 
двух переменных на выпуклом многоугольнике.


Во второй части курса, представляющей собой второй 
уровень сложности освоения содержания, предполага-
ется изучение теоретических основ линейного програм-
мирования: координатное пространство, матрицы, выпу-
клые множества, крайние точки, общая задача линейного 
программирования, двойственная задача.


Важно также отметить, что в курсе предлагается изу-
чение графического метода решения задач в качестве на-
глядного метода для построения двумерных моделей ли-
нейного программирования, и также симплекс-метод, 
позволяющий показать решение задач линейного про-
граммирования для большей размерности. Кроме того, 
как отмечалось ранее, важной особенностью курса явля-
ется доступное изложение материала для старших школь-
ников с учётом уровня их понимания.


Таким образом, мы считаем, что разработка электив-
ного курса «Теория принятия решений и методы оптими-
зации» для старших школьников и его реализация в про-
фильном обучении позволит сформировать представление 
старших школьников о назначении математического ап-
парата в решении задач организационного управления, 
и будет способствовать развитию интереса к данной пред-
метной области.
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Формирование и развитие стратегий смыслового чтения  
при просмотровом чтении
Лозицкая Алла Ивановна, учитель английского языка
ГБОУ СОШ №  98 (г. Санкт-Петербург)


Одним из главных и важных аспектов в изучении ино-
странного языка в средней школе является чтение. 


Чтение — мотивированный, рецептивный, опосредо-
ванный вид речевой деятельности, протекающий во вну-
треннем плане, нацеленный на извлечение информации из 
письменно фиксированного текста, протекающий на ос-
нове процессов зрительного восприятия произвольной 
кратковременной памяти и перекодировки информации [2, 
с.5]. Чтение представляет собой одно из важнейших 
средств получения информации и в жизни современного 
образованного человека занимает значительное место.


В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального и основного общего образования 
заложен перечень стратегий смыслового чтения, ко-
торые формируются при обучении разным видам чтения. 
В статье считаю необходимым рассмотреть виды чтения, 
представленные в методической литературе; определить 
значимость просмотрового чтения среди других видов 
чтения; обратить особое внимание на способы реализации 
стратегий смыслового чтения при обучении учащихся про-
смотровому чтению.


Анализируя требования, представленные в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте на-
чального и основного общего образования, можно отме-
тить что «овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров» является обязательным 
компонентом ожидаемых результатов освоения основной 
образовательной программы [5, с. 40]. В методической 
литературе смысловое чтение рассматривается как вид 
чтения, способствующий пониманию читающим смысло-
вого содержания текста. Таким образом, исходя из самого 
определения, целью смыслового чтения является макси-
мально точное и полное понимание содержания текста. 
Читающий должен уловить все детали и практически ос-
мыслить информацию.


Под стратегиями смыслового чтения в современной 
методической литературе рассматривают комбинации 
приёмов, которые используются для восприятия тек-
стовой информации и её переработки в личностно-смыс-
ловые установки в соответствии с коммуникативно-по-
знавательной задачей [4, с. 45].


В методике обучения чтению выделяют различные 
виды чтения. В настоящее время наибольшее распростра-
нение получила классификация видов чтения по степени 
проникновения в текст, предлагаемая С. Х. Фоломкиной, 
которая делит учебное чтение на изучающее, ознакоми-
тельное, просмотровое и поисковое.


Изучающее чтение представляет собой внимательное 
вчитывание в тест для полного точного понимания содер-
жания и запоминания содержащейся информации для ее 
дальнейшего использования. При чтении с полным пони-
манием содержание аутентичного текста необходимо по-
нимать как главную, так и второстепенную информацию, 
используя все возможные средства раскрытия значения 
незнакомых языковых явлений.


Ознакомительное чтение предполагает извлечение 
основной информации, при этом делается ставка на вос-
создающее воображение читателя, благодаря которому 
частично восполняется смысл текста. При чтении с по-
ниманием основного содержания школьник должен уметь 
определять тему и выделять основную мысль письменного 
сообщения, отделять главные факты от второстепенных, 
опуская детали.


Поисковое чтение предполагает овладение умением 
находить в тексте те элементы информации, которые яв-
ляются значимыми для выполнения той или иной учебной 
задачи.


Просмотровое чтение рассматривается как вид 
чтения, целью которого является получение общего пред-
ставления о содержащейся в тексте информации. Это бе-
глое, выборочное чтение, предваряющее ознакомление 
с текстом и детальное изучение его. Для него характерны 
определение темы и характера текста, выделение ос-
новной мысли, оценка доступности материала, его акту-
альности и перспективности использования информации, 
содержащейся в нём [3, с. 30].


Анализируя стратегии смыслового чтения в ФГОС, 
учитель определяет методику их формирования и приме-
нение видов чтения для отработки навыка у учащихся.


Например, при использовании просмотрового чтения 
на уроке ученик научится: ориентироваться в содержании 
текста и понимать его целостный смысл, находить в тексте 
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требуемую информацию, решать учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи, требующие полного и кри-
тического понимания текста, использовать полученный 
опыт восприятия информационных объектов для обога-
щения чувственного опыта, высказывать оценочные су-
ждения и свою точку зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте) [5, с. 43].


Просмотровое чтение занимает важное место среди 
других видов чтения, потому что оно обычно предшествует 
ознакомительному и изучающему. Используется в тех 
случаях, когда необходимо познакомиться с содержанием 
текста (его «предлагаемой» темой) или книги (названием 
её глав или параграфов, автором произведения).


При просмотровом чтении обычно читается (просма-
тривается) отдельные абзацы и предложения при этом, не 
вчитываясь и не анализируя информацию, в книге — ти-
тульный лист, оглавление, аннотация. Этот вид чтения 
подразумевает поиск конкретных ключевых слов, и на-
хождение по ним той части текста, где содержится необ-
ходимая информация. И уже эта информация поможет 
создать образ текста в целом, его ценность и решить, на-
сколько необходим данный источник.


Количество смысловых кусков в тексте при просмо-
тровом чтении гораздо меньше, чем при изучающем и оз-
накомительном видах чтения; они крупнее, так как чита-
ющий ориентируется на главные факты, оперирует более 
крупными разделами. Этот вид чтения требует от читаю-
щего довольно высокой квалификации как чтеца и вла-
дения значительным объемом языкового материала.


Полнота понимания при просмотровом чтении опре-
деляется возможностью ответить на вопрос, представляет 
ли данный текст интерес для читающего, какие части текста 
могут оказаться в этом отношении наиболее информатив-
ными и должны в дальнейшем стать предметом перера-
ботки и осмысления с привлечением других видов чтения.


Для обучения просмотровому чтению необходимо 
подбирать ряд тематически связанных текстовых матери-
алов и создавать ситуации просмотра. Скорость просмо-
трового чтения не должна быть ниже 500 слов в минуту, 
а учебные задания должны быть направлены на формиро-
вание навыков и умений ориентироваться в логико-смыс-
ловой структуре текста, умений извлекать и использовать 
материал текста источника в соответствии с конкретным 
коммуникативным заданием.


Иногда просмотровое чтение называют чтение с ох-
ватом общего содержания. Чтение с охватом общего со-
держания используется, когда читающий не нуждается 
в деталях и подробностях. Этот вид чтения проводится 
только в классе под контролем учителя. Это связано с тем, 
что при его проведении практикуется, как правило, одно-
разовое чтение про себя, при котором учащиеся должны, 
несмотря на наличие в тексте незнакомых слов и неко-
торых грамматических явлений, понять основную идею 
текста. При этом возможны два режима чтения: без огра-
ничения времени, когда учащиеся тратят на текст столько 
времени, сколько каждому для этого нужно (прочитав 


текст, каждый ученик закрывает книгу), и с ограниче-
нием времени на более продвинутой стадии, когда учи-
тель заранее устанавливает срок, за который все уча-
щиеся должны прочитать текст (этот срок должен быть 
реальным и для слабого ученика), а по истечении его учи-
тель останавливает чтение


Чтение с охватом общего содержания проводится без 
использования словаря или грамматического справоч-
ника; более того, незнакомые слова из таких текстов во-
обще не включены в словарь учебника и учащиеся читают 
тексты, опираясь на языковую и смысловую догадку. Уча-
щиеся догадываются о значении слов по их форме; к таким 
словам относятся так называемые интернациональные 
слова и слова, образованные от известных учащимися 
корней с помощью знакомых аффиксов. В тех случаях, 
когда ученик не может догадаться о значении слов и грам-
матических явлений в тексте, он прибегает к смысловой 
догадке, опираясь на понятые фрагменты текста.


В методической литературе условно выделяют три 
этапа работы с текстом:


1. Предтестовой — это мотивационный этап, целью 
которого является прогнозирование содержания по на-
званию, по иллюстрациям, предвосхищение чтения.


2. Текстовой — это, по сути, этап диалога учащегося 
с автором текста, в процессе чтения текста учащийся де-
лает остановки и задает свои вопросы, прогнозирует пред-
полагаемые ответы, проверяет свои ответы, тем самым 
вычитывая подтекст, интерпретируя точку зрения автора.


3. Послетекстовой — это заключительный этап за-
нятия, на котором учащийся формулирует главную мысль, 
при необходимости корректирует свою интерпретацию 
авторской позиции [1, с. 182].


На каждом этапе работы с текстом существуют приемы 
обучения просмотровому чтению. На предтекстовом этапе 
осуществляется работа с заглавием перед чтением текста:


1. Прочитайте заглавие и выделите в нем ключевое 
слово.


2. При просмотре текста определите, как часто встре-
чается выделенное вами доминирующее слово заглавия 
в тексте.


3. Найдите слова-заместители для доминирующего 
слова заглавия в тексте


4. Перефразируйте заглавие, используя синонимиче-
ские слова из текста.


5. Найдите в тексте предложения с варьирующимся 
повтором доминирующего слова в заголовке.


6. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет 
идти речь в данном тексте.


На текстовом этапе выполняются упражнения на опре-
деление темы текста:


1. Прочитайте заглавие и скажите, о чем идет речь 
в тексте.


2. Определите структурный компонент текста, в ко-
тором содержится тема (вводная часть, основная часть).


3. Скажите, выражена ли тема в заголовке (подзаго-
ловке) текста.
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4. Установите, какая проблема обсуждается в тексте.
5. Назовите вопросы, которые рассматриваются 


в тексте.
На послетекстовом этапе целесообразно выполнять 


упражнения на контроль понимания прочитанного (про-
смотренного) текста:


1. Скажите, какие вопросы рассматриваются в тексте.
2. Скажите, какая проблема вытекает из содержания 


текста.
3. Выскажите мнение о прочитанном, сообщите из-


вестные вам дополнительные сведения. Приведите при-
меры, факты, подобные описываемым в тексте.


4. Подумайте, как и где вы можете использовать из-
влеченную из текста информацию.


При использовании просмотрового чтения на уроке
– Учитель, формируя стратегии смыслового чтения, 


опирается как на традиционные методы обучения, так 
и использует современные педагогические технологии 
в соответствии с опытом работы и возрастом учащихся


– Ученик, овладевая стратегиями смыслового чтения, 
осознанно ориентируется в содержании текста, умеет на-
ходить в тексте требуемую информацию, высказывает 
оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте.
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Информационно-коммуникативные технологии как средство  
активно-познавательной деятельности учащихся на уроках географии
Маскалюк Раиса Михайловна, учитель
Краевое бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа дистанционного образования», филиал в г. Канске


В данной работе приведены методические рекомендации использования ИКТ в организации процесса обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья на уроках географии.


Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, электронные образовательные ресурсы.


Использование информационно-коммуникативных тех-
нологий в образовании открывают возможности его 


модернизации. Эти технологии стимулируют и побуж-
дают каждого ученика к активной деятельности в учебном 
процессе, способствуют успешному изучению данного 
предмета и позволяют разнообразить виды деятельности 
учащихся на уроках географии. Именно такие уроки при-
влекают учащихся, побуждают у них интерес к предмету 
и активизируют познавательную активность. При этом 
уроки географии становятся увлекательными, познава-
тельными, наглядными.


В ряде публикаций последних лет отмечается, что ис-
пользование информационно-коммуникативных техно-
логий открывает широкие возможности для модернизации 
образования Российской Федерации. Компьютерные про-
граммы по географии направлены не только на формиро-


вание знаний, умений, но и на выработку опыта творче-
ской деятельности. Применяя ИКТ на уроках географии, 
я поняла, что именно в них заложены огромные возмож-
ности повышения эффективности и результативности 
учебного процесса.


Основные формы работы с применением ИКТ:
− непосредственное применение ИКТ на уроках гео-


графии;
− применение ИКТ для организации внеклассных ме-


роприятий по географии;
Наиболее часто используемые средства ИКТ:


− электронные энциклопедии и справочники;
− тесты и тренажеры;
− образовательные ресурсы Internet;
− интерактивные карты и атласы;
− метод проектов;
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− презентации.
Деятельность учащихся в ходе проведения уроков ге-


ографии и в ходе выполнения домашних заданий может 
быть разнообразной и очень интересной. В строке мгно-
венных сообщений можно проводить географические дик-
тант (http://www.rgo.ru/ru/page/dictant_check). По не-
обходимости можно обратиться к разным источникам 
в поисках нужной информации (i-classe-уроки и Interne-
tUrok.ru).


Каждый урок или этап обучения требует своего типа 
программных средств. При построении учебных программ 
по географии следует помнить, что:


− на уроке освоения нового материала нужна демон-
страционная программа, которая позволит в доступной, 
яркой наглядной форме довести до учащихся теоретиче-
ский материал;


− на уроке закрепления целесообразно использовать 
программы-контролёры, где учащиеся закрепляют полу-
ченные знания и необходимые навыки данной темы;


− на контрольном уроке, используя персональный 
компьютер, можно тщательно проверить, на сколько 
ученик усвоил большой объём пройденного материала.


Самой удобной формой учебных программ является — 
комбинированная. Включаю в программу дифференциро-
ванные упражнения, задания в игровой форме, что облег-
чает восприятие учеником учебного материала, прививает 
интерес к изучению предмета, совершенствует творческие 
способности.


В ходе разработки урока с применением компьютера, 
выделяю следующие этапы:


Постановка задач, активизирующих учебную деятель-
ность.


1. Определение методов решения задач (картина, гра-
фика, эксперимент).


2. Составление сценария работы с компьютером.
3. Составление и анализ алгоритмов (последователь-


ности действий со строго определёнными правилами вы-
полнения).


4. Кодирование и испытание программ (запись на 
формальном, простейшем языке, а затем трансляция, то 
есть перевод языка машины).


5. Получение результатов решений и внедрение про-
грамм.


Диалог ученика с машиной осуществляется с помощью 
вывода на экран дисплея формулировок заданий, сооб-
щений о способе их решений и, непосредственно, само 
выполнение задания и его оценка. Я думаю, что сте-
пень объективности контроля высока. Для разнообразия 
процесса контроля при правильных ответах ученика на 
экране высвечиваются слова: «Молодец!», «Умница!», 
при неправильных ответах: «Неудача», «Очень жаль, но 
вы не правы». В оценке деятельности ученика использу-
ется и музыкальное оформление. Возможен и такой ва-
риант: «Не смог справиться со всей серией заданий». 
В этом случае в программном обеспечении предусмо-
трено появление сообщений на экране дисплея, которые 


информируют ученика о темах, повторение которых необ-
ходимо для более успешного ответа на вопросы задания. 
Кроме того, появление диалогового окна «Найди и ис-
правь свою ошибку» и анализ результатов работы с уче-
ником показывает мне: была ли ошибка случайной или же 
это пробел в знаниях. Таким образом, машина помогает 
мне провести индивидуальный анализ уровня знаний уче-
ника и дать объективную и справедливую оценку, а также 
выявить слабые места в усвоении знаний учеником.


Эффективно проходят уроки по теме «План мест-
ности». На экране дисплея ученик читает описание мест-
ности, затем, где это возможно, вместо слов рисует топо-
графические знаки, раскрашивая их в разные цвета, что 
особенно нравится шестикласснику. Из предложенных 
топографических знаков сочиняет рассказ.


В ходе изучения темы «Атмосфера» ученики могут вы-
полнять на компьютере следующие задания: на экране 
дисплея ученик видит таблицу с данными температуры 
воздуха, по которым он строит график изменения темпе-
ратуры воздуха за определённый период.


В курсе географии «Материки и океаны» также по 
данным таблиц ученики вычисляет среднесуточную 
и среднемесячную температуру воздуха, читают клима-
тические карты отдельных материков и государств. Це-
лесообразно проводить контроль знаний и умений по от-
дельным материкам с помощью программ-контролёров. 
Существующие программные контрольные упражнения, 
как правило, не рассчитаны на выполнение их в течение 
урока. Обычно с ними можно справиться за 15–20 минут. 
В конце учебного года учащимся нравится игра «Найти 
их Родину», в которой изображения растений и животных 
перемещаются с помощью курсора на «Родной материк».


Важную роль в изучении предмета играет иллюстра-
тивный материал. Невозможно изучение географии без ге-
ографических карт. Для формирования навыков работы 
с картой у учащихся незаменимым помощником являются 
интерактивные карты, которые обладают бесспорным пре-
имуществом, по сравнению с печатными носителями ин-
формации. Так компьютерные программы позволяют не 
только быстро «раскрыть» необходимую информацию, но 
и выбрав интересующий в данный момент участок, рассмо-
треть его в другом масштабе, перейти от составных эле-
ментов иллюстрируемой системы к её целостному воспри-
ятию и наоборот. Карты использую из серии электронных 
образовательных ресурсов: «Дрофа» и «Живая гео-
графия», а также на сайте twiddla и http://planetolog.ru/.


Большое предпочтение отдаю демонстрации презен-
таций учебного материала. Для подготовки тематиче-
ских презентаций по географии использую программу 
Power Pont. Компьютерную презентацию можно ис-
пользовать в течение всего урока, а также на отдельных 
этапах учебной деятельности. Удобно применение ком-
пьютерных презентаций ещё тем, что появляется воз-
можность подбирать наглядный материал в необходимом 
объёме, что способствуют формированию верных геогра-
фических представлений.
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Специфика географии как предмета заключается в том, 
что она имеет практическую направленность. Выпол-
нение практических работ занимает определённую часть 
уроков географии и является неотъемлемой частью про-
граммного материала по предмету. В реализации практи-
ческой части программы незаменимым помощником яв-
ляется программа Excel. Данная программа позволяет 
учащимся без труда построить график хода температуры 
воздуха, «розу ветров», диаграмму осадков.


Для проверки знаний учащихся по изученной теме ис-
пользую электронные тесты и тренажёры из серии 1С. 


Также использую ресурсы из единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов, размещённых на сайте http://
school-collection.edu.ru/.


Мой педагогический опыт подтверждает, что при ус-
ловии правильно организованного учебного процесса 
с использованием ИКТ, учащиеся легче овладевают навы-
ками решения практических задач; приобретают измери-
тельные навыки, представления о величине и протяжён-
ности, расположении и перемещении объектов, а также 
умения ориентироваться во времени. Они учатся исполь-
зовать приобретённые практические умения в социуме.
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Организация самостоятельной деятельности учащихся  
на уроках математики, информатики
Рябцева Елена Владимировна, учитель математики, информатики
Средняя общеобразовательная школа №  100 (г. Караганда)


В настоящее время каждый из преподавателей ма-
тематики, информатики убеждается в важности разра-
ботки и внедрения в педагогическую практику более со-
вершенных методик обучения, способствующих развитию 
и активации познавательной деятельности, обеспечива-
ющих повышение качества учебного процесса, развитие 
умственных способностей учащихся. Для решения этой 
проблемы отдельная роль отводится формированию у них 
умений и навыков самостоятельного мышления и прак-
тического применения знаний. Каждый преподаватель 
должен стремиться сформировать навык самостоятель-
ного умственного труда. Это является важным для обуча-
емого, потому что, какие бы знания и в каком объеме они 
не получали, эти знания имеют необратимую тенденцию 
устаревать, отставать от потребностей жизни. Выход из 
сложившейся ситуации состоит в решении задачи — на-
учить учащихся учиться самостоятельно, приобретать 
знания из различных источников информации самостоя-
тельным путем, овладеть как можно большим разнообра-
зием видов и приемов самостоятельной работы.


В педагогике это положение не ново. Наиболее про-
ницательные педагоги прошлого неоднократно отмечали, 
что, несмотря на огромную роль преподавателя, основные 


цели образования достигаются, прежде всего, как ре-
зультат собственных усилий обучающихся. Так Я. А. Ко-
менский в книге «Великая дидактика» призывал пе-
дагогов к изысканию и открытию такого способа, при 
котором учащие (педагоги) меньше бы учили, а учащиеся 
больше бы учились.


Цель работы: совершенствование методики органи-
зации самостоятельной деятельности учащихся на уроках 
математики, информатики для создания условий, способ-
ствующих активизации познавательных способностей.


Задачи:
1. Актуализировать знания учащихся об определённых 


объектах, процессах, их применении и практической зна-
чимости в современном мире.


2. Развивать ключевые компетентности (исследова-
тельские, общепредметные и межпредметные, логиче-
ские, коммуникативные, информационно-технологиче-
ские);


3. Совершенствовать навыки самообразования при 
систематизации знаний в сочетании с НИТ.


Классики педагогики считают, что основной смысл ди-
дактических задач самостоятельной организации УВП со-
стоит в том, чтобы:
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– научить учащихся самостоятельно добывать знания 
из различных источников;


– способствовать формированию навыков и умений, 
необходимых будущим специалистам;


– повысить ответственность учащихся за свою про-
фессиональную подготовку, формирование личностных 
и профессионально — деловых качеств;


– формировать профессиональное мышление на ос-
нове самостоятельной работы над выполнением индиви-
дуальных творческих заданий по курсам и учебным дисци-
плинам.


– формирование у обучаемых умений выявлять во 
внешнем плане то, что от них требуется на основе данного 
им алгоритма деятельности и посылок на эту деятель-
ность, содержащихся в условии задания. В качестве са-
мостоятельных работ этого типа чаще всего используются 
домашние задания — работа с учебником, конспектом, 
лекцией и др.


– создание предпосылок для творческой деятельности. 
Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при 
выполнении заданий научно — исследовательского ха-
рактера, включая курсовые и дипломные проекты. (Рого-
зинский В. М. «Азбука педагогического труда»).


Актуальность. В современном обществе, когда акцент 
делается на информационные технологии, на интерак-
тивные формы обучения, задача учителя — создать для 
учащихся условия для самоопределения, самопознания, 
для поиска своего «я», значительно расширить возмож-
ности самореализации. Формы работы, основывающиеся 
на самостоятельности, дают возможность ученику рабо-
тать в своем темпе, снимают психологические перегрузки, 
что очень важно для здоровьесберегающего фактора уче-
ника, а учителю позволяют больше внимания уделять 
творчеству и индивидуальному общению с обучающимися.


Понятие самостоятельная работа используется различ-
ными авторами в разном значении. Различные трактовки 
зависят прежде всего от того, какое содержание вклады-
вается в слово «самостоятельный». В основном встре-
чаются три значения этого понятия: — ученик должен 
выполнять работу сам, без непосредственного участия 
учителя; — от ученика требуются самостоятельные мыс-
лительные операции, самостоятельное ориентирование 
в учебном материале; — выполнение работы строго не 
регламентировано, ученику предоставляется свобода вы-
бора содержания и способов выполнения задания.


Чаще всего понятие самостоятельной работы использу-
ется в первом значении. В этом же значении рассматрива-
емое понятие использовал М. П. Кашин, который в конце 
50–х годов выдвинул проблему самостоятельной работы 
в центр внимания педагогической общественности.


Для второго значения понятия «самостоятельный» 
важным является то, чтобы учащиеся самостоятельно 
думали и решали проблемы, причем неважно, осущест-
вляется учебная работа во фронтальной или в индивиду-
альной форме. Самостоятельная подготовка считается 
возможной и необходимой даже при слушании лекций.


В третьем значении самостоятельности как незначи-
тельности регламентации или ее отсутствии выделяют 
два вида деятельности учащихся: самостоятельную и ис-
полнительную. Самостоятельной является такая дея-
тельность, которую учащиеся совершают по внутренним 
побуждениям, находя цели и средства деятельности само-
стоятельно.


Оценка современного состояния проблемы. В за-
рубежной педагогической литературе для обозначения 
самостоятельной работы используется ряд терминов, 
подчеркивающих различные аспекты самостоятельной 
работы. В ФРГ используется выражение «косвенное 
(опосредованное) обучение», что подразумевает ра-
боту, проводимую под косвенным руководством учи-
теля. В педагогической литературе Австрии, Швейцарии 
применяется термин «тихая работа», который подчер-
кивает тишину и уединенность, царящие во время са-
мостоятельной работы. Во французской и английской 
литературе встречается термин “индивидуальная ра-
бота”. В США введен термин “независимое обучение”, 
при котором ученикам раздают программы, но остав-
ляют относительную свободу выбора материалов и спо-
собов усвоения.


Продолжая тему определения того, что такое самосто-
ятельная работа необходимо привести определения, ко-
торые даются в отечественной педагогической литературе.


Автор В. М. Рогозинский в своей работе «Азбука пе-
дагогического труда» характеризует самостоятельную ра-
боту как планируемую познавательную, организационно 
и методически направляемую деятельность студентов, 
осуществляемую без прямой помощи преподавателя, для 
достижения конкретного результата.


В учебнике Т. А. Ильина «Педагогика» самостоя-
тельная работа определяется как особый вид фрон-
тальной, групповой и индивидуальной учебной деятель-
ности учащихся, осуществляемой под руководством, 
но без непосредственного участия учителя, характе-
ризуемой большой активностью протекания познава-
тельных процессов, которая может выполняться как на 
уроке, так и во внеурочное время и служит средством 
повышения эффективности процесса обучения и подго-
товки учащихся к самостоятельному пополнению своих 
знаний.


Формы работы, активизирующие пять САМО на 
уроках математики, информатики: самопознание, са-
морегулирование, самообразование, самореализация, 
саморефлексия.


Самообразование — это одна из форм познавательной 
деятельности, и, как любая другая деятельность человека, 
возникает под влиянием внешних и внутренних факторов. 
Внешними стимулами самообразовательной деятель-
ности школьника могут быть различные предметы и яв-
ления окружающей среды, вызывающие у него интерес 
и желание их познать, изучить, а также разнообразные 
приемы, используемые учителем для воспитания у уча-
щихся потребности в знаниях и умениях
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Самостоятельной формой получения знаний, получа-
ющей сейчас широкое распространение в России, Казах-
стане и др. странах, является дистанционная форма (ДО).


Дистанционное обучение определяют как «технологию 
получения знаний при помощи телекоммуникационных 
средств, когда взаимодействие обучаемого и преподава-
теля проходит на расстоянии». Учитель выступает в роли 
помощника, наставника, тогда его называют «тьютор». 
Основу образовательного процесса при ДО составляет 
целенаправленная и контролируемая интенсивная само-
стоятельная работа обучаемого.


К дистанционному обучению относятся:
1. Уроки с применением электронных учебников. 


Компьютерные образовательные учебники содержат 
в себе различные видеосюжеты, фотографии, биографии 
исторических личностей, словарные статьи, иллюстрации. 
Проведение таких уроков является нетрадиционной 
формой обучения и помогает учителю-предметнику на-
глядно представить материал, демонстрировать опыты, 
развивать самостоятельную работу учащихся, навыки ис-
следования. При этом каждый ребёнок имеет возмож-
ность выбрать для себя оптимальный темп обучения и до-
биться результата.


2. Уроки с использованием Интернет-ресурсов и тех-
нологий в режиме on-line. Часто дистанционное образо-
вание осуществляется не с помощью какого-то одного 
средства, а с помощью системы средств, например, теле-
визионный курс в сочетании с печатными материалами, 
рассылаемыми по почте и т. д. Интернет очень успешно 
используется при таком системном, смешанном подходе 
к дистанционному образованию, соединяя в себе все до-
стоинства вышеперечисленных средств и используя и об-
разы, и текст, и звук, и поиск, и реальное общение.


С развитием электронно-компьютерных сетей такая 
технология обучения даёт возможность более полного са-
мовыражения учащихся в условиях расширенного доступа 
к информации.


Примеры: портал ДО Томского государственного уни-
верситета www.ido.tsu.ru портал ДО «Проба пера» — 
международная олимпиада www.urfodu.


Считаю, что форма проведения уроков математики, 
информатики в режиме on-line с использованием Интер-
нет-ресурсов и технологий способствует созданию ус-
ловий для дифференциации и индивидуализации обучения.


Одной из перспективных форм работы со школьниками, 
организации их научно-исследовательской деятельности 
является метод проектов, разработанный зарубежными 
русскими педагогами в начале 20 века. Можно выделить 
следующие принципы данного метода: опора на интерес 
и самостоятельность учащихся, практическая осуществи-
мость, связь с потребностями общества. Эти черты ме-
тода проектов в полной мере относятся к сетевым Интер-
нет-проектам. Данная новая форма проектов появляется 
в связи с развитием глобальных компьютерных сетей, ин-
формационных технологий, которые позволяют сделать 
обучение более интересным и эффективным. Сетевые 


Интернет-проекты — это деятельность обучающихся, 
имеющая творческую, учебную, игровую составляющую, 
реализующаяся с помощью компьютерных телекоммуни-
каций. При этом используется исследовательский метод 
обучения, а сами компьютерные технологии выступают не 
как предмет изучения, а как инструмент познания. Про-
екты обладают большими потенциальными возможно-
стями: развивающими, обучающими, воспитательными, 
психологическими. Эти возможности могут быть реализо-
ваны в комплексе с другими методами и приемами, име-
ющимися в практике образования и воспитания. Сетевые 
проекты при этом имеют ряд достоинств:


а) между участниками проекта и его организаторами 
всегда поддерживается оперативная связь и мгновенный 
обмен информацией;


б) проект может охватывать сколь угодно большую 
территорию и при этом все участники его будут равно-
правны;


в) используются современные информационные тех-
нологии, что является дополнительным стимулом для 
привлечения школьников к участию в проектах;


г) средства коммуникации, которыми располагает Ин-
тернет, на сегодняшний момент оказываются дешевле 
традиционных видов связи.


Целями масштабных Интернет-проектов являются 
объединение как можно большего числа детских органи-
заций, создание между ними единого информационного 
пространства, расширение опыта, накопленного в обра-
зовательной практике, разработка и внедрение в систему 
образования новых обучающих курсов, методов и мо-
делей. Реализовать эти задачи позволяют современные 
ГИС-технологии, которые предлагается использовать для 
поддержки дистанционного обучения и организации про-
ектно-исследовательской деятельности учащихся. Как 
показывает наш опыт, школьники легко обучаются работе 
с данными программными пакетами.


Ещё одной формой самостоятельной работы учащихся 
являются творческие задания. В учебных программах есть 
темы, изучение которых просится выйти за пределы ин-
формации школьного учебника, например «Устройства 
компьютера», «Компьютерные вирусы и антивирусы». 
Учащимся предлагается выполнять творческие проектные 
работы: создание рисунков, презентаций, буклетов и т. д. 
Очевидно, что эта работа направлена на развитие логиче-
ского мышления, вырабатывает навыки самостоятельной 
и творческой работы, учит находить дополнительный ма-
териал в различных источниках: Интернете, книгах, пред-
метных журналах. Такие формы работы я практикую на 
уроках и внеклассной работе. Один из уроков проводился 
в рамках предметной недели в форме сюжетно-ролевой 
игры. В процессе урока интеллектуально активный ученик 
испытывает радость открытия нового, раскрывает свои 
творческие задатки, находчивость, изобретательность, 
интеллектуально пассивный ребёнок способен выполнить 
объём учебной работы, какой ему совершенно недоступен 
в обычной учебной ситуации.
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Дальнейший прогресс в повышении качества образо-
вания подрастающего поколения, живущего в XXI веке, 
возможен лишь на основе расширения границ информа-
ционного образовательного пространства и обеспечения 
свободного доступа к знаниям всего мирового сообще-
ства. Поэтому всё большее внимание уделяется интегри-
рованному подходу обучения. Что способствует специ-
альной подготовке учащихся к процессу восприятия, 
понимания и осмысления информации (позиций науки, 
истории развития, особенностей разных наук и искусств, 
окружающей природы), формирует у школьников понятия 
и представления о взаимодействии всего и вся в мире, как 
едином целом. Педагогический смысл интегрированного 
преподавания состоит в том, что оно предполагает плани-
ровать специальные уроки по теме, общей для нескольких 
предметов, которые могут проводиться разными педаго-
гами в разное время. Главное, что делает урок интегриру-
емым — это идея межпредметных связей, взаимопроник-
новение двух или более предметов


Великий дидактик Ян Амос Коменский подчёркивал: 
«Всё, что находится во взаимной связи, должно препода-
ваться в такой же связи».


Интегрированная форма обучения направлена на 
расширение кругозора учащихся, пополнение их знаний 
о свойствах известных веществ с помощью НИТ. Со-
держание не углубляет знания ученика, а расширяет их, 
объединяя научные знания с приобретёнными в повсед-
невной жизни, при этом поднимая личный жизненный 
опыт ученика на научный теоретический уровень. Про-
ведение уроков и внеклассных мероприятий по матема-
тике, информатике предусматривает работу учеников 
в мини — группах (центрах), которые дают возможность 
самореализовать свои способности, знания и умения, 
требует использования новых инновационных техно-
логий, таких как: стратегии критического мышления, де-
ловая игра, школа-лаборатория, прививает навыки са-
мообразования, требует от учителя нового подхода 
к своей работе, систематизирует знания и умения уча-
щихся при тесном сочетании теории и практики и умения 
пользоваться ИКТ.


По данным исследования, проведённого в рамках моей 
работы, самостоятельная работа учащихся на уроках 
математики, информатики в общеобразовательной 
школе занимает только 10% общего учебного времени, 
а остальные 90% времени уходят на опрос и объяснение 
нового материала, следовательно, доминирующую ак-
тивность проявляет учитель, а не ученик, хотя в действи-
тельности всё должно быть наоборот. При этом учитель 
выступает главным образом в роли информатора и кон-
тролера, а не руководителя и организатора самостоя-
тельной работы школьника. Свыше 86% учителей, по 
данным Р. П. Безделиной, считают своей основной функ-
цией только передачу знаний, т. е. преобладает монолог 
преподавателя. Таким образом, школьный учитель по 
степени активности в учебном процессе занимают лиди-
рующую позицию, выступая в основном в роли ретранс-


лятора и контролёра знаний. В итоге мы имеем тот факт, 
что более 75% учащихся, так же как и их учителя, предпо-
читают репродуктивные методы работы, связанные с пе-
редачей, воспроизведением научной или учебной инфор-
мации. Наиболее полно умственная самостоятельность 
школьников проявляется в различных формах самосто-
ятельной работы, рассмотренных выше, доля которой 
в учебных планах во всех типах учебных заведений в пер-
спективе должна и будет увеличиваться.


Ожидаемые результаты уровня учебных достижений 
при активизации представленных форм работы:


1. Уметь сравнивать, устанавливать причинно-след-
ственные связи, делать выводы и обобщения.


2. Организовывать свой учебный труд, работая в ми-
ни-группах, пользоваться справочной и дополнительной 
литературой, Интернет, ИКТ.


3. Использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни.


4. Создавать готовые программные продукты — элек-
тронные учебные пособия и учебники, буклеты, видеоро-
лики.


Выводы и обобщения


Уже сегодня можно утверждать, что при преподавании 
математики, информатики внедрение таких форм обу-
чения как метод проектов, интегрированное обучение, 
мультимедийное лингафонное обучение, on-line уроки 
способствует:


– индивидуализации учебно-воспитательного про-
цесса с учетом уровня подготовленности, способностей, 
индивидуально-типологических особенностей усвоения 
материала, интересов и потребностей обучаемых;


– изменению характера познавательной деятельности 
учащихся в сторону ее большей самостоятельности и по-
искового характера;


– стимулированию стремления учащихся к постоян-
ному самосовершенствованию и готовности к самостоя-
тельному переобучению;


– усилению междисциплинарных связей в обучении, 
комплексному изучению явлений и событий;


– повышению гибкости, мобильности учебного про-
цесса, его постоянному и динамичному обновлению;


Исследования педагогов и психологов позволяют ус-
ловно выделить три уровня самостоятельной продук-
тивной деятельности учащихся, соответствующие их 
учебным возможностям:


1. Копирующие действия учащихся по заданному об-
разцу.


2. Репродуктивная деятельность по воспроизведению 
информации о различных свойствах изучаемого объекта, 
в основном не выходящая за пределы памяти.


3. Продуктивная деятельность самостоятельного при-
менения приобретенных знаний для решения задач, вы-
ходящих за пределы известного образца, требующая спо-
собности к индуктивным и дедуктивным методам.
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В процессе обучения функция непосредственной пе-
редачи учителем знаниями учащимся должна последова-
тельно уменьшаться, а доля самостоятельности учеников 
в овладении знаний — соответственно расти. Рекомен-
дуемое соотношение времени, отводимого на аудиторную 
и самостоятельную работу, во всем мире составляет 1: 
3,5. Такое соотношение основывается на огромном по-
тенциале этого вида учебной деятельности.


Как и всякая форма учебно-воспитательного процесса, 
самостоятельная работа призвана выполнять несколько 
функций:


– образовательную (систематизация и закрепление 
знаний учащихся)


– развивающую (развитие познавательных сил уча-
щихся — их внимания, памяти, мышления, речи)


– воспитательную (воспитание устойчивых мотивов 
учебной деятельности, навыков культуры умственного 
труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ве-


дущих качеств личности — честности, трудолюбия, тре-
бовательности к себе, самостоятельности и др.).


Соглашусь с мнением А. Г. Казаковой («Организация 
самостоятельной работы учащихся»), основными призна-
ками самостоятельной работы учащихся принято считать:


– наличие познавательной или практической задачи, 
проблемного вопроса или задачи и особого времени на их 
выполнение, решение;


– проявление умственного напряжения мысли обуча-
емых для правильного и наилучшего выполнения того или 
иного действия;


– проявление сознательности, самостоятельности 
и активности обучаемых в процессе решения постав-
ленных задач;


– владение навыками самостоятельной работы;
– осуществление управления и самоуправления са-


мостоятельной познавательной и практической деятель-
ностью.
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Групповое влияние как фактор, способствующий изменить отношение человека 
к пагубным привычкам
Турова Юлия Сергеевна, педагог-психолог
МБОУ г. Магадана «Гимназия №  13»


С самых первых дней человек находится в социуме. Че-
ловек не только получает с помощью окружающих 


людей информацию о внешнем мире, а также испытывает 
на себе их влияние. Окружающий мир и общество посто-
янно усложняются, поэтому групповое воздействие на ин-
дивида неуклонно растет. Поэтому и поведение человека, 
включенного в некую группу, также всегда формируется 
под явным или скрытым влиянием окружающих его людей.


Специфика группового влияния хорошо изучена, но не 
смотря на это, интерес к данной области не уменьшается. 
Для нас более актуален вопрос группового влияния на 
индивидуальное поведение в рамках детского коллектива, 
например школьного. Детское поведение часто отлича-
ется спонтанностью, низким уровнем контроля, а также 
не всегда высоким уровнем ответственности за поступки. 
Поэтому и групповое влияние в данном возрасте будет 
более интересно для изучения. Причем не менее акту-
альным является аспект влияния — положительное или 


отрицательное воздействие, которое оказывает группа на 
поведение человека. В школьной среде в старших классах 
на протяжении долгого времени остро стоит вопрос об от-
ношении старшеклассников к вредным привычкам. Поэ-
тому цель нашего исследования — определить роль груп-
пового влияния как фактора, способствующего изменить 
отношение человека к пагубным привычкам.


Объектом исследования выступает групповое вли-
яние или воздействие на индивидуальное поведение че-
ловека. Предмет исследования — факторы социального 
одобрения, социальной желательности, социального по-
рицания.


В качестве эмпирического объекта исследования вы-
ступили учащиеся 10–11 классов МАОУ «Гимназия 
№  13» г. Магадана. Общее количество испытуемых — 
64 человека, из них 39 девушек и 25 юношей. Данное ген-
дерное распределение объясняется не равным соотноше-
нием количества девушек и юношей среди учащихся.
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Гипотеза: существует взаимосвязь между групповым 
влиянием на индивидуальное поведение человека и жела-
нием социального одобрения или избеганием социального 
порицания.


Методы и методики: для проверки поставленной гипо-
тезы была разработана анкета, состоящая из 9 закрытых 
вопросов и 3 вопросов, требующих развернутых ответов. 
Для анализа текста — метод анализа документов.


Для проверки поставленной гипотезы о том, что суще-
ствует взаимосвязь между групповым влиянием на инди-
видуальное поведение человека и желанием социального 
одобрения или избеганием социального порицания, было 
проведено исследование. Нас заинтересовали именно 
эти аспекты в контексте пагубной привычки — курения. 
Именно данная проблема по статистике стоит на первом 
месте среди вредных привычек подростков. Нас заинте-
ресовали мотивационные аспекты данной проблемы — 
могут ли они быть связаны с контекстом группового вли-
яния или нет.


Анкета была анонимная с целью того, чтобы снизить со-
циальную желательность в ответах учащихся. Также уча-
щиеся были предупреждены о том, что данная ими инфор-
мация является конфиденциальной, и распространению не 
подлежит (т. е. в результатах исследования будут представ-
лены только цифры). Мы получили следующие результаты:


Большинство опрошенных старшеклассников входят 
в состав групп по интересам, или компаний — 94% (60 че-
ловек) отметили свою сопричастность к группам общения, 
группам по интересам и компаниям. И 4 человека (6%) от-
ветили, что у них не хватает на это времени, так как все 
время занимает учебная деятельность. Это говорит о том, 
что ситуация вхождения в группы общения для подростко-
вого возраста является распространенной ситуацией.


Основное общение того процента учащихся, кто входит 
в состав малых групп, происходит за пределами школы 
(так отметили 86%) — на спортивных тренировках, раз-
личных дополнительных занятий вне школы, а также на 
прогулках (на улице). И меньшинство отмечает, что они 
в основном общаются с друзьями в стенах школы. Мы 
можем предположить, что причина того, что учащиеся об-
щаются с друзьями из компании вне школы состоит в том, 
что в данном возрасте подростки уже определились со 
своими интересами, предпочтениями, и общение в малой 
группе носит не ситуативный характер, а постоянный. 
Именно поэтому опрошенные встречаются не в рамках 
школы, когда время для общения и возможности ограни-
чены, а за ее пределами.


На вопрос «Рассказывали ли вам ваши друзья о том, 
что когда-то они употребляли табачные изделия?» уча-
щиеся ответили следующим образом: 86% (55 человек) 
слышали или знают о том, что их друзья в компании ког-
да-либо курили. 12% (8 человек) — отметили, что не вла-
деют такой информацией. И 1 человек отметил, что ему 
это не интересно. Эти факты подтверждают в очередной 
раз статистику, которая говорит о том, что в подрост-
ковом возрасте проблема курения стоит остро.


На вопрос о том, в чем заключалась причина, или кто 
толкнул друзей на этот шаг, учащиеся ответили: «друзья 
пробовали курить из-за подражания другим членам ком-
пании» — 79% (51 опрошенный); «возможно, это ре-
зультат давления компании» — 67% (43 опрошенных); 
«Это исключительно личный выбор» — 34% (22 
опрошен.). На основании этого мы можем сделать вывод 
о том, что фактор подражания членам группы становится 
одним из основных, которые толкают человека на шаг по-
пробовать табак. Это, безусловно, говорит об отрица-
тельном влиянии группы на индивидуальное поведение. И, 
как говорилось выше, факты отрицательного влияния из-
учены в меньшей степени, и особенно мотивационные мо-
менты данного вопроса. Поэтому мы можем сделать вывод 
о том, что одним из мотивационных фактором является 
подражание, чувство «Мы». В случае, если человек ко-
пирует поведение группы, он становится «своим», и тогда 
он будет поощрен (моральное подкрепление со стороны 
группы). В случае, если же человек будет противиться от-
рицательному влиянию — он будет наказан (порицание со 
стороны группы).


На вопрос о том, могут ли друзья повлиять на пове-
дение учащихся, изменить представления о чем-либо, 
учащиеся на 48% (31 опрошен.) уверены, что окружа-
ющие могут это сделать. Но все же большинство (52%) 
считают, что они делают свой выбор всегда сами. Мнения 
разделились практически пополам — можно предполо-
жить, что групповое влияние на человека чаще всего не 
осознается им самим, поэтому и дать оценку объективно 
данному факту также сложно.


На вопрос о том, пробовали ли сами респонденты ку-
рить, мы увидели следующую картину: «Да, пробовал» — 
отметили 89% учащихся (57 человек), «Никогда не про-
бовал» — 11% (7 человек). Эти результаты также 
подчеркивают актуальную проблему курения среди моло-
дежи.


Учащиеся считают, что в 64% случаях на выбор попро-
бовать курить повлияла компания и отдельные ее члены. 
И лишь 36% отметили личную ответственность и соб-
ственный выбор в этом вопросе. Это также говорит, что 
в данном случае имеет место быть отрицательное влияние 
группы на индивидуальное поведение.


На вопрос «Может ли компания включать штрафные 
санкции против ее члена (игнорировать, оскорблять, вы-
гонять из группы), в том случае, если в компании модно 
курить или выпивать спиртные напитки, а данный человек 
этого не делает, или отказывается делать?» ответы уча-
щихся разделились следующим образом:


1. Да, такое возможно, у нас в компании могут так по-
ступить — 60%;


2. Скорее нет, у нас в компании так не поступают, все 
выбирают сами — 9%;


3. У нас в компании никто не курит и не выпивает, по-
этому точно нет — 31%.


Мы можем предположить, что в данном вопросе от-
крывается значение фактора избегания группового по-
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рицания, который мы также ставили в нашей гипотезе. 
В связи с боязнью непринятия со стороны группы, отвер-
жением, опрошенные прибегают к выполнению требо-
вания группы (даже и отрицательных) в 60% случаях. 
Причем в данных ответах прослеживается, что 31% опро-
шенных входят в «благоприятную» группу, так как они 
отмечают, что в их компании никто не курит и не пьет, 
в связи с этим и проблемы в этом не стоит. Соответ-
ственно в данном случае идет речь о положительном вли-
янии группы.


На вопрос №  9 «Оцените степень важности мнения 
компании лично для себя» учащиеся ответили:


1. Мне очень важно мнение моих друзей, оно на 
первом месте — 61%;


2. Я не равняюсь на мнение окружающих, принимаю 
решения и думаю сам — 39%. Данные результаты под-
черкивают возрастные особенности подростков. В данном 
возрасте актуален выбор референтных групп, мнение ко-
торых является очень важным.


На открытый вопрос о том, какими качествами должен 
обладать человек, чтобы не попасть под групповое влияние, 
учащиеся ответили: должен обладать силой воли, быть це-
лостной личностью, управлять своим поведением сам и от-
вечать за свои поступки и действия, проявлять лидерство.


На следующий открытый вопрос о том, существует ли 
вероятность того, чтобы сами учащиеся могли бы попасть 
под групповое влияние, были получены следующие от-
веты:


Вариант «Да, такая вероятность существует» — 34%. 
Учащиеся аргументируют свой ответ так: «я не являюсь 
лидером в компании, поэтому я скорее ведомый, чем ве-
дущий; во мне мало таких качеств, которые могли бы мне 
в этом помочь».


Вариант «Точно не попаду под групповое давление» — 
выбрали 58%, аргументируя свой ответ тем, что они 
вполне осознают все, что с ними происходит, и смогут 
справиться с групповым влиянием. Остальные опро-
шенные учащиеся сомневаются в ответе.


Учащиеся при ответе на открытый вопрос о том, ка-
кими способами можно помочь человеку, попавшему под 


влияние плохой компании, предлагают следующие вари-
анты ответов: «необходимо найти столь же влиятельного 
лидера, но только положительного, — тогда он сможет 
перетянуть этого товарища на свою сторону; необходимо 
объединиться всем остальным в окружении этого чело-
века — другим друзьям, родителям, родственникам, свер-
стникам, и тогда вместе они смогут его подержать, и он 
сам осознает, что он не один, и самостоятельно отойдет от 
влияния группы; необходимо позаниматься с психологом 
для выработки таких внутренних качеств, которые по-
могут этому человеку освободиться от влияния».


Также мы решили проследить взаимосвязь между ку-
рением среди опрошенных и наличием группы общения, 
а также характера этой группы (с отрицательным влия-
нием или положительным). Были проанализированы ин-
дивидуальные данные, и мы выяснили, что те опрошенные, 
которые пробовали курить, в 68% случаях находятся 
в компаниях, оказывающих сильное отрицательное вли-
яние на поведение входящих в ее состав людей. В данных 
малых группах либо включаются социальное одобрение 
в случае успешного влияния на человека, либо пори-
цание, отвержение, «штрафные санкции» по отношению 
к тем, кто не поддерживает традиций группы. Данные ре-
зультаты раскрывают цель нашей работы и подтверждают 
гипотезу о том, что существует взаимосвязь между груп-
повым влиянием на индивидуальное поведение человека, 
а также желанием социального одобрения или избега-
нием социального порицания со стороны группы.


Таким образом, мы приходим к выводам о том, что 
одним из мотивационных факторов, который заставляет 
подростков пробовать курить в компаниях, является под-
ражание, чувство «Мы», что влечет желание социального 
одобрения группы. Еще одним мотивационным фактором 
является боязнь неприятия со стороны группы за не ис-
полнение групповых требований. Поэтому полученные 
результаты дают возможность различным специалистам 
(социальным педагогам, педагогам-психологам, учи-
телям) и, конечно, родителям, обратить внимание на жиз-
недеятельность подростков с целью профилактики и ран-
него выявления отрицательного группового влияния.


Педагогические способы создания ситуации успеха в образовательном 
пространстве урока для различных категорий обучающихся (из опыта работы)
Ухарских Татьяна Викторовна, учитель начальных классов
МАОУ ст. Выселки СОШ №  1 (Краснодарский край)


В соответствии с ФГОС начального общего образо-
вания одной из важнейших задач, определяющих дея-


тельность учителя в рамках урока, является создание ус-
ловий для успешного обучения, т. е. той самой ситуации 
успеха, при которой каждый обучающийся может себя 
реализовать.


Педагог, проработавший в школе более десяти лет, от-
мечает, что урок учитель вынужден вести на среднего уче-
ника. Это приводит к тому, что «сильные» ученики теряют 
интерес к обучению, а «слабые» искусственно перестают 
учиться самостоятельно. Что необходимо для того, чтобы 
каждый обучающийся работал в полную силу, созна-
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тельно и прочно усваивал программный материал? Со-
здание ситуации успеха в образовательном пространстве 
урока, когда виден индивидуальный результат каждого 
ученика и всего класса в целом. Одним из средств индиви-
дуального подхода к детям является дифференцированное 
обучение, т. е. учет типичных индивидуальных различий 
учащихся [2].


К вопросу дифференцированного подхода к обуча-
емым обращались многие исследователи: Ю. К. Бабан-
ский, Г. С. Абрамова, Л. В. Занков, В. А. Крутецкий и др. 
Некоторые исследователи обосновывают необходимость 
дифференциации и индивидуализации на всех этапах обу-
чения: при изложении нового материала, при выполнении 
домашней работы и т. д. Основанием для выбора диффе-
ренцированного обучения является психолого-педагоги-
ческий подход:


− учет общей социальной ситуации в классе;
− учет личностных особенностей ребенка;
− учет уровня владения предметным содержанием.
Именно уровневая дифференциация считается важ-


нейшим средством реализации индивидуального подхода 
к обучающимся в процессе обучения.


В работе со школьниками целесообразно использовать 
два основных критерия дифференциации:


− обученность — это определенный итог предыдущего 
обучения, т. е. характеристики психического развития ре-
бенка, которые сложились у него к сегодняшнему дню;


− обучаемость — характеристика его потенциального 
развития.


Показателями обученности могут служить достигнутый 
учеником уровень усвоения знаний, умений и навыков, ка-
чества знаний и навыков (например, осознанность и обоб-
щенность), способы и приемы их приобретения [4].


Для себя, как для учителя, определила, что диффе-
ренциация процесса обучения в пространстве урока воз-
можна в следующих формах:


− разделение обучающихся на группы по обучен-
ности;


− по способам восприятия информации.
В качестве дифференциации по уровню обученности 


целесообразно класс разделить на группы:
− 1группа — обучающиеся с хорошим уровнем 


знаний (высокая степень обученности):
• обучение технологии поиска новых знаний, работа 


с дополнительными источниками информации;
• формирование навыков самоконтроля за усвоением 


знаний;
• привлечение к поисковой деятельности, использо-


вание творческих знаний, решение нестандартных задач.
− 2 группа — обучающиеся, усвоившие материал на 


базовом уровне:
• обучение технологии поиска новых знаний, работа 


с учебником;
• организация самостоятельной деятельности репро-


дуктивного и частично-поискового характера, самокон-
троль за усвоением знаний;


• отбор методов, способствующих усвоению знаний 
на частично-поисковом и поисковом уровне.


− 3 группа — обучающиеся, слабо усваивающие ма-
териал:


• создание положительной мотивации через практи-
ческую направленность обучения, связь с жизнью, ори-
ентация на успех, регистрация действительного продви-
жения в учении;


• создание условий, позволяющих каждому ученику 
оценить положение и обдумать возможности его улуч-
шения;


• отбор методов, способствующих усвоению базовых 
знаний на репродуктивном уровне, но также применение 
частично-поисковых и проблемных методов обучения 
в соответствующих ситуациях;


• формирование мыслительных действий и операций, 
обучение предметным умениям и навыкам не только на 
эмпирическом, но и по возможности на теоретическом 
уровне.


Дифференциация по обученности предполагает за-
дания, устраняющие пробелы и расширяющие объем ма-
териала. В своей практике использую дифференциацию 
по обученности до полного усвоения знаний. Весь мате-
риал предметов русский язык, математика, окружающий 
мир разбит на десять основных тем. В 1–2 классах ис-
пользую игровую технологию «Строим домик» (делаю за-
готовки рисунка домика, состоящего из нераскрашенных 
кирпичиков. После выполнения каждого зачетного за-
дания, ребенок закрашивает кирпичик определённым 
цветом, который указан в карточке-зачете. К концу учеб-
ного года картина готова и ее помещаем в портфолио уче-
ника. В 3–4 классах принцип сохраняется, но заводим 
«Зачётные книжки»). На уроках математики и русского 
языка в последней теме после изучения темы провожу 
проверочную работу и отмечаю группы усвоивших и не 
усвоивших материал. Дальнейшая работа с ними строится 
по-разному. Усвоившие материал получают возможность 
расширять и углублять свои знания. С другой группой ор-
ганизуется работа по отработке и коррекции изученного 
содержания.


Используя разные способы организации деятельности 
детей и единые задания, дифференцирую их по:


− уровню творчества обучающихся;
− степени самостоятельности обучающихся;
− характеру помощи учителя;
− форме учебных действий;
− по способу восприятия материала.
Способы дифференциации могут сочетаться друг 


с другом, а задания могут предлагаться обучающимся на 
выбор.


Дифференциация учебных заданий по уровню творче-
ства.


Данный способ предполагает различия в характере по-
знавательной деятельности школьников, которая может 
быть репродуктивной (воспроизведение знаний и их при-
менений в обычной ситуации, работа по образцу) или про-
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дуктивной (необходимо применять знания в измененной 
или новой ситуации).


Дифференциация работы по степени самостоятель-
ности обучающихся.


При таком способе не предполагается различий 
в учебных заданиях разных групп учащихся. Все дети вы-
полняют одинаковые упражнения, но одни это делают не-
посредственно с учителем, а другие самостоятельно.


Дифференциация по характеру помощи учителя.
Все учащиеся сразу приступают к самостоятельной ра-


боте. Для учащихся, которые испытывают затруднения 
в выполнении задания, готовлю помощь в виде:


− вспомогательных заданий подготовительных 
упражнений;


− подсказки (карточки-помощницы, схематические 
записи решения).


В своей практике использую дозированную по-
мощь ученикам: если ученик затрудняется с выполне-
нием задания, он обращается к карточке №  1, на ко-
торой приведены необходимые теоретические сведения. 
Если после изучения карточки №  1 затруднения оста-
ются, ученик обращается к карточке №  2, на которой 
показан образец или план выполнения задания. Если 
и после карточки №  2 ученик затрудняется, то обраща-
ется к карточке №  3, на которой приведено выполнение 
аналогичного задания.


Дифференциация по способу восприятия материала.
Немаловажную роль в процессе усвоения учебного 


материала играет способ восприятия информации, по-
скольку этот фактор влияет на скорость и способ усво-
ения информации. В тех случаях, когда материал по-
дается способом, не воспринимаемым обучающимися, 
и темпом, заведомо им недоступным, эффективность 
самого передового урока с применением новаторских 
приемов и методов будет низкой, и, наоборот, тради-
ционная форма организации урока при учете индивиду-
альных способов восприятия информации дает высокий 
результат.


Школьное обучение для ребенка — это, в основном, 
процесс восприятия и усвоения информации. В зависи-
мости от особенностей восприятия и переработки инфор-
мации людей условно можно разделить на следующие ка-
тегории:


Визуалы — люди, воспринимающие большую часть 
информации с помощью зрения.


Аудиалы — те, кто в основном получает информацию 
через слуховой канал.


Кинестетики — люди, воспринимающие большую 
часть информации через другие ощущения (обоняние, 
осязание и др.) и с помощью движений.


При выполнении работы на уроке или дома рекомен-
дуется:


− визуалу разрешить иметь под рукой листок, на ко-
тором он в процессе осмысления и запоминания мате-
риала может чертить, штриховать, рисовать и т. д.;


− аудиалу не делать замечания, когда он в процессе 
запоминания издает звуки, шевелит губами — так ему 
легче справиться с заданием;


− кинестетика не заставлять сидеть долгое время не-
подвижно; обязательно давать ему возможность моторной 
разрядки (сходить за мелом, журналом, писать на доске, 
дома — сходить в другую комнату и т. д.); запоминание ма-
териала у него легче происходит во время движения [4].


Разумеется, очень важно общаться с ребенком на «его 
языке»:


− с визуалом используя слова, описывающие цвет, 
размер, форму, местоположение; выделяя цветом раз-
личные пункты или аспекты содержания; записывая дей-
ствия, используя схемы, таблицы, наглядные пособия и др.;


− с аудиалом используя вариации голоса (громкость, 
паузы, высоту), отражая телом ритм речи (особенно го-
ловой) со скоростью, характерной для этого типа воспри-
ятия;


− с кинестетиком используя жесты, прикосновения 
и типичную для них медленную скорость мыслительных 
процессов; помнить, что кинестетики обучаются посред-
ством мышечной памяти; чем больше преувеличения, тем 
лучше для запоминания.


Таким образом, обеспечивая дифференциацию подхода 
к формированию знаниевой базы у различных категорий 
обучающихся по степени обученности и по способам вос-
приятия информации, считаю возможным создание си-
туации успеха на уроках, когда каждый ученик работает 
в полную силу, чувствует уверенность в себе, ощущает 
радость учебного труда, сознательно и прочно усваивает 
материал, продвигается в развитии.
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Общеэстетический характер пейзажа и его интерпретация в учебном процессе
Федина Светлана Витальевна, учитель изобразительного искусства
МБУ «Школа №  41» (г. Тольятти)


Природа — один из самых мощных и бездонных источ-
ников силы для человека. В ней каждый находит себя, 


открывает для себя что-то важное. Каждый человек 
в своей жизни сталкивался с понятием «пейзаж», но даже 
если не с понятием, то с самим пейзажем точно. Пейзаж, 
под которым мы понимаем описание (во всех формах 
и видах) природы — один из наиболее распространенных 
жанров, широко используемых во всех видах искусства. 
Природа и различные ее проявления издревле интересо-
вали творцов и созидателей в различных сферах, будь то 
живопись, литература, музыка, архитектура и т. д. И во 
всех них пейзаж, как жанр, изображающий природу, рас-
крылся по — своему.


Взять, например, литературу: во многих произведе-
ниях русских классиков (возможно, наибольших цени-
телей красоты природы) мы встречаем различного вида 
пейзажи, выполняющие в произведениях различные роли. 
Стоит только вспомнить психологические пейзажи Ка-
рамзина в его знаменитой «Бедной Лизе», описания при-


роды Толстого в «Войне и Мире» или экзотические пей-
зажи «Анны Карениной».


В музыке мы также можем встретить этот жанр. 
Первым в голову приходит творение великого венециан-
ского композитора Антонио Вивальди «Времена года». 
Ведь именно во время прослушивания его «Времен года» 
перед нами возникают прекрасные картины природы, оз-
наменованные одним из сезонов, оригинальное видение 
которых нам и представил композитор. Автор с помощью 
музыкальных инструментов яркими красками рисует 
в нашем воображении приход весны, летнюю грозу, за-
мерзшее озеро и многое другое…


Одним из видов искусства, наиболее полно раскрыва-
ющих пейзаж как жанр, является изобразительное искусство. 
В своем творчестве воспели природу многие русские худож-
ники. Вспомним картину И. И. Шишкина «Вид на острове 
Валааме. Местность Кукко». Художнику удивительно уда-
лось передать край суровой «дикой природы», это сама пер-
возданная красота, работа проникнута светом и воздухом.


И. И. Шишкин «Вид на острове Валааме. Местность Кукко»


Пленит и пейзаж И. И. Левитана «Вечер. Золотой 
Плес». «Золотой Плес» является одним из признанных 
шедевров художника. С завораживающей чуткостью пе-
реданы в этой картине ощущение умиротворяющего спо-


койствия и легкое сияние предзакатного тумана, осевшего 
над почти спящей водой. Все наполнено гармонией и уми-
ротворением, и, кажется, что сейчас раздастся удар ко-
локола, и даже мы услышим эти животрепещущие звуки.


И. И. Левитан «Вечер. Золотой Плес»


Пейзажи другого замечательного художника-пейза-
жиста А. И. Куинджи написаны необычайно поэтично. Ну 
разве можно пройти мимо его замечательного полотна 


«Ночь на Днепре». Необычная, новаторская манера изо-
бражения лунного света на фоне ночного вида реки просто 
завораживает и удивляет зрителя.
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А. И. Куинжи «Ночь на Днепре».


Создавая свою работу, художник пытается создать ат-
мосферу, применить такое цветовое решение, благодаря 
которым человек, увидевший картину, ассоциативно ис-
пытает те же чувства, войдет в то же эмоциональное со-
стояние, в котором прибывал художник во время со-
зидания своего произведения. Отображая различные 
состояния природы, автор ведет диалог со зрителем, ко-
торый, в свою очередь, стремится понять и принять автор-
ское видение пейзажа.


Природа окружает человека с самого детства, поэтому 
пейзаж наиболее органично вписывается в детскую кар-
тину мира. Пейзаж как вид изобразительного искусства 
входит в школьную программу и охотно изучается детьми. 
Так, например, в общеобразовательной школе курс изуча-
ется по рабочей программе «Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ре-
дакцией Б. М. Неменского. 5–8 классы». В содержании 
курса программы, пейзаж изучается в 6 классе — блоком 
«Человек и пространство. Пейзаж». Предлагается про-
водить ряд занятий (жанры в изобразительном искусстве; 


изображение пространства; правила построения перспек-
тивы; воздушная перспектива; пейзаж — большой мир; 
пейзаж настроения; природа и художник; пейзаж в русской 
живописи; пейзаж в графике; городской пейзаж). В ре-
зультате изучения материала учащиеся должны называть 
имена выдающихся художников и произведения искусства 
в жанрах пейзажа в мировом и отечественном искусстве; 
понимать особенности творчества и значение в отече-
ственной культуре великих русских художников — пейза-
жистов. Учащиеся должны знать и пользоваться разными 
художественными материалами и художественными тех-
никами, чтобы изображать окружающую среду. Этот жанр 
изобразительного искусства продолжает изучаться в про-
грамме кружка во внеурочной деятельности.


Изображение природы учащиеся представляют как 
живописные работы, выполненные в технике акварель, 
гуашь, акрил и другие. Обычно эти рисунки проникнуты 
и ярко выражены лирическим чувством. Особенно радует 
способность видеть и передавать тончайшие оттенки со-
стояния природы.


Шелехова Дарья «Зеленая планета», 14 лет, МБУ «Школа №  41»


Гаврилова Татьяна «Золото осени», 13 лет, МБУ «Школа №  41»
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Кукужева Надежда «Весна пришла!», 14 лет, МБУ «Школа №  41»


Интересны работы, выполненные в графике. Рисунки 
выполняются обычным карандашом, гелевыми ручками, 


фломастерами и другими материалами. Учащиеся с жела-
нием изображают родные края.


        


Шелехова Дарья, серия набросков, 14 лет, МБУ «Школа №  41»


Пейзаж зачастую является частью тематической кар-
тины. В тематических работах пейзаж обычно действует 
активно, создает настроение, вызывает определенное от-


ношение. Сама природа дает художнику бесконечно бла-
годатный материал.


Кукужева Надежда «Весна пришла!»,12 лет, МБУ «Школа №  41»
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Буторина Дарья «Здравствуй, зимушка-зима!»,13 лет, МБУ «Школа №  41»


Сорокина Влада «Беззаботная юность», 14 лет, МБУ «Школа №  41»


Буторина Дарья «Ложкины сказки», 15 лет, МБУ «Школа №  41»


Пейзаж как жанр играет важную роль, как в изобра-
зительном искусстве, так и в культуре в целом. Именно 
поэтому школьная программа выделяет значительное 
место для изучения этого жанра на уроках, и на занятиях 
во внеурочной деятельности. Дети принимают активное 


участие в выставках, с удовольствием рисуют пейзажи на 
уроках, интересуются творчеством художников — пей-
зажистов, что дает нам повод полагать, что пейзаж, как 
жанр изобразительного искусства, актуален и на данный 
момент.
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Использование информационно-коммуникационных технологий как средства 
повышения интереса учащихся к предмету «химия»
Федотова Елена Геннадьевна, учитель химии
МБОУ СОШ №  4 г. Южно-Сахалинска


Процесс вхождения школы в мировое образовательное 
пространство привел к серьёзной переориентации 


компьютерно-информационной составляющей. Лавиноо-
бразный рост объёмов информации, принял характер ин-
формационного взрыва во всех сферах человеческой дея-
тельности, в том числе и в образовании.


Наиболее доступной формой автоматизации обу-
чения являются информационно-коммуникационные тех-
нологии. В Законе Российской Федерации «Об образо-
вании» информатизация образования определена как 
одно из основных направлений государственной обра-
зовательной политики. В настоящее время разработаны 
концепции и программы информатизации образования, 
реализуется большое число программ и проектов, мето-
дических рекомендаций в этой области. Но проблема для 
учителя заключается в освоении более эффективных ме-
тодов использования электронных ресурсов на уроках 
химии и включение их в различные этапы урока.


Одним из важнейших способов воспитания трудо-
любия, желания и умения хорошо учиться является со-
здание условий, обеспечивающих школьнику успех 
в учебной работе, ощущение радости на пути продви-
жения от незнания к знанию, от неумения к умению.


Ещё на рубеже XIX века, известный методист С. И. Шо-
хор-Троцкий писал, что для “… обогащения интеллекта 
учащихся … знаниями необходимо, чтобы учащийся испы-
тывал живые эмоции интереса и удовольствия как по по-
воду удовлетворения этого интереса, так и по поводу дви-
жения работы вперёд и преодолевания её трудностей.”


Один из важнейших видов интересов можно рассма-
тривать познавательный интерес.


Познавательный интерес — избирательная направ-
ленность личности на предметы и явления, окружающие 
действительность. Эта направленность характеризуется 
постоянным стремлением к познанию, к новым, более 
полным и глубоким знаниям.


По статистике более 80% российских школьников не 
успешны в изучении химии. И так как интерес является 
основной движущей силой обучения, возникают, вопросы: 
«Как повысить интерес учащихся к предмету?», «Какие 
необходимы условия стимулирующие развитие познава-
тельного интереса школьников к предмету химии?»


Изучив педагогическую литературу, я пришла к вы-
воду, что существуют


Существует три группы условий, стимулирующие 
развитие познавательных интересов:


Первая — к ней относится новизна содержания, об-
новление уже усвоенных фактов, исторический подход 
к сообщаемому материалу.


Вторая — различные формы самостоятельной работы, 
проблемное обучение, исследовательский подход к изуча-
емому материалу, творческие работы.


Третья — относят способности учащихся, увле-
ченность преподавания самого учителя, его готовность 
прийти на помощь ученикам, вера в их силы и возмож-
ности.


Действие практически всех этих условий в значи-
тельной степени зависит от учителя, его знаний, умений 
и мастерства. Учитель не определяет содержание хими-
ческого образования, но он может обогатить его, за счет 
использования ИКТ. Активное внедрение информаци-
онных технологий в учебный процесс приумножает дидак-
тические возможности, обеспечивая наглядность, аудио 
и видео поддержку и контроль, что в целом способствует 
повышению уровня преподавания.


Традиционно важными на этапе педагогической реали-
зации остаются оценка текущих результатов и коррекция 
обучения, направленная на достижение поставленных 
целей.


Целью химического образования является усвоение 
учащимися основ химической науки и овладение методами 
познания окружающего мира. Химическое образование на-
правлено на развитие интеллекта учащихся, логического, 
образного, теоретического и других форм мышления. Ак-
тивность мыслительных процессов напрямую связана с ин-
тересом к предмету. Именно ИКТ заставляют современ-
ного школьника удивляться, поражают его воображение.


Одним из средств повышения эффективности обу-
чения, и повышения интереса учащихся к предмету химии 
является использование мультимедиа.


«Мультимедиа» — компьютерная технология, ис-
пользующая для представления информации не только 
текст, но и графику, цвет, звук, анимацию, видеоизобра-
жения в любых сочетаниях.


Использование мультимедийных презентаций позво-
ляет представить учебный материал как систему ярких 
опорных образов, наполненных исчерпывающей струк-
турированной информацией в алгоритмическом порядке. 
В этом случае задействуются различные каналы воспри-
ятия, что позволяет заложить информацию не только 
в фактографическом, но и в ассоциативном виде в долго-
временную память учащихся.


На своих уроках довольно часто применяю презен-
тации, что, по моему мнению, позволяет упорядочить на-
глядный материал. Можно иллюстрацию показать фраг-
ментами, выделив главное, увеличив отдельные части, 
ввести анимацию, цвет. Иллюстрацию можно сопрово-
дить текстом, показать ее на фоне музыки.
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Ребенок не только видит и воспринимает, он пере-
живает эмоции. Л. С. Выготский, основоположник раз-
вивающего обучения, писал: «Именно эмоциональные 
реакции должны составить основу воспитательного про-
цесса. Прежде чем сообщить то или иное знание, учитель 
должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и по-
заботиться о том, чтобы эта эмоция связывалась с новым 
знанием. Только то знание может привиться, которое 
прошло через чувство ученика».


Незаменимым приложением, которое используется 
мной на уроках химии, является Microsoft Word. Весьма 
простым и даже увлекательным делом становится со-
здание контролирующего материала. Пример карточки 
индивидуального задания при помощи которых учащиеся 
отрабатывают не только навыки составления химических 
формул, но и навыки работы в Word.


Рис. 1


Другое используемое приложение Microsoft Office ко-
торое используется мной на уроках химии — электронные 
таблицы Microsoft Excel.


В электронной таблице можно составить индивиду-
альные контролирующие задания, используя логические 
функции электронной таблицы (например, по расчету от-
носительной молекулярной массы веществ).


Рис. 2


Одной из задач повседневного учительского труда яв-
ляется необходимость осуществлять контроль знаний уча-
щихся. Формы контроля, применяемые учителями, очень 
разнообразны, но наиболее часто используются пись-
менный или устный опросы. К сожалению, эти формы не 
лишены недостатков. В современной школе все большее 
значение приобретают различные формы тестов в связи 
с тем, что основной формой сдачи экзаменов является те-
стирование. Реальность требует формировать у учащихся 


навык работы с тестовыми заданиями в течение года. Во 
время таких тренировок развиваются соответствующие 
психотехнические навыки саморегулирования и само-
контроля. Тестирование ставит всех учащихся в равные 
условия, практически исключая субъективизм препо-
давателя. Одним из основных достоинств тестирования 
является минимум временных затрат на получение на-
дежных итогов контроля. При тестировании используют 
как бумажные, так и электронные варианты. Последние 
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особенно привлекательны, так как позволяют получить 
результаты практически сразу по завершении теста.


С целью обеспечения самостоятельной работы всех 
учащихся контрольные задания (тесты) лучше составлять 
в 25–30 вариантах.


Тестовые задания могут выполняться в Word, или на 
их основании учитель может составить тестовые задания 
в программах Test 2000, UTC, ADTester2.88.4, MyTestХ. 
Мной были созданы тесты в программе MyTestХ по всем 
разделам курса «Химия 8 класс», а также тесты по подго-
товке учащихся к ЕГЭ с подбором заданий А1-А30, про-
решивая которые учащиеся отрабатывают навыки в ре-
шении заданий. Результатом использования таких тестов 
является успешная сдача экзамена выпускниками школы 
по химии в форме ЕГЭ.


Использование тестовых заданий на уроках химии яв-
ляется весьма эффективным инструментом, стимулиру-


ющим подготовку учащихся к каждому уроку и повыша-
ющим мотивацию к изучаемому предмету.


Важность использования ИКТ в обучении химии 
не вызывает сомнений. Использование информаци-
онных технологий дает в руки учителя мощнейшие ин-
струменты поиска и обработки информации, и это не 
может не отразиться на содержании образования. Ис-
пользование ИКТ повышает интерес к предмету, спо-
собствует активизации познавательной деятельности 
школьников, стимулирует их познавательную актив-
ность, является условием успешного усвоения учеб-
ного материала.


Конечно, ИКТ в школьную практику не решит всех 
проблем образования. но смогут оказать помощь учителю 
и ученику вписаться в модернизированный учебный про-
цесс, повысит его эффективность, сделает его более ин-
тересным и разнообразным.
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Рис. 3. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева, которая является основой химии  
и используется мной на уроках
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Учебно-познавательная мотивация к предмету
Федотова Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ №  98 г. Санкт-Петербурга


Сегодняшние дети — это будущий мир. Передо мною, 
как учителем, встают проблемы: «Как учить в век ин-


форматизации человека будущего?», «Чему учить, чтобы 
знания, полученные на уроках, помогли ученику стать 
конкурентоспособной личностью?», «Как повысить ка-
чество обучения школьников?» Современному обществу 
нужны образованные, нравственные, предприимчивые 
люди, которые могут: анализировать свои действия; са-
мостоятельно принимать решения, прогнозируя их воз-
можные последствия; отличаться мобильностью; быть 
способными к сотрудничеству; обладать чувством ответ-
ственности за судьбу страны, ее социально-экономиче-
ское процветание.


Новые требования к результатам образовательной де-
ятельности диктуют новые требования к уроку как ос-
новной форме организации учебного процесса. Как 
разработать урок по-новому? Как учителю сохранить 
собственное лицо и учесть при этом новые требования 
ФГОС? Особенность федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования — их де-
ятельностный характер, который ставит главной задачей 
развитие личности ученика.


Что должен осознать каждый учитель, готовясь рабо-
тать по новым стандартам? Будущее зависит не столько от 
количества знаний обучающихся, сколько от сформиро-
ванности у них универсальных способов познания, мыш-
ления, практической деятельности в добывании знаний. 
Основная идея, заложенная во ФГОС — идея развития. 
Это необходимое условие жизни человека. Поэтому учи-
телю должна быть ясна главная цель педагогической дея-
тельности — дать человеку умение действовать и помочь 
в формировании способа действий, подготовить обучаю-
щегося к саморазвитию. Сегодня под ФГОС учёные за-
ложили отличный теоретический фундамент, перед учи-
телем стоит задача трансформировать теоретические 
понятия в практическую деятельность на уроке.


Новые задачи требуют перестройки методической ра-
боты учителя.


Какова в рамках ФГОС роль учителя? Она значительно 
меняется. Учитель становится организатором учебной де-
ятельности обучающихся; формирует их универсальные 
учебные действия. Позиция учителя — к классу не с от-
ветом, а с вопросом.


В основе ФГОС заложен системно-деятельностный 
подход. Успех образовательной политики зависит от ов-
ладения учителем деятельностной теорией учения. Де-
ятельность — это особая система, включающая компо-
ненты: мотивы, цели, действия. Сущность деятельностной 
теории учения можно выразить всего тремя положениями:


1. Конечная цель обучения — формирование способа 
действий;


2. Способ действий может быть сформирован только 
в результате учебной деятельности;


3. Механизм обучения не передача знаний, а управ-
ление учебной деятельностью.


Когда у ребёнка формируются деятельностные спо-
собности? Когда он не пассивно усваивает новое знание, 
а включён в самостоятельную учебно-познавательную де-
ятельность. Реализация собственной учебной деятель-
ности выдвигает школьника на позицию субъекта: сам 
формулирует тему урока, определяет его цели, самосто-
ятельно «открывает» и формирует научные понятия и т. д. 
Результатом такого способа обучения является развитие 
творческого мышления. Ученик теперь действует по прин-
ципу «я учусь» в отличие от принципа традиционного об-
учения «меня учат».


Основными единицами любой деятельности являются 
потребности и мотивы, задачи и действия, средства и опе-
рации. В системной организации учебной деятельности 
школьников следует выделить пять основных компонентов:


1. учебно-познавательные мотивы, «для чего мне 
необходимо изучить этот объект»,


2. действие целеполагание («что я должен сде-
лать…»),


3. выбор средств и методов, планирование решения 
(«как и в какой последовательности я должен решить за-
дачу»),


4. решение задач,
5. рефлексивно-оценочные действия («все и пра-


вильно ли я сделал, что еще необходимо сделать, чтобы 
достигнуть цели»).


Собственную учебную деятельность школьников в об-
учении можно выразить формулой «деятельность — лич-
ность», т. е. «какова деятельность, такова и личность» 
и «вне деятельности нет личности». Учебная деятельность 
становится источником внутреннего развития школьника, 
формирования его творческих способностей и личностных 
качеств.


Какие принципы обеспечивают реализацию деятель-
ностного метода в преподавании:


1. Принцип деятельности — ученик, получая знания 
не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом 
содержание и формы своей учебной деятельности, пони-
мает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успеш-
ному формированию его общекультурных и деятель-
ностных способностей, общеучебных умений (например, 
при изучении частей речи).


2. Принцип непрерывности — означает преем-
ственность между всеми ступенями и этапами обучения на 
уровне технологии, содержания и методик с учетом воз-
растных психологических особенностей развития детей.
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3. Принцип целостности — предполагает форми-
рование учащимися обобщенного системного представ-
ления о мире (природе, обществе, самом себе, социокуль-
турном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой 
науки в системе наук).


4. Принцип минимакса — школа должна предло-
жить ученику возможность освоения содержания образо-
вания на максимальном для него уровне (определяемом 
зоной ближайшего развития возрастной группы) и обе-
спечить при этом его усвоение на уровне социально безо-
пасного минимума (государственного стандарта знаний).


5. Принцип психологической комфортности — 
предполагает снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса, создание в школе и на уроках добро-
желательной атмосферы, ориентированной на реали-
зацию идей педагогики сотрудничества, развитие диало-
говых форм общения.


6. Принцип вариативности — предполагает фор-
мирование учащимися способностей к систематическому 
перебору вариантов и адекватному принятию решений 
в ситуациях выбора.


7. Принцип творчества — означает максимальную 
ориентацию на творческое начало в образовательном про-
цессе, приобретение учащимся собственного опыта твор-
ческой деятельности (у каждого свой опыт).


Какой должна быть деятельность учителя для обеспе-
чения результативности урока вне типологии?


1. Учитель специально планирует коммуникативные 
задачи урока.


2. Систематически обучает детей осуществлять реф-
лексивное действие (оценивать свою готовность, обнару-
живать незнание, находить причины затруднений и т. п.) 
(Пример, Прохватилина тетрадь «Проверь себя», работа 
над ошибками).


3. Использует разнообразные формы, методы 
и приемы обучения, повышающие степень активности 
учащихся в учебном процессе.


4. Учитель на основе технологии диалога обучает уча-
щихся ставить и адресовать вопросы.


5. Учитель эффективно (адекватно цели урока) со-
четает репродуктивную и проблемную формы обучения, 
учит детей работать по правилу и творчески.


6. Учитель добивается осмысления учебного мате-
риала всеми учащимися, используя для этого специ-
альные приемы.


7. Задаёт задачи и формирует четкие критерии само-
контроля и самооценки (происходит специальное формиро-
вание контрольно-оценочной деятельности у обучающихся).


8. Учитель стремится оценивать реальное продви-
жение каждого ученика, поощряет и поддерживает мини-
мальные успехи.


9. Учитель принимает и поощряет, выражаемую уче-
ником, собственную позицию, иное мнение, обучает кор-
ректным формам их выражения.


10. Создаёт атмосферу сотрудничества, сотворчества, 
психологического комфорта.


11. На уроке осуществляется глубокое личностное воз-
действие «учитель — ученик» (через отношения, со-
вместную деятельность и т. д.)


Как может выглядеть общий план урока на основе си-
стемно-деятельностного подхода?


1. Постановка учебной задачи. Введение в ситуацию 
учебной задачи начинается с постановки учителем про-
блемной ситуации, когда налицо явное противоречие 
между тем, что ученик знает, и тем, что ему предстоит уз-
нать. При этом особая роль отводится мотивации пред-
стоящего знания. Так, вводя новое понятие «Причастие», 
учитель в заранее подготовленном тексте предлагает 
определить все части речи. Учащиеся, как правило, оши-
бочно относят причастия либо к прилагательному. Возни-
кает ситуация противоречия между прежними знаниями 
и явным незнанием нового, что им предстоит узнать: что 
это за часть речи, которая похожа на прилагательное, но 
не является им.


Мотивом к осознанию учащимися необходимости изу-
чения данной части речи (мотивация проводится учителем 
с помощью вопросов). Затем учащимся предлагается 
самим определить цель данного урока. Знакомые с ло-
гикой введения понятия «часть речи», учащиеся без труда 
выделяют три его составляющие: грамматическое зна-
чение, морфологические признаки и синтаксическая роль. 
Для опознавания любой части речи закладываются дей-
ствия алгоритмизированного разбора. На основе сформи-
рованных алгоритмизированных действий можно опреде-
лять и вид сложного предложения — схема, функция.


2. Решение учебной задачи складывается из не-
скольких заданий, наборы которых меняются в зависи-
мости от конкретных условий той или иной учебной задачи. 
Важно, чтобы «открытие» новых понятий детьми шло по-
этапно, и каждый этап сопровождался четкими выводами, 
сделанными учащимися.


3. Моделирование содержания изучаемого понятия 
(в графической или знаковой форме). На уроках русского 
языка моделирование производится чаще всего в гра-
фической форме. По мере изучения модель будет углу-
бляться, расширяться, постоянно опираясь на предва-
рительное рассмотрение. Ученик при этом находится 
в ситуации: «Я знаю, что есть то, что я знаю; но я знаю, 
что есть то, чего я не знаю, и я это узнаю».


4. Моделирование общего способа умственной дея-
тельности — следующий этап урока. Это своеобразная 
пошаговая инструкция (алгоритм) по выделению изучае-
мого понятия из массы других языковых явлений либо при-
менению изучаемого понятия (правила). Оно позволяет 
школьнику контролировать свои действия с тем, чтобы 
выйти на желаемый результат. Общий способ умственной 
деятельности записывается в специальных тетрадях и от-
рабатывается во время тренировочных упражнений. Этот 
прием хорош тем, что школьники при ошибочном резуль-
тате могут вернуться к «инструкции» и определить, на 
каком этапе у них происходит «сбой», что нужно повто-
рить, что они не до конца уяснили для себя и т. д.
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Так, после изучения темы «-К- и -СК- в суффиксах 
прилагательных»в тетрадях появляется запись:


1. Вижу и выделяю слово на изучаемую орфограмму.
2. Определяю разряд прилагательного.
3. Если качественное (имеет краткую форму), пишу -К-.
4. Если относительное, смотрю, на какую букву закан-


чивается основа.
5. Если на К, Ц, Ч, пишу -К-.
6. Если на другие буквы, пишу -СК-.
7. При этом помню, что в относительных прилага-


тельных основа существительных полностью сохраняется 
(француз + ск + ий).


5. Конкретизация изучаемого понятия.
Выполняя тренировочные работы по усвоению изуча-


емого понятия, школьник обращает внимание на содер-
жание собственных действий, рассматривает их с точки 
зрения результата, требуемого учебной задачей. Важно 
при этом проводить мотивацию выполнения задания 
(зачем мы будем выполнять это упражнение?), обучать 
детей умению анализировать само задание.


6. Рефлексивно-оценочный этап — заключительный 
этап, при котором учащийся оценивает свою деятельность 
с точки зрения усвоения модели рассматриваемого по-
нятия и общего способа умственной деятельности. Раз-
рабатывая последовательность деятельностных шагов, 
мы используем технологию деятельностного метода, что 
включает последовательность деятельностных шагов:


1. Самоопределение к деятельности (орг. момент).
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в де-


ятельности.
3. Постановка учебной задачи.
4. Построение проекта выхода из затруднения детьми 


нового знания.
5. Первичное закрепление во внешней речи.
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эта-


лону.
7. Включение в систему знаний и повторение.
8. Рефлексия деятельности (итог урока).
Чтобы реализовать деятельностный подход в соответ-


ствии с современными тенденциями, необходимо органи-
зовать коллективную деятельность на уроке. В результате 
такой коммуникации участники должны постоянно об-
суждать некоторые проблемы друг с другом, включаться 
в диалоги и полилоги, чтобы уметь понять позиции других 
и в то же время научиться смотреть на себя глазами 
других, т. е. выработать в себе качество саморефлексии. 
Для включения ребёнка в активную познавательную кол-
лективную деятельность необходимо:


− планировать урок с использованием всего многооб-
разия форм и методов учебной работы, и, прежде всего, 
всех видов самостоятельной работы, диалогических и про-
ектно-исследовательских методов;


− привлекать для обсуждения прошлый опыт уча-
щихся;


− оценивать достижения учащихся не только от-
меткой, но и содержательной характеристикой.


При анализе урока необходимо оценивать:
− время самостоятельной работы учеников (не менее 


50% времени урока),
− время, в течение которого говорил учитель (не более 


10 минут),
− сколько учеников отвечали устно на уроке и сколько 


времени (должны все),
− сколько учеников получили оценки (должны все),
− время, в течение которого ученики двигались 


(не менее 5 минут),
− сколько учеников готово к восприятию нового мате-


риала (как проверено),
− сколько учеников ушло с урока с полным понима-


нием нового учебного материала (как проверено),
− соответствует ли объем домашнего задания норме 


(да — нет).
Для изучения эффективности проделанной ра-


боты, была проведена итоговая диагностика.
Анкета «Изучение учебной мотивации и отношения 


к предмету «русский язык», позволяет определить на 
уровне самооценки учащихся сформированность моти-
вации.


I уровень — проявляет ситуативный интерес (иногда 
на уроке бывает интересно, нравится учитель, нравится 
получать хорошие отметки).


II уровень — учит по необходимости (родители застав-
ляют, учу, потому что это мой долг, предмет полезен для 
будущей жизни).


III уровень — интересуется предметом (узнаю много 
нового, заставляют думать, получаю удовольствие, ра-
ботая на уроке).


IV уровень — проявляет повышенный познавательный 
интерес (легко дается, с нетерпением жду урока, стрем-
люсь узнать больше, чем требует учитель).


Результаты анкетирования вносятся в сводную ведо-
мость класса, где фиксируются уровни познавательного 
интереса учащихся к русскому языку с указанием соот-
ветствующего числа баллов, характеризующий уровень 
познавательного интереса. Данные этой таблицы позво-
ляют сопоставить и выявить динамику развития познава-
тельного интереса школьников к русскому языку в после-
дующих ежегодных обследованиях.


Анализ полученных данных позволяет отметить суще-
ственную закономерность между уровнем развития по-
знавательных интересов и мотивацией учения.


Мотив и мотивация необходимы при инновационном 
подходе к изучению русского языка, за счет этого у уча-
щихся появляется интерес к поисковой деятельности, 
растет стремление работать самостоятельно, вносить 
элемент творчества. Источником положительной учебной 
мотивации становится потребность в учебной деятель-
ности. Повышается возможности ученика, которые выра-
жаются в интеллектуальных и коммуникативных потреб-
ностях и интересах.


Устойчивый характер учебной деятельности приводит 
к личностной стимуляции.
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При инновационном подходе исчезают препятствия, 
страхи на пути обучения, и создаются условия для про-
цесса формирования положительной мотивации.


При инновационном подходе ученик может сам ставит 
себе цели, достижения которых, могут обуславливать 
лучшее освоение им учебного материала по русскому языку.
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