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11.  Общая педагогика

1 . о б щ а я  п е д а г о г и к а

Сущность педагогического теста
биймурсаева бурул Молдосалиевна, кандидат педагогических наук, доцент;  
жунусакунова айжаркын данияровна, преподаватель
нарынский государственный университет им. С. нааматова (кыргызстан) 

Статья посвящена одному из актуальных вопросов контроля уровня подготовленности обучаемых – те-
стам. На основе методологического анализа сделана попытка раскрыть сущность данного понятия.

В последние годы в системе образования Кыргызстана 
придается приоритетное значение тестированию 

знаний и умений обучаемых. Причина столь пристального 
внимания исследователей и практиков к развитию тести-
рования в системе образования объясняется следующими 
причинами:

1. Изменения социально-экономической жизни нашей 
страны повлекла за собой реформу образовательной си-
стемы. Современное общество нуждается в определенной 
системе и соответствующем качестве образования. Про-
цесс реформирования образования повлечет за собой 
множества изменения, в том числе изменения роли прин-
ципов. На первое место выдвигаются приоритеты челове-
ческих ценностей, выражаемые в таких характеристиках 
как компетентность, инициативность, креативность и т.д. 
В этом случае ставится задача рассмотрения личности 
учащихся не как объекта внешних воздействий, а субъ-
екта воспитания, который может самостоятельно усваи-
вать знания, обосновывать свою точку зрения, применять 
усвоенные знания в различных ситуациях. Таким образом, 
новые условия предполагают разработки новых подходов 
в оценке подготовки. В этом контексте приоритетным ста-
новится количественный метод оценки учащихся уровня 
знаний и умений. В настоящее время, одним из главных 
методов педагогических измерений является тестовый 
метод оценки знаний. Таким образом, использование на-
учно обоснованных тестовых материалов, наряду с тради-
ционными формами обучения и контроля, является клю-
чевым элементом системного подхода к управлению 
качеством образовательного процесса и позволяет сде-
лать его более интенсивным, организованным и эффек-
тивным.

2. Тестирование должно проводиться в системе об-
щего образования, однако его проведение в большин-
стве случаев связано только с оценкой знаний выпуск-
ников общеобразовательных школ, только организацией 
вступительных экзаменов в вузы. Следовательно, тесты, 
используемые для массовых испытаний, имеют доминиру-
ющий характер.

3. Тестирование активно начало свое применение и в 
учебном процессе школ и вузов. Пристальное внимание 
таким тестам, именуемым в педагогике постсоветских 
стран как педагогические тесты, начали уделять лишь 
в последние годы. Следует отметить, что создание и ис-
пользование педагогических тестов в учебном процессе – 
это многомасштабная задача. Вследствие чего в среде пе-
дагогической общественности бытует мнение о том, что 
в тесты – это задания с выбором правильных ответов и 
если нет ответов для выбора – это не тест.

Все это порождает разноплановые понятия и опреде-
ления значению, трактовке тестов. Прежде всего, в пра-
вильном определении целей и задач, составлении тестов, 
использовании к определенным категориям обучающихся, 
необходимо раскрыть сущность тестов. Таким образом, 
в научных источниках даются различные определения по 
смыслу понятия и характеристики.

Что же понимается вообще под педагогическим те-
стом? Как определить педагогические тесты и отделить от 
тестов, применяемых в других сферах психологии, социо-
логии и т.п., так как их нередко смешивают в научной ли-
тературе.

На наш взгляд, в основу разделения педагогических 
тестов может быть положен предмет измерения. Психи-
ческие свойства человека: способности, особенности ха-
рактера, темперамента, познавательной сферы, т.есть 
тесты направленные на изучения качеств личности, при-
нято называть «психологическими тестами». Тогда как с 
помощью педагогических тестов измеряют степень, усво-
ения знаний, умений и навыков, которыми овладел испы-
туемый.

Иногда психологические тесты смешивают из-за того 
что, последние широко используется в педагогической 
диагностике, для изучения умственного развития обуча-
емых, учебной мотивации людей. Однако в данном случае 
предметом измерения является все равно остается психи-
ческие свойства испытуемого, а не результаты обучения, 
поэтому такие тесты психологическими. По характеру за-
даний, по некоторым особенностям процедуру тестиро-
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вания и способам обработки результатов педагогические 
тесты близки к тестам, используемые в психологии (1, с. 
31).

По характеру заданий, по некоторым особенностям 
процедуру тестирования и способам обработки резуль-
татов педагогические тесты близки к тестам, использу-
емые в психологии (8, с. 31).

А. Анастази определяет: «психологический тест, в 
сущности, представляет собой объективное и стандарти-
зированное измерение образцов (или проб) поведения. 
По мере развития психологических тестов из них выде-
лилась в 1920-х г. особая группа, направленная на из-
мерения результатов школьного обучения. Эти тесты по-
лучили в США название «тесты школьных достижений», 
или как мы их называем педагогическими тестами (9, с. 8).

В педагогической литературе используется различные 
названия тестов, применяемых для измерения качества 
знаний учащихся: «педагогические тесты», «дидактиче-
ские тесты», «предметные тесты», «тесты учебных дости-
жений», «тесты успешности». Мы считаем, что все они 
могут быть обобщены в одном понятие «педагогические 
тесты».

М.И. Воскерчьян определяет тест как кратков-
ременное, технически просто обставленное испы-
тание, (проводимое, в равных для всех, испытуемых 
условиях и имеющие вид такого задания, решение кото-
рого поддается, количественному учету и служит пока-
зателем степени развития к данному моменту известной 
функции у данного испытуемого (5).

Тест является объективным методом контроля 
знаний учащегося, инструментом, позволяющим выявить 
факт усвоения (12,c.379). Тест является своеобразным 
способом взаимодействия обучающегося и обучаемого 
с целью выявления и оценки уровня усвоения учебного 
материала. Современное толкование тестов более всего 
склонно к понятию метода. Например, известный специ-
алист по тестологии В.С.Аванесов определяет тест как 
метод педагогического измерения.

Другую точку зрения придерживается Т.А. Ильина 
определяя, тест как особую форму контроля знаний, 
умений и навыков для проверки наличия тех или иных 
качеств учащихся (6).

Анализ литературы показал, что многие ученые педа-
гоги при рассмотрении сущности понятие теста, значи-
тельно расширяют содержание этого понятие, включая в 
него в качестве признаков структуру теста и технологию 
его проведения. Так, по мнению А.Н. Майорова, – это ин-
струмент, состоящий из квалиметрически выверенной си-
стемы тестовых заданий, стандартизированной процедуры 
проведения и заранее спроектированной технологии об-
работки и анализа результатов (10).

Известный ученый в области исследования проблем 
педагогических измерений, разработки научно обосно-
ванных тестов для объективной оценки знаний – В.С. 
Аванесов предлагает несколько определений, уточняющих 
сущность понятие «педагогический тест». В учебном по-

собии «Основы научной организации педагогического 
контроля в высшей школе» автор дает следующее опреде-
ление сущности понятия «педагогический тест»: «Педа-
гогическим тестом называется система заданий 
специфической формы, определенного содержания, 
возрастающей сложности система, создаваемая 
с целью объективно оценить структуру и качест-
венно измерить уровень подготовленности уча-
щихся» (1, с. 5). В монографии «Научные проблемы те-
стового контроля знаний» это определение выглядит 
следующим образом: «Педагогический тест-это си-
стема заданий возрастающей трудности, специ-
фической формы, позволяющее качественно оце-
нить, структуру знаний и эффективно измерить 
уровень знаний испытуемых» (2). В то же время 
В.А. Аванесов рассматривает тест как «стандартизиро-
ванное задание, результат выполнение которых, позволяет 
измерить психофизиологические и личностные характери-
стики, а также знания, умения и навыки испытуемых» (3).

Анализ содержания обозначенных определений педа-
гогического теста, показывает, что используемое понятие 
«система заданий» означает, что в тесте представлены 
такие задание, которые обладает системообразующими 
свойствами. В первую очередь здесь выделяется общая 
принадлежность заданий к одной и той же учебной дис-
циплине, их взаимосвязь, взаимоопределенность и упо-
рядоченность с точки зрения трудности. «Специфическая 
форма» заданий предполагает ответы на вопросы и за-
дачи в традиционном понимании, а задания, сформулиро-
ванных в форме утверждения, которые в зависимости от 
ответов испытуемых могут превращаться в истинные или 
ложные высказывания, которые легко подлежат коди-
рованию и последующей современной обработке. В тра-
диционных вопросах ответы истинными или ложным не 
бывают, а иногда бывают столь неопределенными и мно-
гослойными, что для выявления их истинности требуется 
много затрат интеллектуальной энергии и преподаватель-
ского труда. Поэтому в этом смысле традиционные во-
просы и ответы не технологичны и не включается в тест.

В.С. Аванесов рассматривает педагогический тест в 
двух существенных смыслах: как метод педагогического 
измерения; как результат применения теста, как метода 
измерения.

Оба эти смысла характеризует тест с разных сторон, 
так как тест является одновременно и методом, и ре-
зультатом педагогического измерения. Тест как метод не 
имеет смысла без результатов подтверждающих его каче-
ство. Согласно В.С. Аванесову, качество зависит от целей 
и задач, от видов и формы содержания, от условий и ме-
тодов проверки данных, а также от интерпретации резуль-
татов измерения и других факторов (3).

Анализ взглядов вышеперечисленных авторов на су-
щественные «особенности» понятие «педагогический 
тест», позволил уточнить, конкретизировать сущность и 
ее содержания. Педагогический тест – это тестовые 
задания специфической формы, определенного со-
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держания, возрастающей трудности, создаваемые 
с целью объективного оценивание уровня учащихся. 
Педагогический тест позволяет обеспечивать система-
тический контроль, и объективное оценивание учащихся, 
направленный на повешения эффективности образова-
тельного процесса.

В отличие от других измерительных инструментов 
(контрольные задания, письменные работы, опрос, ан-
кеты и др.) тест включает в свой состав следующие систе-
мообразующие элементы:

•	 специально разработанные задания с возрастающей 
степенью трудности, прошедшие систему апробации и эк-
спертизы;

•	 варианты ответов, в которых присутствуют наряду 
с правильными ответами и неправильные ответы с учетом 
ошибок испытуемых (в случае использования заданий с 
выбором ответа);

•	 эталон (правильный ответ выполнения задания, 
контролируемые понятия для всего теста в целом);

•	 правила их применения;
•	 отработанную систему организации испытания;
•	 систему обработки и анализа результатов;
•	 систему оценок за выполнение каждого задания (7, 

с. 44).
Проанализировав работы таких исследователей как 

В.С. Аванесов, А.Анастази, В.П. Беспалько, К.Ингенкамп, 
В.П. Левин, А.П. Майоров, Г.У. Матушанский, И.П. Под-
ласый, Л.О. Татур, В.А. Хлебникова., М.Б. Челышкова, 
С.К. Калдыбаев следует отметить, что педагогический 
тест – наиболее объективный инструмент, использу-
емый для педагогических измерений. И современная ди-
дактика обречена на поражение, если она не опирается на 
богатый инструментарий максимально объективных ме-
тодов контроля педагогической диагностики.
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Аксиологический подход к формированию профессиональной направленности 
студентов педагогических специальностей
жуйкова Тамара павловна, кандидат педагогических наук, доцент
хакасский государственный университет им. н.Ф. катанова

Одной из ведущих тенденций развития образовательной 
ситуации сегодня становится переход к ценностной па-

радигме. Этот переход подготовлен восхождением педа-
гогической мысли от односторонне-функционального к 
целостному представлению об образовании как универ-
сальной ценности.

Над проблемой ценностных ориентаций высшее педа-
гогическое образование активно работают: А.М. Булынин, 
Б.З. Вульфов, Б.С. Гершунский, И.Ф. Исаев, А.И. Ми-

щенко, Н.Д. Никандров, В.А. Сластёнин, З.И. Равкин, 
Е.Н. Шиянов и др. Ими выявлены аксиологические при-
оритеты современного образовательного процесса в 
высшей педагогической школе, которые используются 
современной практикой как основополагающие.

Несмотря на все социальные изменения современной 
жизни, система ценностей высшего педагогического об-
разования развивается и обогащается. Служение Отече-
ству, уважение к личности человека, необходимость при-

1.  Общая педагогика
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знания его в качестве высшей ценности бытия, верность 
профессиональному долгу, направленность на служение 
духовным приоритетам, стремление к творчеству и др. до-
полняются национальными ценностями образования, со-
ставляющими ценностное ядро региональных систем об-
разования.

Исследователями установлены группы ценностей выс-
шего педагогического образования:

– ценности, связанные с утверждением в обществе, в 
ближайшей социальной среде;

– ценности, связаны с удовлетворением в потребности 
в общении;

– ценности, связанные с самосовершенствованием;
– ценности, связанные с самовыражением учителя;
– ценности, связанные с утилитарно-прагматиче-

скими запросами [1].
Теоретический анализ источников позволил устано-

вить, что категориальный аппарат современной аксио-
логии включает в себя ценности-цели и ценности-сред-
ства, аксиологическую характеристику личности как 
субъекта ценностных отношений, складывающихся в це-
лостном педагогическом процессе, основные аксиологи-
ческие категории, отражающие ценностные приоритеты 
мирового педагогического процесса, а также нацио-
нальных региональных систем образования.

Контент-анализ источников позволил утверждать, 
что ценностный подход в значительной мере реализуется 
в современной теории и практике высшего педагогиче-
ского образования и тесным образом связан с профес-
сионально-педагогическим, антрополого-гуманисти-
ческим, культурологическим подходами в построении 
концептуальных основ в подготовке учителя. Наиболее 
разработанными в педагогической аксиологии являются 
вопросы типологии учителей на основе доминирования 
профессиональных ценностных ориентаций (Л.В. Раз-
живина), управления развитием ценностных предпоч-
тений педагогов (Л.Х. Магомадова, Г.И. Чижакова), 
формирования мотивационно-ценностного отношения 
к педагогической профессии (А.М. Булынин, Е.Н. Ши-
янов). Важное место в формировании образа педагога 
отводится ценностям национальной культуры (В.Г. Пря-
никова, З.И. Равкин).

Имманентно присущие образовательному процессу 
ценности, как правило, выполняют стимулирующие фун-
кции, побуждающие созревание и развитие личных харак-
теристик субъектов педагогического процесса.

В психологии влияние ценностных ориентаций на 
формирование такого интегрального личностного свой-
ства как направленность личности изучали: В.Н. Мя-
сищев, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович и д.р. С точки зрения 
В.Н. Мясищева направленность личности есть явно вы-
раженные доминирующие отношения, подчиняющие себе 
другие отношения и определяющие жизненный путь че-
ловека. Б.Г. Ананьев утверждал, что направленность 
личности определяется ведущими ее ценностными ори-
ентациями. Л.И. Божович ведущим компонентом направ-

ленности личности полагала доминирующую систему мо-
тивов в структуре деятельности человека.

В нашем исследовании отмечается, что содержа-
тельная характеристика профессиональной направлен-
ности студентов раскрывается не только через аксио-
логические приоритеты педагогического образования 
прошлого и настоящего. В ней также исследован процесс 
влияния национальных ценностных приоритетов Вос-
точно-Сибирского региона, (в частности, национальных 
традиций развития культуры и образования Хакассии), на 
представления об образе учителя, признание значения 
его профессиональной деятельности, отношений к ре-
бенку, личностно-профессиональных характеристиках, 
играющие ведущую роль в нравственном облике учителя 
и т.д.

Этот процесс отражен в трудах Н.Ф. Катанова, 
М.И. Боргоякова, М.А. Унгвицкой, С.П. Ултургашева, 
В.Г. Карпова и др.

Изучение формирующего влияния ценностных прио-
ритетов истории, культуры и этнопедагогики Хакассии на 
формирование профессиональной направленности лич-
ности учителя в известной мере является отличительной 
чертой проведенного исследования.

Анализ охарактеризованных выше концепций форми-
рования профессиональной направленности студентов 
позволил выявить, что общим для них является представ-
ление о профессиональной направленности студентов 
как сложном образовании, которое входит в структуру 
личности и наиболее полно выражает способ ее общест-
венного и профессионального поведения и деятельности, 
выражающиеся в целях и мотивах личности, ее потреб-
ностях, интересах и установках. Как правило, професси-
ональная направленность студентов в них рассматрива-
ется сквозь призму измерения ее конкретных элементов: 
потребности в профессионально-педагогическом вос-
питании и развитии; совокупности устойчивых мотивов 
личности, стимулирующих овладение педагогической 
профессией; педагогического признания; жизненных 
установок, намерений и склонностей, связанных с про-
фессией учителя; наличие идеала учителя; самостоятель-
ности и творческой активности в овладении педагогиче-
скими знаниями.

Теоретический анализ процесса формирования про-
фессиональной направленности студентов с позиции 
современного аксиологического подхода к проблемам 
образования позволяет выделить следующие пути его осу-
ществления:

– концентрация внимания студентов на базисных пе-
дагогических ценностях, присущих теории и практике об-
разования в различные исторические периоды;

– раскрытие образов ведущих педагогов прошлого и 
настоящего и их идей, составляющих «аксиологическое 
ядро» педагогических концепций прошлого и настоящего;

– системное освоение основополагающих, педагоги-
ческих категорий и их значение в развитии профессио-
нального педагогического мастерства;
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– использование инновационных и педагогических 
технологий образования, стимулирующих формирование 
ценностных приоритетов профессиональной деятель-
ности учителя.

В ходе исследования были выявлены критерии и пока-
затели сформированности профессиональной педагоги-
ческой направленности студентов на основе ценностных 
приоритетов, при этом мы опирались на ранее прове-
денные исследования (Г.И. Аксенова, Е.И. Артомоновой, 
А.М. Булынина, Л.К. Гребенкиной, В.А. Сластенина, 
Г.И. Чижаковой и др.) [2].

Экспериментальное исследование процесса форми-
рования профессиональной направленности студентов 
педагогических специальностей включало в себя поиск 
путей и исследования аксиологических ценностей, влия-
ющих, на становление будущего педагога прослеживалась 
динамика развития аксиологической направленности сту-
дентов и выявлялись педагогические условия, позволя-
ющие совершенствовать данный процесс.

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 
определённой логической последовательности, предус-
матривающей природу и закономерности процесса фор-
мирования профессиональной направленности студентов. 
Выявив начальный уровень знаний студентов относи-
тельно педагогической профессии и её ценности в про-
цессе включённого наблюдения, диагностики суждения 
студентов о привлекательности педагогической деятель-
ности, мы проанализировали полученный иерархический 
ряд этих ценностей и на основе этого проследили дина-
мику суждений студентов о привлекательности педагоги-
ческой профессии.

Анализируя результаты, можно отметить, что ранговое 
положение одной ценности на разных курсах оказалось 
различным. Так, например, результативность привлека-
тельности педагогической деятельности возрастало от 
курса к курсу. В идеале от 58,2 % до 65,2 % опрошенных 
студентов считают педагогическую профессию одной из 
важнейших в обществе и личностно значимой ценностью 
для себя. Показатель возможности заниматься с детьми и 
молодёжью увеличивается примерно на 10 % и к пятому 
курсу составляет 78,4 %. Если вначале только 36,1 % сту-
дентов начальных курсов отмечали творческий характер 
учительской профессии, то на пятом курсе после прохо-
ждения практики в инновационных учреждениях это ут-
верждение подтвердили 80,2 %.

Таким образом, результаты показывают, что изменя-
ется удельный вес тех ценностей, которые составляют 
смысл и сущность педагогической профессии (творческий 
потенциал, профессия педагога одна из важнейших в об-
ществе, работа с детьми, молодёжью и др.).

Установление исходного состояния ценностных при-
оритетов профессиональной направленности студентов 
происходило через психолого-педагогическую диагно-
стику ценностей-целей, ценностей-средств, и при этом 
было обнаружено, что в иерархии ценностных систем сту-
дентов от большего числа предпочтений к меньшему от-

веты распределились таким образом: здоровье – 76,9 %; 
эрудированность в профессиональных вопросах – 39 %; 
любовь – 35,9 %; познание – 28,2 %; порядок в делах – 
25,6 %; наличие хороших и верных друзей – 20,5 %; хо-
рошая обстановка в стране и в нашем обществе – 19,5 %; 
рационализм – 19,2 %; честность – 15,3 % и др. Эти цен-
ности оказались наиболее приоритетными для будущих 
учителей. Завершающим результатом начального иссле-
дования идеалов студентов педагогических специально-
стей явилось то, что студенты ясно выразили свое отно-
шение к ценностным приоритетам учительской профессии 
таким как: любовь и интерес к детям, справедливость, пе-
дагогический такт, терпение и выдержку; педагогическая 
зрелость и наблюдательность, общительность, находчи-
вость и чувство юмора, гуманность, творчество в работе.

Дальнейшая дифференцированная работа со студен-
тами экспериментальной группы показала, что поскольку 
достаточно сформированными оказались любовь к детям 
и увлеченность педагогической деятельностью, то именно 
эти качества и стали цементирующими профессионально-
педагогическую направленность личности будущего учи-
теля.

Само содержание опытно-экспериментальной работы 
предусматривало следующие направления:

1. Целенаправленный отбор и структурирование учеб-
ного материала по дисциплинам педагогического цикла, 
позволяющие вычленить гуманистические педагогиче-
ские ценности, предъявляемые к усвоению студентам.

2. Организация учебно-практической деятельности 
студентов. Профессионально значимые качества аксио-
логических ценностей педагогической профессии выделя-
ются в специальную задачу, в самостоятельное действие, 
стимулирующее проявление и осознание своей личности, 
своего «профессионального Я».

3. Применение технологий, актуализирующих лич-
ностный смысл учения и побуждающих студентов к реф-
лексии и преодолению трудностей.

4. Применение активных методов учебно-познава-
тельной деятельности, способствующих профессиональ-
ному становлению студентов на основе сравнения себя с 
другими и стимулирующих развитие самостоятельности и 
творчества.

Анализ сущности и механизма формирования цен-
ностных приоритетов в профессиональной направлен-
ности личности студентов позволил нам конкретизи-
ровать содержание педагогических дисциплин, введя в 
него спецкурсы: «Аксиология и инноватика в педагоги-
ческой деятельности», «Актуальные проблемы образо-
вания в контексте исторических знаний». Были просле-
жены тенденции развития таких проблем как активность, 
самостоятельность, свободная школа, социализация и 
др. Это позволило студентам уяснить сущность гумани-
стического подхода к личности, ее роли в собственном 
развитии, обеспечивая понимание важности педагоги-
ческой диагностики и прогнозирования личности школь-
ника в демократически организованном педагогическом 

1.  Общая педагогика
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процессе.
В содержании педагогических знаний, развивающих 

ценностные приоритеты студентов, активно использова-
лись региональные программы по внеаудиторной воспи-
тательной работе, включающие вопросы национального 
воспитания культуры молодежи. Исследование показало, 
что данное направление носит информационно-познава-
тельный характер и даёт возможность студенту получить 
объём знаний по истории и культуре Хакасии, их роли в 
развитии национальных приоритетов.

Особый интерес у студентов вызвала проблема разви-
вающего обучения в начальной школе и у дошкольников, 
так как они смогли проследить развитие педагогических 
идей и их практическую реализацию в практике совре-
менной школы.

Проследив функционирование образовательных цен-
ностей в целостном педагогическом процессе профес-
сиональной подготовки педагогов, необходимо отметить, 
что отличительной чертой этого процесса является устой-
чивое доминирование в нем ценностей гуманистического 
плана. Любовь к детям, бережное отношение к эмоцио-
нально-психологическому состоянию детей, понимание 
и желание активного содействия в разрешении реальных 
проблем жизни детей, чуткое отношение к чувствам ро-
дителей и т.д. Именно они устойчиво определяют цен-
ностный характер профессиональной подготовки будущих 
педагогов.

Проведенное исследование содержит репрезента-
тивный материал, убеждающий в эффективности раз-
работанной модели формирования профессиональной 
направленности студентов на основе ценностных прио-
ритетов современного высшего педагогического образо-
вания.

В исследовании теоретически обоснована необхо-
димость и экспериментально подтверждена реальность 
влияния ценностных приоритетов на формирование 
профессиональной направленности студентов пси-
холго-педагогических факультетов; разработаны пси-
холого-педагогические основы процесса формирования 
профессиональной направленности студентов под влия-

нием ценностных педагогических приоритетов; выявлены 
критерии и показатели сформированности профессио-
нальной направленности студентов педагогических вузов, 
сформированной под влиянием аксиологических приори-
тетов:

– знание педагогических идей, отражающих цен-
ностный потенциал всемирного педагогического процесса 
и умение использовать их в своей педагогической дея-
тельности;

– овладение студентами современной педагогической 
аксиологией, понимание ее места, значения, функций в 
структуре профессиональной подготовки;

– преобладание смыслообразующих ценностей педа-
гогической деятельности в структуре мотивов, побужда-
ющих студентов к осознанному педагогическому творче-
ству;

– устойчивый интерес и активность в личностном ос-
воении ценностного потенциала педагогической деятель-
ности.

Определены педагогические условия влияния цен-
ностных приоритетов на формирование профессио-
нальной направленности студентов. Введение изменений 
в содержании и технологии педагогического процесса с 
целью раскрытия смыслообразующих аспектов в про-
фессиональной педагогической деятельности учителя; 
осознание студентами соответствия особенностей своей 
личности требованиям педагогического процесса; орга-
низация целенаправленной педагогической практики в 
инновационных учреждениях, способствующей форми-
рованию гуманистических ценностных приоритетов в про-
фессиональной деятельности и овладении приёмами их 
творческой интерпретации; осуществление целенаправ-
ленного исполнения практики решения изобретательских 
задач как стимул актуализации ценностных приоритетов 
профессиональной направленности студентов психолого-
педагогического факультета; проведение спецкурса «Ак-
сиология и инноватика в педагогической деятельности» 
как специфическая форма развития ценностно-потреб-
ностного потенциала студента.

Литература:

1. Сластенин В.А., Шиянов Е.Н. Образование в 12-летней школе: аксиологические основания //Известия РАО. 
Под. ред. В.А.Сластенина – М.: 2000. – № 4. – с. 80.

2. Сластенин В. Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с. 
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Использование сравнительно-сопоставительных таблиц в развитии 
самообразовательной компетенции студентов языковых факультетов 
педагогического вуза
казаринова анжела Юрьевна, аспирант, старший преподаватель
Восточно-Сибирская академия образования (г. иркутск) 

В условиях стремительного развития современной науки, 
быстрого обновления информации невозможно дать 

студенту знания на всю жизнь, важно развить в нем ин-
терес к пополнению знаний и воспитать потребность в по-
стоянном самообразовании. Задачей вуза является подго-
товка сформированной личности будущего специалиста, 
способного не только к передаче знаний молодому поко-
лению, но и к совершенствованию собственной интеллек-
туальной культуры, открытого в отношении научного, пе-
дагогического, общественного и культурного прогресса. 
Достижению этой цели служит формирование самообра-
зовательной компетенции.

Формирование самообразовательной компетенции в 
педагогическом вузе видится многим специалистам как 
сложный процесс перерастания самостоятельной работы 
студента в самообразование, рассматриваемое и как са-
мостоятельное овладение знаниями, и как созидание соб-
ственной личности. Так, возможность самостоятельного 
усвоения научной и общекультурной информации с по-
мощью книги обосновывается А.Я. Айзенбергом, Г.Г. Ге-
цовым, В.П. Кузовлевым, И.Л. Редковец; использование 
на занятиях межпредметных связей в качестве сти-
мула к самообразованию предлагается В.П. Бондаренко, 
Г.И. Гавриной; потенциал педагогической практики в 
стимулировании самообразовательной деятельности 
студентов показан В.Н. Котляром, К.М. Левитаном, 
И.Л. Наумченко. Разработаны программы по теории вос-
питания и основам педагогического мастерства, нацели-
вающие на профессионально-педагогическое самосовер-
шенствование Е.В. Головневой, К.М. Дурай-Новаковой, 
Г.М. Коджаспировой, Б.Ф.Р айским и др.

Проведенный анализ широкого спектра теоретических 
источников позволяет заключить, что в современной пси-
холого-педагогической науке недостаточно изучены воз-
можности отдельных учебных дисциплин в формировании 
у студентов самообразовательной компетенции. Между 
тем любая учебная дисциплина, предполагающая опре-
деленную информацию плюс ее усвоение, требует интен-
сивной самостоятельной работы студента. Следовательно, 
важнейшим условием развития самостоятельности и ак-
тивности студентов в процессе обучения является воору-
жение их соответствующими методам и приемами. Важная 
роль иностранного языка как учебной дисциплины в этом 
процессе обусловлена его функциями: мировоззренче-
ской, коммуникативной, мыслеформирующей, культурно-
образовательной, отмеченных И.Л. Бим, В.П. Кузов-
левым, Е.И. Пассовым и многими другими.

Основываясь на специфике функций иностранного 
языка, ряд авторов (А.А. Алхазишвили, И.А. Зимняя, 
В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов и др.) рассматривают осо-
бенности иностранного языка как учебного предмета. Так, 
специфическими характеристиками иностранного языка 
являются многообразие тем, составляющих предмет ре-
чевой деятельности; обширность речевого материала, 
подлежащего усвоению; субъективная оценка трудности 
овладения учебным предметом; способность иностран-
ного языка являться одновременно целью и средством 
обучения. Тем не менее, в данных характеристиках не 
отмечена способность учебного предмета выступать в ка-
честве основы для развития самообразовательной ком-
петенции. Указанная черта реализуется благодаря тому, 
что успешное овладение иноязычной деятельностью воз-
можно только в результате систематической самосто-
ятельной познавательной деятельностью. Активизация 
познавательной самостоятельности студентов, думается, 
происходит наиболее успешно в ходе введения в процесс 
обучения творческих заданий. Под творческим заданием 
мы понимаем задание, способствующее самостоятель-
ному овладению новыми профессиональными знаниями 
в процессе моделирования педагогической деятельности.

Разработанная система творческих заданий широко 
используется нами в практике преподавания иностран-
ному языку в Усть-Илимском филиале Восточно-Сибир-
ской Государственной Академии Образования. Практика 
преподавания в вузе на младших курсах языковых фа-
культетов подсказывает необходимость введения твор-
ческих заданий для студентов, включающих обобщение и 
систематизацию грамматического материала по англий-
скому языку в схемах и таблицах, способных значительно 
облегчить процесс усвоения знаний большого объема и 
разностороннего содержания, восполнить сокращенные 
часы, заложить прочные основы формирования це-
лостной, насколько возможно, картины науки, изучающей 
языковую сторону явлений и развить способность само-
стоятельно овладевать знаниями и умениями. Таблицы 
дают стройную систему знаний, показывают, в каком на-
правлении и как надо овладевать знаниями при изучении 
иностранного языка, они отражают основные принципы 
подхода к изучению, анализу, сравнению, интерпретации 
учебного материала. В соответствии с этим нам представ-
ляется возможным ввести в рамках самостоятельной ра-
боты студентов в количестве 20 аудиторных часов курс по 
систематизации и коррекции базовых знаний по грамма-
тике английского языка.

1.  Общая педагогика
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Первокурсникам предлагается разработать опорные 
конспекты в форме сравнительно-сопоставительных та-
блиц по нижеследующим темам:

I. Введение в изучение английского языка (единицы 
речи и разделы филологии, изучающие их; английский 
язык в системе языков Западной Европы; английский 
народ, краткий очерк исторического развития; особен-
ности английского произношения, правила долготы и 
краткости английских гласных).

II. Грамматический строй английского языка в схемах 
и таблицах (слово как часть речи; слово как член пред-
ложения; структура повествовательного предложения и 
порядок слов в нем; структура вопросительного предло-
жения; классификации глаголов; грамматические зна-
чения глаголов; три основные формы глаголов; грам-
матические значения имени существительного; имя 
прилагательное, его синтаксические функции; местои-
мение; наречие; словосочетание как часть предложения; 
основные отличия построения нейтрального сообщения 
на английском языке от русского высказывания).

Каждая из вышеприведенного списка таблиц несет 
определенную нагрузку, относится к базовым внутренним 
элементам лингвострановедческой матрицы знаний, ко-
торые могут впоследствии наращиваться и расширяться, 
но уже прочно будут находиться в сознании в обобщенном 
и схематизированном виде. Сравнительно-сопостави-
тельные таблицы, разрабатываемые студентами под на-
учным руководством преподавателя, представляют собой 
логические завершенные единицы учебного материала и 
направлены на изучение одного или нескольких фунда-
ментальных понятий учебной дисциплины.

Структурирование научного, учебного, справочного ма-
териала на основе сравнительно-сопоставительных таблиц 
является одним из эффективнейших методов интенсифи-
кации развития самообразовательной компетенции. Знания 
в памяти хранятся в системном виде и имеют такую струк-
туру, которая обеспечивает оперативную перестройку при 
включении элементов нового знания [1, с. 184]. Сравни-
тельно-сопоставительные таблицы позволяют обобщать, 
свертывать, «сжимать» и представлять информацию в на-
иболее приемлемом для восприятия и запоминания виде, 
этому способствует и наглядное изображение система-
тизированных знаний [3, 4] . С помощью таблиц достига-
ется более долгосрочный эффект и в осмыслении понятий 
и категорий лингвострановедения и истории языка. Вполне 
можно согласиться с В.Г. Красько (автором учебного по-

собия «Психология и педагогика в схемах и таблицах»), в 
очевидности того факта, что систематизация и обобщение в 
схематизированном виде имеющихся знаний облегчает про-
цесс овладения ими, раздвигает границы возможностей со-
хранения в памяти большого объема информации [2, с. 356]. 
Благодаря расчленению знания, выделяется его структура, 
особенности и соотношение составляющих его частей.

Специалисты справедливо считают универсальным 
средством и главным способом формирования системы 
научных знаний определенным образом организованное 
обучение. Человек, как известно, только тогда овладевает 
настоящим и действенным знанием, когда в его голове 
отражается четкая картина внешнего мира, представля-
ющая собой систему взаимосвязанных понятий. Система 
научных знаний создается в той последовательности, ко-
торая определяется внутренней логикой учебного ма-
териала и познавательными способностями обучаемых. 
Сравнительно-сопоставительные таблицы как в процессе 
их разработки, так и развертывания их на занятиях, за-
ставляют студентов, прежде всего, думать. Они приучают 
студентов логически мыслить, стимулируют способность 
различать, анализировать, ускоряют процесс развития 
мышления, учат вычитывать главные мысли, составля-
ющие смысловой каркас проблемы.

Использование таблиц в учебном процессе призвано 
помочь усвоить новые знания. Сравнительно-сопоста-
вительные таблицы, с одной стороны, будучи «матери-
альным средством», возбуждают интерес и внимание, 
помогают осуществлению практических действий (вы-
полнению, напр., разнообразных речевых заданий и мы-
слительных операций), с другой стороны, они являются 
одновременно и «идеальным» средством, т.к. связаны с 
пониманием материала. Обе эти стороны таблицы спо-
собствуют становлению личностных качеств [4, с. 261], 
повышая критичность, самостоятельность мышления, 
мобильность знаний и уровень обученности будущего спе-
циалиста, что является неотъемлемой частью профессио-
нальной компетентности учителя.

Включение в процесс обучения иностранному языку 
творческих заданий, содержание которых имеет ярко вы-
раженную профессионально-педагогическую направлен-
ность, при рациональном сочетании управления и само-
управления развивает у будущих учителей способность 
к общекультурному, психолого-педагогическому и пред-
метному самообразованию и, в конечном итоге, способст-
вует формированию самообразовательной компетенции.

Литература:

1. Гурина Р.В. Фреймовые схемы-опоры как средство интенсификации учебного процесса / Р.В. Гурина // 
Школьные технологии. – № 1. – 2004. – С. 184.

2. Красько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: учебное пособие / В.Г. Красько. – Питер, 2004. – 
254 с. 

3. Красько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах / В.Г. Красько. – Минск: Харвест, 1999. – 384 с. 
4. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П.И. 

Пидкасистого. – М.: Педагогическое общество России, 1998. – 640 с. 
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Возможность моделирования дефиниций категории «воспитание»  
в структуре изучения ее феноменологических особенностей
козырева ольга анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент;  
баженова Татьяна Сергеевна, студент;  
Тихомиров илья Владиславович, студент
кузбасская государственная педагогическая академия (г. новокузнецк)

Воспитание и его феноменологические аспекты из-
учения теорий и практик остаются в современном об-

ществе одними из самых заманчивых и порой самых не-
простых и недосягаемых далей, которые покоряются 
силою мысли и горечью труда как педагога-професси-
онала, так и родителя или родственника, поставившего 
перед собой ту вершину для своего чада, которую необхо-
димо покорить в трудной борьбе и непреклонной истине, 
поскольку величайший из полководцев – А.В. Суворов 
отмечал – «Тяжело в учении – легко в бою».

Итак, феномен воспитания – один из главных про-
дуктов деятельности человека, его уникальности в воспри-
ятии и трансформации опыта жизни. Будучи включенным 
в три системы, сводящихся к учету наследственности, 
среды и воспитания как средства адекватного восприятия 
и трансформации социального опыта, человек является 
одновременно творцом и репродуцируемым, субъектом и 
личностью, элементом (единицей) и уникумом, продуктом 
среды, культуры и деятельности и ее объектом; семья-
нином, тружеником и гражданином; воспитуемым и вос-
питывающим; воспитанником и воспитателем; смыслом, 
ради которого происходят социокультурные изменения, 
и объектом, низвергающим множество проблем живой и 
неживой природе, и пр.

Воспитание как социальная проблема волновало об-
щество с первобытного строя, с азов зарождения куль-
туры и цивилизации, науки и религии, искусства и про-
фессионализма. Опыт как составная часть воспитания и 
культуры трансформируется в модели, которые, в свою 
очередь, через речь, сознание и деятельность становятся 
достоянием личности в полиаспектном взаимодействии 
и многогранной реконструкции и ситуативном принятии 
смыслов и их значений. Воспитание – самая первая кате-
гория, зародившаяся в антропологической среде как гно-
сеологическая единица, фасилитирующая восприятие и 
объяснение репродуктивного уровня культурно-истори-
ческих и субъектно-деятельностных отношений. В связи с 
этим, следует рассмотреть различные модели воспитания, 
характерные для определенной системы возможностей и 
ограничений человека, культуры и среды.

Из работы А.А. Гагаева и П.А. Гагаева [1] могут быть 
излечены следующие модели воспитания:

•	 Новиков Н.И.: Человек – самоценная, ищущая 
себя нравственность и духовность, смысл образования и 
воспитания – помочь человеку стать счастливым.

•	 Киреевский И.В.: Воспитание человека духовным, а 
значит верующим и нравственным. Задача человека сов-

ременного, осознавшего смысл бытия своего в мире, – 
постижение задуманного Богом, т.е. – воссоединить себя 
самого через духовный подвиг, собрав в единую целост-
ность все свои отдельные силы.

•	 Хомяков А.С.: Воззрения на проблему воспитания 
и приоритетность семейного и общественного воспи-
тания перед государственным, проникновенность рели-
гиозного (православного) воспитания в среде народа и 
государства, где православный, общинный (соборный) 
взгляд на мир есть движение разума, «смирившегося» 
перед величием и милосердием провидения и в том на-
шедшего силу дерзать – через мнения и сомнения – к по-
стижению тайны соборного бытия Бога, человека и все-
ленной.

•	 Шевырев С.П.: Воспитание должно питать тело, 
душу и дух надлежащею пищею для раскрытия в них еди-
ного человеческого естества. Воспитание – это содей-
ствие человеку в его естественном саморазвитии. Чело-
веческое в человеке рождается через переживание им 
родных для себя образов – образов его матери, отца, на-
рода, отчизны; родное творчески тревожит и подвигает в 
направлении истинном, христианском, православном.

•	 Белинский В.Г.: «Человек есть мир в малом виде: 
в его организме все стихии природы, первосущие его 
силы…». Истина может быть дана человеку через кро-
потливый, усердный труд, борьбу, страдание и лишения. 
Высшее человеческое в человеке – это его духовность. 
Цельный, полный человек – это существо, в котором и 
мир, и народность, и весь род человеческий, и – главное – 
Бог – не забыты, но явлены в живой, не исчерпываемой 
никакой абстракцией форме; любовь духовная, святая – 
орудие и посредник воспитания.

•	 Пирогов Н.И.: Путь истинного человека определя-
ется: 1) в наличии и следовании человека своим убежде-
ниям; 2) способностью жертвовать собой; 3) истинный 
человек нуждается и ему дается «вдохновение и сочув-
ствие». Смысл и цель воспитания – противление злу в 
человеке через его внутреннее «роковое» усилие, через 
роковую его борьбу с самим собой (не смирение перед 
злом), побуждение человека себя истинного увидеть в со-
чувствии «будущих» людей.

•	 Ушинский К.Д.: Определил приоритеты вос-
питания – национальный, народный характер воспи-
тания; христианское воспитание – основа нравствен-
ного и народного воспитания; воспитание трудолюбия и 
патриотизма; единство воспитания и обучения; развитие 
интереса к науке и физическому труду; возбуждение ак-

1.  Общая педагогика
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тивности и самостоятельности в процессе сознательного 
учения.

•	 Каптерев П.Ф.: Идея саморазвития и «самоусо-
вершенствования по идеалу» и ее следствие – вера в че-
ловеческое в человеке – не только русские явления: че-
ловек везде человек. Бог есть истина и жизнь. Частичное 
познание истины – постижение смысла жизни и Бога и пр.

Анализируя работы ученых, занимающихся пробле-
мами смыслотерапии, психопедагогики, психодидактики, 
можно было бы выделить следующее определение кате-
гории «воспитание»: воспитание – это механизм и ре-
зультат создания условий для восприятия смысла всеми 
субъектами социального пространства, фасилитирующий 
реконструкцию и ситуационную трансформацию соци-
альных ролей и отношений в микро-, мезо-, макро- и ме-
гасистемах.

Все это не останавливает и нас, и мы питаемся ра-
зобраться в феноменологических нюансах категории 
«воспитание», моделируя новые дефиниции, которые 
учитывают наши потребности, возможности и нормы со-
циокультурных и воспитательно-образовательных воз-
можностей и ограничений.

Воспитание с точки зрения акмеологического под-
хода – это механизм, интегрирующий знания о человеке 
как высшей ценности и смысле бытия, системно изуча-
ющий закономерности достижения ситуативно опреде-
ляемой вершины в различных видах жизнедеятельности 
и общения, создающий и реализующий антрополого-ак-
меологический трамплин для всей жизни не только од-
ного человека, но и для человечества в целом, предо-
пределяющий поиск и достижение вершин зрелости 
(интеллектуальная, нравственная, биологическая и др.) 
и модели их реализации в личностно, социально и про-
фессионально значимых преобразованиях как внутрен-
него мира личности, так и внешней среды, создавшей и 
неустанно создающей данную личность (Баженова Т.С. – 
2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения аксиологического под-
хода – это процесс формирования общественных, ин-
дивидуально-групповых, личностных ценностей, норм, 
правил, мировоззрения, способствующих включению лич-
ности в общественные и профессиональные отношения, 
где социальный опыт играет роль вектора социализации, 
адаптации, самосовершенствовании и самореализации, 
а личная практика и система психолого-педагогического 
знания – катализатора всех новообразований личности и 
появления инноваций в микро-, мезо-, макро- и мегамас-
штабах (Баженова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения аксиологического под-
хода – это механизм осознанного, ситуативного, инди-
видуально и социально корректируемого восприятия цен-
ностей, смыслов, моделей и ролей в обществе, принятия 
норм культуры и взаимоотношений, создания условий для 
ретрансляции позитивного социального опыта в микро-, 
мезо-, макро- и мегамасштабах (Тихомиров И.В. – 
2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения антропологического 
подхода – это механизм передачи социального опыта, 
системно раскрывающий возможности каждого человека 
и среды в целом, предопределяющий сохранение челове-
ческого в человеке и ресурсного потенциала среды как ко-
лыбели мира (Баженова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения герменевтического под-
хода – это процесс формирования и развития личности, 
предопределяющий адаптацию и социализацию, само-
реализацию и самосовершенствование в микро-, мезо-, 
макро- мегамасштабах, опосредованный нюансами гер-
меневтики как науки, поясняющий возможность фун-
кционирования таких единиц в психолого-дидактическом 
поле, как объяснения и пояснения, фасилитирующих по-
явление любого антрополого-обусловленного знания в 
фарватере того или иного явления или феномена (Баже-
нова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения гносеологического под-
хода – это целенаправленный процесс, обуславлива-
ющий накопление и преобразование социокультурного 
опыта, с целью личностной и профессиональной саморе-
ализации и самосовершенствования, системно трансфор-
мирующий социальные, профессиональные и личностные 
роли и модели отношений в микро-, мезо-, макро- и мега-
масштабах (Баженова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения индивидуального под-
хода – это механизм развития субъекта социального 
пространства с его физиологическими, психологическими, 
социокультурными особенностями, предопределяющий 
формирование социального опыта в системе природо- и 
культуросообразной связке, соединяющей в различных 
проявлениях культурно-исторических связей нормы, пра-
вила и модели поведения в обществе, объективные ме-
ханизмы преобразования внутреннего и внешнего мира, 
средства оценки и рефлексии, продукты деятельности и 
общения, культуры и искусства, спорта и науки и т.д. (Ба-
женова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения индивидуального под-
хода – это специально организованная деятельность по 
получению, накоплению, реконструкции, ретрансляции 
социального опыта, обеспечивающего благополучие как 
одного конкретного человека, так и общества в целом 
(Тихомиров И.В. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения информационного под-
хода – это процесс развития, накопления, хранения, пе-
редачи социального опыта от старшего поколения млад-
шему в виде знаков, символов, а также антропологических 
единиц (людей), создающих и реализующих условия пре-
образования мира и личности в нем (Баженова Т.С. – 
2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения лексического подхода – 
это целенаправленный процесс формирования у субъекта 
деятельности и общения, культуры и искусства, спорта и 
науки моделей грамотного (правильного), эффективного 
(оптимального) употребления лексики и лексических обо-
ротов, предопределяющих качественно-количественные 
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изменения в структуре личности и микро-, мезо-, макро- и 
мегасредах (Баженова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения личностного подхода – 
это процесс формирования и развития человека как 
личности с его ценностями, мировоззрением, нормами 
культуры, этики, способствующий функционированию 
механизмов самоопределения, самосовершенствования 
и самореализации, предопределяющий сохранение как 
личности, так и антропологического поля и среды (Баже-
нова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения тезаурусного подхода – 
это процесс формирования личностно и социально востре-
бованного словарного запаса у человека, включенного в 
деятельность и общение в микро-, мезо-, макро-, мега- 
и мультисредах, обеспечивающий повышение уровня 
как общей культуры, так и разнообразных граней всех 
культур, прямо и косвенно связанных с коммуникативной, 
опосредованных моделями формирования культуры са-
мостоятельной работы и нормами социокультурного про-
странства, обеспечивающих оптимальное развитие дан-
ного человека в системе социальных и профессиональных 
взаимоотношений, сохранение общества и его ресурсов и 
богатств в согласованной эволюционной цепочке прео-
бразований (Баженова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения этнопедагогического 
подхода – это процесс становления и развития личности, 
основанный на передачи этнических традиций, норм, об-
ычаев, патриотизма, способствующих сохранению и пре-
умножению богатств народной культуры и творчества, 
фасилитирующих включение подрастающего поколения в 

культурно-исторические, национально-региональные от-
ношения, раскрывающие возможности социализации и 
самореализации в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах 
(Баженова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения эзотерического под-
хода – это процесс формирования мировоззрения, ве-
рований, предпочтений, согласованных актов включения 
человека в среду неизведанного, потаенного, сверхъе-
стественного, создания условий для усвоения, рекон-
струкции, трансформации и ретрансляции духовных цен-
ностей с целью развития внутреннего мира личности, 
преобразований в полусубъектной и субъект-объектной 
среде в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах (Баже-
нова Т.С. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения эзотерического под-
хода – это социально, личностно и эзотерически об-
условленный процесс ретрансляции социального опыта, 
системы ценностей, моделей поведения, отношений, 
преобразования объективной реальности, системно тран-
сформирующих общечеловеческое в каждом и в микро-, 
мезо-, макро-, мега- и мультигруппах (Тихомиров И.В. – 
2011/2012  ч. г.).

Мы надеемся, что это не последние определения, ко-
торые написаны будущими педагогами по физической 
культуре, ведь существует мнение, что данная категория 
педагогов никогда ничего существенного сотворить в об-
ласти моделирования дефиниций и внедрения моделиро-
ванного в современную практику не может, что это только 
прерогатива филологов.

Литература:

1. Гагаев, А.А. Русские философско-педагогические учения XVIII–XX веков: культурно-исторический аспект / 
А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – М. : ТИД «Русское слово-РС», 2002. – 464 с. – ISBN 5–94853–050–7.

2. Козырева, О.А. Социальная педагогика : учебное пособие для студентов педагогических вузов / О.А. Козы-
рева. – Новокузнецк : КузГПА, 2010. – 217 с. – [+приложение на CD]. – ISBN 978–5–85117–495–7.

Формирование культуры самостоятельной работы будущего педагога 
по физической культуре в структуре моделирования дефиниций  
категории «воспитание»
козырева ольга анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент;  
надбережная лидия павловна, студент;  
петросян данил арсенович, студент
кузбасская государственная педагогическая академия (г. новокузнецк)

Проблемы и дилеммы современной продуктивной педа-
гогики тесно связаны с проблемой самостоятельности 

и продуктивной состоятельности обучающегося и про-
фессионала. В таком ракурсе не безынтересны такие ка-
тегории современной дидактики, как научная организация 
труда (НОТ), культура самостоятельной работы (КСР), 

профессионально-педагогическая культура (ППК) и т.д. 
НОТ обучающегося и студента в современной системе 
образования незаслуженно забыт. И вина не в том, что 
стандартизация и унификация профессионально-педа-
гогической деятельности оставляет желать лучшего, а 
всего-навсего – реформирование образования сводит все 

1.  Общая педагогика
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проблемы качества обучения и образования на счет фор-
мирования инновационных измерителей и показателей, а 
ведь как не измеряй стол – он всё равно, если не наносить 
вреда его целостности, останется в прежних размерах, но 
эти единицы и их численное выражение могут быть та-
кими, какими пожелают исследователи и обучающиеся. 
Это значит, что, измеряя своей линейкой, не сообщая си-
стемы перехода на прежнюю шкалу, можно значительно 
повысить результат обучения и образования. Кроме того, 
можно опустить этим же методом планку, до которой не-
обходимо поднимать уровень обученности обучающихся. 
И самый коварный способ нанесения вреда системе об-
разования – постановка необъяснимых, недосягаемых, 
несостоятельных целей с выбором неизвестных, неси-
стемных, некондиционных измерителей (например, тесты 
с разнообразными дидактическими и гносеологическими 
ошибками) при еще худшем варианте рассмотрения про-
блемы – невостребованности таких специалистов в со-
циально-профессиональном поле из-за всех вышепере-
численных проблем и проблемы современной российской 
безработицы.

Итак, – на смену ЗУН-ов пришли компетенции, на 
смену пятибалльной системы оценки все чаще появля-
ются 100-балльное, процентное оценивание результатов 
учебной деятельности. В конце XX века появился фе-
номен КСР, тесно связанный с ППК. Очень не плохие ва-
рианты формирования КСР обучающихся и специалистов 
могут быть получены при мотивированном социальном и 
социально-профессиональном взаимодействии. Под КСР 
педагога по ФК мы будем понимать матрицу формиру-
емых преобразователей (общеучебные ЗУН-ы и компе-
тенции), системно трансформирующих опыт деятельности 
и общения, модели познания, преобразования объектив-
ного внутреннего мира и среды, включающей поэтапное 
становление педагога в цепочке объект-индивид-субъект-
личность в мультисреде, деятельности, культуре, искус-
стве, спорте и пр.

Одним из примеров связи КСР и ППК является модель, 
представленная в таблице 1.

Из модели взаимосвязи уровней функционирования 
КСР, уровней сформированности КСР педагога и уровней 
формирования профессионально-педагогической куль-
туры (табл. 1) видно, что первый уровень – объектный 
предполагает в структуре формирования КСР педа-
гога использование средств фиксации информации, а на 
уровне формирования профессионально-педагогической 
культуры благодаря владению совокупностью средств 
фиксации информации – формирование основ самообу-
чения, саморазвития и самообразования, формирование 
общеучебных знаний, умений и навыков, фасилитиру-
ющих процессы социализации, самореализации, самосо-
вершенствования.

На втором уровне – индивидуальном предполагается 
в структуре формирования КСР педагога использование 
моделирования как метода исследования, метода постро-
ения и преобразования объективной реальности, т.е. в 

данном направлении ведется моделирование продуктов 
мыслетворчества, а на уровне формирования професси-
онально-педагогической культуры благодаря владению 
совокупностью средств фиксации информации, а также 
моделированию происходит поэтапное становление лич-
ности педагога как посредника репродуктивной и продук-
тивной деятельности в структуре изучения социального 
опыта подрастающим поколением, включенное в решение 
проблем самоопределения, самовоспитания, самообразо-
вания, саморазвития, самосовершенствования и саморе-
ализации.

На третьем уровне – субъектном предполагается в 
структуре формирования КСР педагога использование 
моделирования и реализации продуктов моделирования 
в ведущей деятельности и общении, а на уровне фор-
мирования профессионально-педагогической культуры 
благодаря владению совокупностью средств фиксации 
информации, моделирования и реализации продуктов мо-
делирования в ведущей деятельности и общения проис-
ходит становление личности педагога как субъекта об-
щества, обучения, педагогического взаимодействия, 
культуры, профессии.

На четвертом уровне – личностном предполагается 
в структуре формирования КСР педагога использование 
ресурсов педагогического сотрудничества, сотворчества 
в создании условий для использования средств фиксации 
информации, моделирования и внедрения продуктов мо-
делирования в ведущую деятельность и общение, ре-
зультатом коих у данной группы индивидов, субъектов, 
личностей будет формироваться профессионально-педа-
гогическая культура, а именно, – становление личности 
педагога как профессионала, мастера, наставника.

Условия формирования КСР педагога – это совокуп-
ность тенденций, закономерностей и принципов, обес-
печивающих процесс формирования и его качество в 
режиме идеального или оптимального, реального педаго-
гического или лабораторно-включенного моделирования 
и апробации данных моделей, математически и логически 
подтверждающих истинность теории и практики исследо-
вания.

Итак, одним из методов формирования КСР педагога 
является моделирование, а одним из видов моделирования 
является моделирование определений. Вслед за модели-
рованием дефиниций следуют разработки методического 
характера, фасилитирующие решение проблем, свя-
занных с деятельностью педагога. Итак, в потоке моде-
лированных дефиниций попробуем представить еще одну 
совокупность как некую гносеологическую плоскость, 
раскрывающую возможности полисубъектного поля и ре-
зультаты совместной деятельности в микро- и мезомас-
штабах.

Моделирование дефиниций категории «воспитание» – 
самое простое из доступных на современном этапе об-
учения студентов и педагогов средств, т.к. о воспитании 
мы знаем практически всё, и в то же время мы не знаем 
ничего, а об умениях и компетенциях остается лишь до-
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гадываться, т.к. современный мир и его тенденции изме-
нения ставят нас одновременно на старт и на финиш из-за 
несостоятельности ряда социально-экономических инно-
ваций, приведших нашу страну туда, где мы и находимся, 
т.е. самый лучший из университетов нашего государства 
уже не попадает в сотку лучших, на олимпиадах мы уже 
не так хороши, на рынке продукции нас практически нет и 
можно продолжать дальше.

Дефиниции категории «воспитания» помогут нам по-
нять природу воспитания, но качество данного явления не 
всегда зависит от нас. Итак:

Воспитание с точки зрения акмеологического под-
хода – это механизм получения педагогом и воспитан-
никами методологических ориентиров и компетенций, 
фасилитирующих поиск и стремление всех субъектов 
социального и социально-профессионального взаи-
модействия в достижении вершины саморазвития, са-
мосовершенствования, самореализации, опосредо-
ванных системностью и синергетичностью накопления 
социального опыта, т.е. способностью получать, обо-
бщать, систематизировать, моделировать, апробиро-
вать, ретранслировать ценности и смыслы как единицы 
антропологического поля, выделяющие вектора состоя-
тельности и устойчивости среды и личности в ней (Над-
бережная Л.П. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения аксиологического под-
хода – это механизм передачи от старшего поколения к 
младшему социального опыта, норм общества, акценти-
рующих внимание на таких значимых ценностях, как здо-
ровье, семья, работа, патриотизм, благополучие и пр., 
фасилитирующих включение подрастающих субъектов 
общества в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультисре-
довые отношения, системно раскрывающие возможности 

и состоятельность, креативность и устойчивость, гуман-
ность и продуктивность личности в деятельности и об-
щении (Надбережная Л.П. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения аксиологического под-
хода – это процесс создания условий для позитивной 
ретрансляции социального опыта, обусловленного по-
становкой и решением системы противоречий индиви-
дуального и социального генеза (материальное обеспе-
чение, устойчивость гуманно-личностного развития среды 
и субъекта, продуктивность, здоровьесбережение и пр.), 
фасилитирующие включение личности в разнообразные 
мультисредовые отношения, свидетельствующие о со-
стоятельности идей развития общества и личности (Пет-
росян Д.А. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения антропологического 
подхода – это механизм определения места и роли че-
ловека в обществе, в ходе которого происходит форми-
рование индивидуально и социально востребованных ка-
честв, черт характера, моделей познания, преобразования 
объективного внутреннего и внешнего, результат прео-
бразований способствует сохранению и преумножению 
богатств и наследия цивилизации, культуры, личности 
(Надбережная Л.П. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения гносеологического под-
хода – это механизм познания окружающего мира, спо-
собствующий изучению и преобразованию объективной 
реальности в структуре научного контента явлений, со-
бытий, феноменов, фактов и пр., системно трансформи-
рующих мировоззрение и модели поведения и отношений, 
преобразования и взаимодействия, свидетельствующих о 
целесообразности и состоятельности процессов, возника-
ющих в социальной и социально-профессиональной среде 
(Надбережная Л.П. – 2011/2012 уч. г.).

Таблица 1
Модель взаимосвязи уровней функционирования кСр, уровней сформированности кСр педагога  

и уровней формирования ппк

Уровни функциони-
рования КСР

Уровни сформированности КСР 
педагога

Уровни формирования профессионально-педагогической 
культуры (ППК)

Объектный (О) Использование средств фиксации 
информации.

•	 Формирование основ самообучения, саморазвития и 
самообразования.

•	 Формирование общеучебных знаний, умений и на-
выков, фасилитирующих процессы социализации, само-
реализации, самосовершенствования.

Индивидуальный (И) Моделирование продуктов мы-
слетворчества. 

•	 Становление личности педагога как посредника репро-
дуктивной и продуктивной деятельности. 

Субъектный (С) Моделирование и реализация про-
дуктов моделирования. 

•	 Становление личности педагога как субъекта обще-
ства, обучения, педагогического взаимодействия, куль-
туры, профессии.

Личностный (Л) Создание условий для использо-
вания средств фиксации инфор-
мации, моделирования и вне-
дрения продуктов моделирования. 

•	 Становление личности педагога как профессионала, 
мастера, наставника. 

1.  Общая педагогика
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Воспитание с точки зрения диалектического под-
хода – это механизм непрерывного развития личности, фа-
силитирующий формирование потребности в ситуативной, 
своевременной смене социальных и профессиональных 
ролей и моделей, системно раскрывающих решение про-
тиворечий в структуре хочу-могу-надо-есть, обеспечива-
ющих надлежащее качество деятельности и, так называ-
емой, социокультурной страховки – системы реализуемых 
средств социальной защиты и гуманно-личностного попол-
нения копилки материального и морально-этического сти-
мулирования (Надбережная Л.П. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения эзотерического под-
хода – это механизм ретрансляции духовных ценностей, 
верований, религиозных представлений, мистических 

и мифических, сюрреалистических и эзотерических те-
орий с целью развития внутреннего мира субъекта в си-
стеме ограничений и возможностей антропологического 
и антропософского знания, фасилитирующих вхождение 
в социальную среду через общение и систему морально-
этических норм, заложенных в основу взаимодействия 
(Надбережная Л.П. – 2011/2012 уч. г.).

Воспитание с точки зрения эзотерического под-
хода – это механизм определения человеком ценностей, 
норм культуры, модели поведения и отношений, созда-
ющий условия для преобразования объективного вну-
треннего и внешнего, ситуативно и эзотерически обес-
печивающих сохранение как человека, так и общества в 
целом (Петросян Д.А. – 2011/2012 уч. г.).
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Музыкальные технологии XXI века
ксенофонтова дарья Владимировна, концертмейстер
детская музыкальная школа № 3 г. астана (казахстан) 

Влияние новых технологий на музыку прослеживается 
с древнейших времён. Музыка развивалась вместе с 

развитием средств её исполнения, то есть музыкальных 
инструментов. В древности музыка была отделена от 
остальных искусств. По мнению античных исследова-
телей, она подчинялась каким-то объективным законам 
и существовала вне зависимости от человека. Конечно, 
«золотое сечение» существует и в живописи, и в скуль-
птуре, но там все отношения приблизительны, и откло-
нения от них не так бросаются в глаза, как расстроенная 
гитара или скрипка режет слух.

С развитием в основном деревообрабатывающей и ме-
таллургической технологий люди начали замечать зави-
симость звука от породы дерева, из которого изготовлена 
оправа. Также непрочный конский волос уступил своё 
место металлической струне. И вот где-то за две тысячи 
лет до нашей эры появляются такие инструменты, как 
лира или арфа.

За весь период человеческой истории от изобретения 
лиры до наших дней было создано огромное количество 
музыкальных инструментов. Но наибольшему влиянию 
новых технологий за последние сто пятьдесят лет подвер-

глись три группы – клавишные, ударные и струнные (в 
основном гитара).

Многократно возрастает престиж и качество музы-
кального образования, содержание которого благодаря 
компьютеру существенно изменился, стал более высоко-
технологичным и интенсивным, гибко настраиваемым на 
любые специфические задачи.

Яркий «всплеск» интереса музыкантов и слуша-
телей к необычным звучаниям, к новым тембрам, равно 
как и стремление хотя бы как-то облегчить необычайно 
сложный труд композитора и исполнителя, плюс появ-
ление возможности использовать для этого новые инфор-
мационные технологии предопределили использование 
компьютеров в процессе сочинения музыки. Первые 
компьютеры не были рассчитаны для этого; пришлось по-
работать конструкторам, но без музыкантов они ничего 
бы не сделали. Сейчас эта техника, можно сказать, го-
това полностью перевернуть музыкальное мышление. И 
за какое-то очень короткое в историческом аспекте время 
(лишь в августе 1981 года фирма IBM начала выпускать 
первые в мире персональные компьютеры) эта техника 
объединила многие миллионы людей; интерес к возмож-
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ностям ее в музыкальной сфере стал поистине колос-
сальным. Обращение к информационным технологиям, 
музыкальной акустике в их актуальных связях с музыкой 
ставит перед исследователями многие сложные проблемы. 
Безусловно, важнейшей из них является проблема соот-
ношения художественного (музыкального) и естествен-
нонаучного мышления или проблема соотношения образ-
ного эмоционального восприятия музыки и точности, 
объективности методов ее познания. Однако объективные 
критерии позволяют получать знания лишь о внешних, 
материальных проявлениях искусства. Для представи-
телей точных наук останутся скрытыми (если не навсегда, 
то надолго) духовная сущность искусства, составля-
ющая основу эстетического познания музыки. Во всяком 
случае, информационные технологии, музыкальная аку-
стика не предоставляют исследователям таких возможно-
стей. Следовательно, перед учеными во весь рост встает 
проблема создания метода познания духовной сущности 
искусства.

Существенное отличие современного пользователя 
музыкальным звукотехническим и компьютерным обо-
рудованием от деятельности академического музыканта-
исполнителя заключается в новом подходе к творческому 
процессу, поскольку, чтобы создать звуковой образ того 
или иного инструмента, ему необходимы точные, а не ин-
туитивные знания об употреблении того или иного приема 
в музыкальном контексте, поскольку музыка в компью-
терных технологиях программируется. Современный урок 
музыки – это урок, в ходе которого применяются совре-
менные педагогические технологии, компьютерные тех-
нологии, используются электронные музыкальные ин-
струменты. Урок музыки характеризуется созданием 
творческой обстановки, так как содержание музыкальных 
занятий составляют эмоции и их субъективное пережи-
вание. Подобное специфическое содержание обуслав-
ливает выбор разнообразных методик, видов работы и 
новых мультимедийных средств. Почти каждый учитель 
музыки в специальной музыкальной или общей школе 
владеет музыкально-компьютерными технологиями. Ко-
нечно, он сможет интересно и увлекательно вести свой 
предмет, ему совсем нетрудно будет сочинить песенку или 
танец, сделать полнозвучные аранжировки, сформиро-
вать яркий школьный концерт и качественно записать его 
на цифровой диск.

Сегодня институты, университеты, гимназии, школы, 
колледжи, техникумы и даже детские сады оснащены 
новейшей компьютерной техникой. В некоторых вузах 
России электронные технологии, касающиеся музыкаль-
ного творчества, изучаются как предмет учебного плана. 
В подобных учебных заведениях на основе компьютерных 
систем разрабатываются звуковые «словари», создаются 
музыкальные композиции с исполь-зованием световых и 
цветовых спецэффектов, кино-видеоряда, актерской пан-
томимы.

Современное музыкальное образование проявляет 
возрастающий интерес к компью-терным технологиям. 

Музыкальная информатика, использующая компью-
терный инструментарий с целью освоения необходимых 
знаний, умений и навыков, широко практикуется в му-
зыкальном образовании западных стран. Сферой ее вни-
мания является, главным образом, обучение по пред-
метам музыкально-теоретического и исторического 
циклов, а также решение некоторых учебных задач, свя-
занных с исполнительской и композиторской деятель-
ностью. Сюда входят: обучение с помощью компьютера, 
обуче-ние с развлечением, технология интерактивного 
мультимедиа, интернет.

Компьютерные программы также используются в об-
учении игре на инструментах, в развитии музыкального 
слуха, в проведении прослушивания музыкальных про-
изведений, в подборе мелодий, в аранжировке, импрови-
зации, наборе и редактирования нотного текста. Компью-
терные программы позволяют определять диапазон 
инструмента, беглость исполнителя в пассажах, испол-
нение штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и 
т.п. Кроме того, компьютер позволяет разучивать пьесы с 
«оркестром». Он также может выступать как «тренажер» 
по дирижированию (с использованием телеаппаратуры). 
Компьютерные программы позволяют проводить музы-
кально-слуховой анализ мелодий (тем) произведений в 
курсе истории музыки. Для многих музыкальных дисци-
плин компьютер представляется ценным источником би-
блиографических и энциклопедических сведений.

Сегодня существуют еще одно, немаловажное и акту-
альное направление в обучении музыки – это применение 
интернет-технологии. При использовании интернет-тех-
нологий форма представления материала обуславлива-
ется главным образом конкретным видом занятия, содер-
жание курса, а также ролью преподавателя. Например:

– сопровождение нотными примерами и аудиоприме-
рами;

– использование дополнительных материалов (статей, 
учебных изданий, публикуемых в интернете и т.п.);

– использование ресурсов нотных библиотек и музы-
кальных антологий в интернете;

– задание по теме в форме теста, анализа произве-
дений, реферативной работы;

– форумы (семинары), организованные по заданным 
темам преподавателя.

Разработка и внедрение в учебный процесс таких ин-
формационных ресурсов, включая ресурсы Интернета, 
существенно расширяет границы обучения, делает его 
более эффективным и разнообразным. Это в равной сте-
пени возможно как для очной, так и заочной формы об-
учения.

Информационные технологии – это неотъемлемый 
компонент процесса обучения музыке и связанных с ней 
предметов. Возможности информационных технологий 
позволяют повысить эффективность обучения и музыко-
ведческим дисциплинам. Развитие компьютерных техно-
логий в музыке перспективно, актуально и объективно 
необходимо.

1.  Общая педагогика
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Метапредметный подход в транскультурном образовании иностранных студентов 
как единство модульного обучения и внеаудиторной деятельности
кузнецова наталья Сергеевна, старший преподаватель
дальневосточный государственный аграрный университет (г. благовещенск)

Сегодня в системе образования, в том числе и высшего, 
происходят существенные изменения, которые об-

условлены переориентацией образования от ЗУН к ком-
петенции и компетентности. Но достичь желаемого ре-
зультата обучения невозможно без изменения модели 
образования и обучения.

Существует несколько версий современной модели 
образования, претендующих на переосмысление соот-
ношения гуманитарного и технократического элементов, 
фактологии и герменевтики: мультикультурная, интер-
культурная и транскультурная. Все они, так или иначе, 
выражают свое отношение к нации, государству, к нацио-
нальной культуре и идентичности, заостряя или сглаживая 
вопрос о необходимости иной, не мононациональной мо-
дели образования, которая помогла бы ответить на вы-
зовы унификации и стандартизации. Особое внимание 
современным моделям образования уделено в работе Ки-
рабаева Н.С. и Тлостановой М.В. «Модели современного 
гуманитарного образования».

Тлостанова М.В. и Кирабаев Н.С. считают, что наи-
более мягкая форма переосмысления национальной мо-
дели – идея мультикультурного образования. Смысл 
мультикультурного образования – интеграция, при ко-
торой студенты получают возможность лишь «продегу-
стировать» иную культуру или знание, не выходя при этом 
за рамки своей национальной, этнической или иной субъ-
ектности. В мультикультурализме не меняется ни снис-
ходительно покровительственное отношение к иному, ни 
жесткая установка на его исключение из области при-
нятия решений [5, с. 27].

Анализируя интеркультурное образование, ученые 
приходят к выводу, что интеркультурная модель образо-
вания остается в рамках существующих дисциплин, но 
при этом осуществляется диалог между ними: они ме-
ждисциплинарны по своей сущности. Главное в стра-
тегии интеркультурного образования – не предоста-
вить студентам сумму фактов, неких абсолютных знаний, 
а дать им возможность научиться «быть собой», что 
связано не столько с овладением позитивным знанием, 
сколько с необходимостью его соотнесения с непосред-

ственным личным и общественным опытом [5, с. 29].
Что касается транскультурного образования, то его 

Тлостанова М.В. и Кирабаев Н.С. считают идеалом, в 
условиях глобального господства корпоративного уни-
верситета и технократической модели образования.

Но, тем не менее, в настоящее время делаются по-
пытки выстраивания системы транскультурного образо-
вания, в частности, при обучении русскому языку как ино-
странному.

Цель транскультурного образования – воспитание 
особого мировоззрения, в рамках которого иная культура, 
традиция, цивилизация рассматриваются не как препят-
ствие, нуждающееся в приведении к общему знаменателю 
(чаще всего – своему), а как вполне самостоятельный 
субъект или явление с собственными диспозициями и ха-
рактеристиками, с которыми надо вступать в диалог, в 
эгалитарное интеллектуальное и культурное взаимодей-
ствие. Эта новая транскультурная субъектность неиз-
бежно выйдет за рамки национального, но при этом ока-
жется лучше адаптирована к новым глобальным потокам 
информации. Воспитание и образование такого рода будет 
основано не на снабжении индивида суммой мультикуль-
турных фактов, а на культивировании у него критического 
мышления, повышенной этической и политической ответ-
ственности и тонкого слуха в отношении истории, памяти, 
языков [5, с. 30].

В транскультурной модели образования обучение и 
воспитание понимаются как необходимое условие и важ-
нейшее средство перехода к освоению вершин человече-
ской культуры.

Одним из способов, помогающим реализовать систему 
транскультурного образования в преподавании русского 
языка как иностранного может стать метапредметный 
подход.

Суть метапредметного подхода состоит в том, что в ка-
честве содержания образования, транслируемого сту-
денту, в нем выступают культурные техники и способы 
мышления и деятельности [4, с. 7].

Метапредметный подход, в определенной степени, на-
правлен на формирование универсальных техник. Универ-
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сальный характер учебных действий проявляется в том, 
что они носят надпредметный, метапредметный характер, 
обеспечивают целостность общекультурного личностного 
и познавательного развития и саморазвития учащегося, 
обеспечивают преемственность всех ступеней образова-
тельного процесса, лежат в основе организации и регу-
ляции любой деятельности обучающегося независимо от 
ее специально-предметного содержания. Универсальные 
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических особенно-
стей учащегося. Универсальные учебные действия тесно 
связаны с достижением метапредметных результатов, то 
есть таких способов действия, когда учащиеся могут при-
нимать решения не только в рамках заданного учебного 
процесса, но и в различных жизненных ситуациях [3, с. 23].

Значение метапредметного подхода в преподавании 
русского языка как иностранного состоит в том, что он 
позволяет сохранять и отстаивать культуру мышления и 
культуру формирования целостного мировоззрения.

Можно выделить несколько особенностей метапред-
метного подхода.

1. Метапредметный подход позволяет формировать у 
учащихся обобщенный способ работы с любыми предмет-
ными понятиями или с моделью. Другими словами, в про-
цессе метапредметного обучения студенты учатся видеть 
суть предметов.

2. Метапредметный подход – это очень хорошее 
знание своего предмета, что собственно и позволяет дея-
тельностно пересобирать учебный материал и заново его 
интерпретировать с точки зрения деятельностных единиц 
содержания. Метапредметный подход хотя и помогает из-
бежать опасностей узкопредметной специализации, при 
этом не предполагает отказ от предметной формы, но, на-
против, предполагает развитие ее – на рефлексивных 
основаниях.

3. Метапредметный подход ориентирован на раз-
витие базовых способностей. Таких как мышление, во-
ображение, различительная способность, способность 
целеполагания или самоопределения, идеализационная 
способность, речевая и т.д. Ориентация на развитие спо-
собностей как основной показатель качества образова-
тельной работы также определяет специфику метапред-
метной интеграции.

4. В рамках метапредметного подхода возможно ис-
пользование разного типа методических приемов [1].

В целом, в рамках метапредметного подхода проис-
ходит мыследеятельностное интегрирование учебного 
материала.Это означает, что в форме метапредмета об-
ычный учебный материал переорганизуется в соответ-
ствии:

а) с логикой развития базовой организованности де-
ятельности и мыследеятельности (знания, знака, про-
блемы, задачи и др.), которая надпредметна и носит уни-
версальный характер;

б) а также обычный учебный материал переоргани-
зуется в соответствии с логикой формирования опреде-

ленных способностей, позволяющих работать с той или 
другой организованностью [2, с. 8].

Метапредметный подход в процессе обучения русскому 
языку как иностранному должен распространяться как на 
аудиторную деятельность студентов-иностранцев, так и на 
внеаудиторную деятельность.

Одним из способов внедрения метапредметного под-
хода в аудиторной деятельности студентов можно считать 
модульную систему. Модуль обучения – это относительно 
самостоятельная единица, структурированная особым 
образом, законченный блок информации.

Рассматривая модуль в качестве основы мета-
предметного подхода, следует выделить ряд ключевых 
 моментов:

1) модуль – это методически организованная и содер-
жательно законченная структурированная единица пред-
мета «Русский язык для иностранцев» (грамматический 
аспект);

2) модуль обеспечен комплексным набором средств 
контроля и самоконтроля;

3) модуль – средство, позволяющее организовать дея-
тельностное содержание саморазвития учащегося;

4) модуль обладает гибкостью и мобильностью за счет 
дискретного (раздельного, состоящего из разрозненных 
частей) содержания, которое делится на абсолютно или 
относительно автономные учебные элементы [6, с. 48].

Содержание обучения, построенное на принципах мо-
дульности, создает условия для цикличного управления 
образовательным процессом и, в конечном счете – для 
достижения выдвигаемых целей.

Модульное обучение обеспечивает гибкость содер-
жания, приспособление к индивидуальным потребностям 
личности и уровню ее подготовки посредством органи-
зации учебно-познавательной деятельности по индивиду-
альной учебной программе. Тем самым появляется воз-
можность планировать и реализовывать индивидуальную 
образовательную траекторию. Нелинейные траектории 
в организации образовательного процесса – необхо-
димый элемент модели обучения, ориентированной на 
студента [7].

Будучи технологичным, модуль, во-первых, в высокой 
степени гарантирует удовлетворение потребности, име-
ющейся в данный момент у обучаемого, и, во-вторых, 
определяет направление нового возникающего интереса. 
Другими словами, модуль создает «зону ближайшего 
развития», которая становится зоной актуального раз-
вития личности и дает возможность перехода к последую-
щему модулю. Развивающая особенность модуля, являясь 
одним из его главных преимуществ, лежит в основе мо-
дульного обучения [6, с. 48].

Выше отмечалось, что система транскультурного об-
разования, основывающаяся на метапредметном подходе, 
охватывает как аудиторную, так и внеаудиторную дея-
тельность учащихся. Следовательно, разрабатывая внеа-
удиторную деятельность по русскому языку как иностран-
ному необходимо учитывать следующие принципы:

1.  Общая педагогика
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1) внеаудиторная работа должна планироваться в соот-
ветствии с учебными программами, с учетом уровня под-
готовки студентов, их интересов и пожеланий;

2) необходимым требованием к внеаудиторным меро-
приятиям является их равномерное распределение в те-
чение всего периода обучения, их количественная доста-
точность, но не избыточность;

3) каждое мероприятие должно быть информативно 
насыщенным, содержать новые для студентов сведения, 
как фактические, так и языковые;

4) любое мероприятие в полной мере достигает цели 
только тогда, когда готовится и проводится при активном 
участии студентов, когда они не только слушатели и зри-
тели, но и его творцы [8, с. 32].

Несомненно, что внеаудиторная работа является 
важным звеном интенсификации учебного процесса, на-
правленного на совершенствование коммуникативных 
навыков студентов, а также скорейшую адаптацию ино-
странных студентов к учебной деятельности, на создание 
условий разностороннего развития личности студента в 
условиях иноязычной языковой среды. Внеаудиторные 
формы работы имеют большое количество положи-
тельных сторон и вариантов применения, необходимо 
лишь тщательно изучить их и выбрать подходящую для 
конкретного контингента студентов систему их использо-
вания в целях решения актуальных задач обучения меж-
культурной коммуникации, а также в целях успешной 
адаптации иностранных студентов в условиях российских 
учебных заведений [8, с. 33].

Каким же образом система транскультурного образо-
вания, основанная на метапредметном подходе, нашла от-
ражение в аудиторной и внеаудиторной деятельности сту-
дентов-иностранцев, обучающихся в Дальневосточном 
государственном аграрном университете. Так как в про-
цессе обучения студенты-иностранцы должны усвоить 
грамматику, лексику, синтаксис русского языка, то вы-
бираются рациональные пути внедрения материала в 
учебный процесс.

Транскультурное обучение определяет ограничение те-
оретического материала, на занятиях, отсутствие долгие, 
развернутые объяснения, усложненной лингвистической 
терминологии. Грамматические и фонетические правила 
даются в виде инструкций, таблиц, схем.

Новые лексические единицы предъявляются студентам 
не как понятия, а как концепты – словесные отражения 
представлений, сочетание семантики слова с тем содер-
жанием, которое дополнительно вкладывается в слово, 
исходя из личного опыта, знаний, представлений и т.д.

Особое значение имеет отбор текстов для занятий. Для 

занятий подбираются тексты, исходя из следующих прин-
ципов:

1) тексты должны отражать богатство русской лексики, 
следовательно, для занятий лучше использовать художе-
ственные и публицистические тексты;

2) в текстах должны содержаться сведения о явлениях 
культуры России, с тем, чтобы на занятиях анализировать 
культурные явления двух стран: России и Китая, основы-
ваясь на знаниях студентов-иностранцев о родной куль-
туре;

3) тексты должны быть проблемными, для того, чтобы 
в рамках занятий по русскому языку как иностранному 
студенты получали не готовые знания, а учились мыслить, 
обсуждая проблемные ситуации;

Работа с художественным текстом позволяет форми-
ровать положительное эмоциональное отношение к из-
учаемому языку.

Рассматривая аудиторные занятия с точки зрения 
внешних форм, следует отметить, что первое место в 
структуре занятий отводится решению проблемных ситу-
аций. Проблемные ситуации могут решаться через игру и 
творческую деятельность.

Выше было отмечено, что аудиторная деятельность 
студентов-иностранцев связана с внеаудиторной деятель-
ностью. Зачастую, аудиторные занятия становятся своео-
бразным мостиком понимания к внеаудиторной деятель-
ности. В Дальневосточном государственном аграрном 
университете студенты-китайцы принимают активное 
участие не только в общеуниверситетских мероприятиях, 
но и в мероприятиях, организуемых кураторами групп. На-
пример, студенты первого курса имели возможность при-
нять участие в вечере, посвященном Дню матери. Перед 
мероприятием проводилось занятие, на котором обсужда-
лось значение матери в жизни каждого человека, сопо-
ставлялись традиции и время празднования этого празд-
ника в России и Китае, студентам были предложены для 
анализа стихотворения русских и китайских поэтов о ма-
тери. Участие в мероприятии стало итогом проведенной 
подготовительной работы. В процессе подготовки шло 
обогащение лексического запаса учащихся, формирова-
лось положительное личностное отношение к событию, 
формировался эмоциональный фон студентов.

Еще раз следует повторить, что лишь сочетание ауди-
торной и внеаудиторной деятельности способствует раз-
витию языковой личности студентов-иностранцев, изуча-
ющих русский язык.

Материал, представленный в статье, в общих чертах 
дает представление о системе транскультурного образо-
вания, в основе которого лежит метапредметный подход.
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Роль технологии развития критического мышления в формировании 
метакогнитивных умений учителя и ученика
Муштавинская ирина Валентиновна, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по методической работе
Санкт-петербургская академия постдипломного педагогического образования

Еще совсем недавно педагогическая наука и практика 
обходилась без понятия «педагогическая технология». 

В отечественной педагогике термин технология стал упо-
требляться как «инновационная учебная технология», 
«педагогическая технология», «технология образования», 
причем часто без уточнения смысла понятия технология.

«Технологический» подход к обучению ставит целью 
сконструировать учебный процесс, отправляясь от за-
данных исходных установок (социальный заказ, образо-
вательные ориентиры, цели и содержание обучения). По 
М.В. Кларину: педагогическая технология – это вос-
производимый способ организации учебного процесса с 
четкой ориентацией на диагностично заданную цель. [2].

На сегодня в научной литературе существует множе-
ство понятий «технология», общий смысл которых можно 
свести к следующему: технология – это воспроизводимый 
способ организации учебного процесса с четкой ориента-
цией на диагностично заданную цель.

Современной школе предлагается достаточно большое 
число технологий. Так, в работе Г.К. Селевко [7] описано 
свыше пятидесяти технологий, работа М.В. Кларина [2] 
предлагает описание не менее двадцати современных тех-
нологий. Не удивительно, что педагогов часто ошелом-
ляет обилие инноваций, которые предлагаются для ре-
шений стоящих перед ними проблем.

С нашей точки зрения проблема современных обра-
зовательных технологий – это поиск тех оснований, ко-
торые позволяли бы отличать стандартные технологии от 
технологий более творческого характера, развивающих 
самостоятельность мышления субъекта учения. Такое 
основание мы видим в использовании рефлексии учителя 

при разработке и использовании образовательных техно-
логий. [5]

Конечно, деятельность субъекта в рамках любой тех-
нологии, включает в себя не только конкретно-содержа-
тельные стандартизованные процессы, но в той или иной 
мере осмысление своих действий, их анализ, самокон-
троль и самооценку. Главный результат здесь выражается 
в формировании известных знаний, умений и навыков, а 
рефлексивные процессы (анализ, осмысление, оценка) 
лишь используются человеком в качестве средств (естест-
венно необходимых и желаемых) для решения задач опре-
деленного содержания по тому или иному учебному пред-
мету. И такие технологии, пусть стандартизированного 
характера, будут еще долго использовать в практике об-
учения. Однако в последние годы появилась потребность 
в технологиях рефлексивного характера, целью которых и 
конечным результатом ее является овладение субъектом 
способами самого рефлексивного мышления, надпред-
метными когнитивными умениями, которые бы в даль-
нейшем входили в интеллектуальный аппарат личности и 
применялись в процессе самостоятельных поисков и от-
крытий.

В реальном образовательном процессе между назван-
ными крайними типами технологий существует целый ряд 
промежуточных. Однако мы специально выделяем эти 
два типа в качестве своеобразных точек отсчета; при этом 
мы полагаем, что становление и развитие субъектности в 
учении прямо связано с освоением ими метакогнитивных 
способов рефлексивного мышления.

Именно эта проблема подводит нас к понятию педаго-
гической рефлексии, лежащей в основе саморегуляции и 

1.  Общая педагогика
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самооценке человеком собственной образовательной де-
ятельности.

В 80-е годы рефлексия прочно входит в понятийный 
аппарат педагогической науки.

В последние годы большое значение уделяется реф-
лексии, как методу стимулирования развития инноваци-
онной профессиональной деятельности через осмысление 
и перестройку профессионально – личностного опыта в 
рамках непрерывного образования.

Мы считаем, что педагогическая рефлексия, как и 
всякая профессиональная рефлексия, связана с особен-
ностями содержания педагогической деятельности, с 
опытом собственной работы (педагогическим опытом) и 
направлена как на собственную деятельность и деятель-
ность коллег, так и на деятельность учащихся. Вероятно, 
точнее было бы сказать, что речь идет о «механизмах 
рефлексии в системе педагогической деятельности», по-
скольку механизмы рефлексии у человека едины, но для 
удобства дальнейшего изложения, мы будем пользоваться 
термином педагогическая рефлексия. [4].

Ключевыми характеристиками педагогической реф-
лексии, во всём её многообразии, являются по отно-
шению к собственной деятельности:

– осознание собственного педагогического опыта;
– выработка критериев успешности собственной пе-

дагогической деятельности;
– анализ изменений, происходящих в современном 

образовании.
По отношению к содержанию образования педагогиче-

ская рефлексия проявляется:
– в планировании и конструировании образователь-

ного процесса;
– в корректировке целей и способов образовательной 

деятельности;
– в выборе стратегий и методов его организации.
По отношению к ученику:

– в умении налаживать адекватную обратную связь в 
системе «учитель – ученик»;

– в умении вооружить учащихся методами рефлексии 
собственной учебной деятельности, то есть способности 
ученика самостоятельно осмысливать собственный ход 
учения;

– в способности оценивать успешность собственной 
деятельности с позиций ученика.

Многоаспектность и многокомпонентность педагоги-
ческой рефлексии обуславливает необходимость анализа 
рефлексивных механизмов педагогической деятельности 
и рассмотрения рефлексии, как способа осознания инно-
вационной педагогической деятельности, как механизма, 
присущего современному образовательному процессу, 
требующего изучения и трансляции.

Рефлективные механизмы лежат и в основе саморегу-
ляции деятельности личности, в том числе – деятельности 
учебно-познавательной. Как было показано Ж. Пиаже и 
Л.С. Выготским, человек в процессе своего развития ин-
териоризирует (делает внутренними) те отношения, ко-

торые первоначально даны ему внешне как отношения 
между людьми (родители и ребенок, учитель и ученик). 
Вступая в социально-психологические отношения с дру-
гими, ребенок общается и взаимодействует с ними; его 
действия направляются, регулируются и оцениваются со 
стороны взрослых и со стороны его сверстников; вместе 
с тем он и сам пытается направлять, регулировать и оце-
нивать действия других; по мере приобретения опыта та-
кого взаимодействия, он начинает осваивать эти управ-
ляющие функции и применять их по отношению к самому 
себе – так развиваются процессы само ориентации, са-
морегуляции и самооценки как внутренние (интериоризи-
рованные) процессы, позволяющие личности управлять 
собой и своим поведением. Рефлексия больше проявля-
ется в поиске, в научной и опытной деятельности, в «ко-
мандной работе», в совместном решении проблем. [1]

Нам представляется, что наиболее эффективными в 
образовательном процессе являются определённые тех-
нологии, формирующие культуру мышления, его са-
мостоятельность. Мы определяем эти технологии как 
метакогнитивные, т.е. технологии, формирующие интел-
лектуальные умения и усиливающие рефлексивные ме-
ханизмы в образовательной деятельности. Важным ка-
чеством данных технологий является их рефлексивность, 
так как они основаны на личностных механизмах мыш-
ления: осознание, самокритика, самооценка и т.д.

Способы обучения рефлексии можно условно разде-
лить на три большие группы.

К первой относятся те, которые касаются целена-
правленной смены мировоззренческих и психологических 
установок учителя и ученика, атмосферы, в которой про-
исходит обучение. Для того чтобы ученик начал рефлекси-
ровать, необходимо создать такие условия, когда всячески 
поощряется и стимулируется его выход в рефлексию, об-
ращение его к своему внутреннему миру, своему опыту.

Вторая группа объединяет более частные дидактиче-
ские приемы, направленные как на выведение ученика в 
рефлексию, в рефлексивную позицию, так и на ее акти-
визацию.

Особое место в арсенале педагогических средств за-
нимают образовательные технологии, миссия которых за-
ключается в формировании культуры мышления, его са-
мостоятельности. Спецификой этих технологий является 
их рефлексивный характер.

Итак, третья группа – технологии определенного ха-
рактера, построенные на рефлексии и технологически ее 
обеспечивающие.

Инновации (собственно новые педагогические техно-
логии) могут выступать как инструмент, усиливающий 
рефлексивные процессы, действующий как автореф-
лексия. Отдельные технологии, построенные на реф-
лексии, могут стать «учителем рефлексии» [4].

Современные образовательные технологии, такие 
как метод проектов, педагогические мастерские, «Де-
баты», исследовательские и дискуссионные технологии, 
Кейс-метод, технология портфолио, построены на реф-
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лексии, и в полной мере могут быть отнесены к мета-
когнитивным, рефлексивным технологиям, технологиям 
по «обучению мышлению». Они различаются по декла-
рируемым задачам, по организации процесса обучения, 
одни в большей степени направлены на развитие твор-
ческого мышления, другие – на развитие коммуника-
тивных способностей, но цели и конечный результат этих 
технологий можно в самом общем виде описать как фор-
мирование метапредметных умений, направленных раз-
витии способности к самообразованию, т.е. – на развитие 
рефлексивных способностей. Мы говорим о технологиях 
рефлексивного характера, целью которых и конечным 
результатом является овладение субъектом способами 
самого рефлексивного мышления, надпредметными ког-
нитивными умениями, которые бы в дальнейшем вхо-
дили в интеллектуальный аппарат личности и применя-
лись в процессе самостоятельных поисков и открытий. 
Это технологии, которые мы определяем как метаког-
нитивные, рефлексивные, основанные на личностных 
механизмах мышления: осознание, самокритика, само-
оценка и т.д., формирующие интеллектуальные умения 
и усиливающие рефлексивные механизмы в образова-
тельной деятельности технологии, формирующие куль-
туру мышления, его самостоятельность.

Данные технологии обучают не только общим спо-
собам познания, но и вооружают ученика и учителя от-
дельными приемами, механизмами, усиливающими реф-
лексивную деятельность.

Технологией, которая в полной мере отвечает выше-
перечисленным принципам и задачам: усиливать рефлек-
сивные механизмы, обучать рефлексии, технологически 
ее обеспечивать мы считаем технологию развития 
критического мышления.

Сегодня, в различных научных источниках можно найти 
разные определения критического мышления. Джуди 
А.Браус и Дэвид Вуд определяют критическое мышление 
как разумное рефлексивное мышление, способное выдви-
нуть новые идеи и увидеть новые возможности. [1]

При всем разнообразии этих и других определений 
критического мышления можно увидеть в них близкий 
смысл. Критическое мышление означает мышление оце-
ночное, рефлексивное. Это открытое мышление, не при-
нимающее догм, развивающееся путем наложения новой 
информации на жизненный личный опыт. В этом и есть 
отличие критического мышления от мышления творче-
ского, которое не предусматривает оценочности, а пред-
полагает продуцирование новых идей, очень часто вы-
ходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и 
правил. Однако провести четкую границу между критиче-
ским и творческим мышлением сложно. Можно сказать, 
что критическое мышление это отправная точка для раз-
вития творческого мышления, более того, и критическое 
и творческое мышление развиваются в синтезе, взаимо-
обусловлено.

Последние представления о критическом мышлении 
связаны с тем, что оно понимается как метакогнитивная 

способность. Мышление о мышлении – способность 
надстраиваться над мышлением (чужим и собственным) 
и деятельностью с целью выявления логических ошибок 
(мест возможного улучшения) и методологических про-
махов, с целью определения контекста деятельности и со-
ответствия контексту. При этом одним из базовых учений 
является оценивание соответствия целей и средств, со-
образности форм и содержания: оценивание, осно-
ванное на рефлексии. Каркас такого мышления состав-
ляют более мелкие навыки: различение понятий, деление 
объема понятий, сравнение по критериям, аналогия, ин-
терпретация.

Принятие информации происходит в процессе кро-
потливого осмысления. При этом важно осмысление не 
только самой информации, но и собственных действий, их 
соотнесение с известными образцами и принятие на этой 
основе решения о выборе оптимального пути.

Таким образом, для достижения эффективности педа-
гогического процесса необходимо параллельное и взаи-
мопересекающееся его конструирование на основе акти-
визации собственного опыта учителем и учащимися. При 
этом, важно обеспечить гарантированность достижения 
всех поставленных целей обучения, несмотря на объек-
тивные и субъективные трудности.

Технология построена на рефлексии, и одновременно 
обеспечивает ее развитие. Технологическое обеспечение 
рефлексии в обучении можно определить как сочетание 
определенных средств и методов, обеспечивающих реали-
зацию диагностично поставленных учителем и учениками 
целей в процессе активно конструированного субъектами 
обучения процесса, основанного на осмыслении значи-
мого для них опыта. Эта деятельность:

•	 формирует самостоятельность мышления;
•	 вооружает способами и методами самостоятельной 

работы;
•	 дает возможность сознательно управлять образова-

тельным процессом в системе «учитель – ученик»;
•	 позволяет влиять на цели, способы, методы и ре-

зультаты образовательного процесса и т.д.
В учебном процессе, построенном в режиме техно-

логии развития критического мышления, рефлексия «ра-
ботает» на всех этапах урока: позволяет осуществить 
рефлексивное взаимодействие и на этапе совместной по-
становки цели и в совместной деятельности при изучении 
нового, на заключительном этапе урока – стадии реф-
лексии оценить собственную деятельность, методы, пред-
лагаемые учителем, деятельность других учащихся, про-
вести рефлексию процесса учения с целью определения 
достижения учениками и учителем запланированных ре-
зультатов, т.е. осуществляется технологическое обеспе-
чение рефлексии.

Механизмы рефлексии, с нашей точки зрения, вопло-
щаются в метакогнитивных умениях, которые в отличие от 
конкретно-содержательных умений, формирующихся по 
законам логики, формируются на основе рефлексии. Про-
цесс рефлексии заключается в осознании собственных 

1.  Общая педагогика
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мыслей и действий, в осознании мыслей и действий дру-
гого, и это особенно важно в педагогике.

В результате этого взаимодействия и формируются 
метакогнитивные умения, которые можно оценить и ис-
пользовать.

Технология, построенная на рефлексии, позволяет 
сформировать определенные метакогнитивные умения. 
Для этого в арсенале данной технологии большое коли-
чество различных педагогических действий: приемов, ме-
тодов и стратегий ведения урока. Важным является то, 
что учащиеся при решении образовательных задач сами 
формируют и пользуются метакогнитивными умениями, 
тем самым развивается способность учащихся к само-
регуляции учебной деятельности и к самообразованию в 
целом.

Важным в данной технологии является следование 
трем фазам: evocation (вызов, пробуждение), realization 
(осмысление новой информации), reflection (рефлексия) 
и соблюдение определенных условий: активность участ-
ников процесса, разрешение высказывать разнообразные 
«рискованные» идеи и т.д. Урок, занятие, серия уроков 
(занятий), тема, курс могут быть построены в соответ-
ствии с заявленным алгоритмом [1].

Главная цель технологии развития критического 
мышления – развитие интеллектуальных способностей 
ученика, позволяющих учиться самостоятельно. Раз-
витие критического рефлексивного мышления, обучение 
рефлексии, развитие когнитивных и метакогнитивных 
умений высокого уровня – основной путь к самообразо-
ванию.

Работа, построенная в режиме данной технологии, по-
зволяет осуществить рефлексивное взаимодействие и на 
этапе совместной постановки цели, и в совместной дея-
тельности на стадии осмысления. А на стадии рефлексии 
оценить собственную деятельность, методы, предлага-
емые учителем, деятельность других учащихся – про-
вести рефлексию процесса учения с целью определения 
достижения учениками и учителем запланированных ре-
зультатов.

Технология представляет собой систему стратегий, 
объединяющих приемы учебной работы по видам учебной 
деятельности независимо от конкретного предметного со-
держания. Базовая модель («вызов – осмысление – 
рефлексия») задает не только определенную логику по-
строения урока, но также последовательность и способы 
сочетания конкретных технологических приемов. Это по-
зволяет говорить об универсальном, надпредметном ха-
рактере предлагаемой технологии.

Достоинство – открытость технологии развития кри-
тического мышления по отношению к другим педагогиче-
ским подходам и технологиям, ориентированным на раз-
витие ученика и учителя. Технология помогает ученику 
овладеть способами работы с информацией, вдумчивого 
чтения, структурирования материала, умения задавать 
вопросы, постановки и решения проблем, рефлексивного 
письма, овладеть методами групповой работы, умению 

аргументировано вести дискуссию. Технология объеди-
няет известные и новые методические приемы в опреде-
ленной логике построения урока (занятия).

Концепция новых стандартов, отходя от терминологии 
знания, умения, навыки, предлагает новую версию фор-
мулировки общеучебных достижений, которые закла-
дываются в школе – предметные, метапредметные, 
личностные. [3] Учение и практике ищут пути формиро-
вания вышеназванных достижений. Технология развития 
критического мышления один из путей, способствующих 
их развитию.

Предлагаем вам систематизацию приемов технологии 
по формированию определенных учебных достижений 
(умений). [5]

Умение систематизировать и анализировать инфор-
мацию на всех стадиях ее усвоения:

•	 Кластеры.
•	 Таблица «Инсерт».
•	 Прием «Общее-уникальное».
•	 Таблицы: концептуальная, сводная, «ПМИ» или 

«ПМ?».
•	 Стратегия «Фишбон».
•	 «Бортовой журнал».
Умение осознанного, «вдумчивого» чтения::

•	 «Инсерт».
•	 Дневники: двухчастный и трехчастный.
•	 Чтение с остановками.
•	 Стратегия «Идеал».
•	 Стратегии работы с вопросами: «Ромашка 

Блума», таблица «толстых» и «тонких» вопросов.
•	 Таблица «ПМИ» или «ПМ?».
•	 Таблица «сравнение источников».
Умение формулировать и решать проблемы:

•	 Стратегия «Фишбон».
•	 Стратегия «Идеал».
•	 Умение работать с понятиями:
•	 Прием «Выглядит как... Звучит как ...»
•	 Синквейн.
•	 «Концептуальное колесо».
•	 Денотатный граф.
•	 Умение вести аргументированную дискуссию:
•	 Таблица «перекрестной дискуссии».
Умение интерпретировать, творчески перерабатывать 

новую информацию, давать рефлексивную оценку прой-
денного:

•	 Синквейн.
•	 Кластеры.
•	 Эссе и другие приемы рефлексивного письма.
•	 Прием «Общее-уникальное».
•	 Сводная таблица.
•	 Двухрядный круглый стол.
Умения в области само- и взаимооценки:

•	 Лист взаимооценки.
•	 Парная письменная взаимооценка.
•	 Градация.
•	 Совокупная оценка.
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Умение планировать собственную учебную деятель-
ность:

•	 Таблица «Верные-неверные утверждения».
•	 Вопросы «Верите ли Вы?».
•	 Кластеры.
•	 Портфолио.
Коммуникативные умения:

•	 Приемы парной и групповой работы: Зигзаг, 
Таблицы: концептуальная, сводная, стратегии ре-
шения проблем и многие другие.

Этот список можно было бы продолжить. Как Вы ви-
дите, каждый прием, используемый в технологии развития 
критического мышления многофункционален, работает 
на развитие интеллектуальных и личностных умений, а, 
выстроенные в логике «вызов – осмысление – реф-
лексия», они способствуют развитию рефлексивных спо-
собностей, помогают научиться учиться самостоятельно.

Хотим обратить особое внимание на один из приемов 
технологии. Прием «Двухрядный круглый стол» имеет 
своей целью обмен мнениями по наиболее актуальной 
проблеме для участников. В процессе проведения «Двух-
рядного круглого стола» преподаватель образует из участ-
ников две группы. Первая группа образует «внутренний» 
круг. Участники этой группы имеют возможность сво-
бодных высказываний по обсуждаемой проблеме. При 
этом важно, чтобы участники не критиковали точку зрения 
других, а коротко и четко высказывали свое собственное 
мнение. Участники второй группы («внешний круг») фик-
сируют высказывания участников внутреннего круга, го-
товя свои комментарии и вопросы. Комментарии могут ка-
саться сути обсуждаемого вопроса, процесса обсуждения 
во внутреннем круге, закономерностей в высказываемых 
позициях, возможных причин подобных высказываний. 
Участники внутреннего круга должны четко и кратко вы-
разить свое мнение, связывая его с предыдущими выска-
зываниями. Преподаватель осуществляет координацию 
работы, не вмешиваясь в содержание высказываний, на-
правляя диалог в рамки обсуждаемой проблемы, фик-
сируя различные точки зрения. После окончания работы 
внутреннего круга, преподаватель обращается к группе, 
образующей внешний круг. Участники внешнего круга 
работают в соответствии с правилами, описанными выше. 
В заключение работы, преподаватель просит участников 
сформулировать выводы в устной или письменной форме, 
после чего представляет свои замечания и комментарии.

Обобщая ситуацию «большого и малого круга» не-

обходимо остановить внимание на одной чрезвычайно 
важной проблеме, относящейся к развитию рефлексив-
ного мышления. Мы имеем в виду, что развитие это есть 
результат двунаправленного процесса: с одной стороны, 
человек осознает и оценивает собственные действия и 
мысли, использует при решении задач метакогнитивные 
умения, сформированные у него ранее; с другой стороны, 
сама эта рефлексивная саморегуляция подвергается вто-
ричной рефлексии более высокого уровня, становясь спе-
циальным предметом анализа и оценки другими людьми, 
выступающими в функции своеобразных «наблюда-
телей». В той мере, в какой индивид учитывает эти оценки, 
он и получает возможность осознавать собственные мета-
когнитивные качества и при необходимости их корректи-
ровать (например, открытость своего мышления, степень 
терпимости к критике, умение постигать смысл деятель-
ности, адекватность самооценки и т.д.). [4]

Нужно добавить, что подобного рода ситуации много-
уровневой рефлексии довольно часто возникают в тех-
нологиях рефлексивного характера. Так, в технологиях, 
связанных с разработкой педагогических проектов, не-
редко деятельность большой «команды» распределяется 
по малым группам проектов, которые разрабатывают от-
дельные подпроекты; затем их результаты выносятся на 
общее обсуждение, в процессе которого проводиться 
их рефлексивный анализ, осмысление и оценка. Таким 
образом, результаты первичной рефлексии как бы стано-
вятся предметом рефлексии более высокого уровня.

Все это есть непременное условие совершенствования 
и развития рефлексивных процессов и основанных на них 
метакогнитивных умениях. Внутренняя диалогичность 
мышления позволяет все более качественно осуществ-
лять смысловой анализ методологии своей деятельности и 
общения, превращая свое критическое мышление в мыш-
ление творческо-созидающее.

Обобщая вышесказанное, мы определяем значимость 
рефлексии как актуального объекта педагогической науки. 
Другим важнейшим направлением современного образо-
вания становиться инновационное движение, внедрение 
современных а, значит, отвечающих задачам современного 
образования, технологий. Предлагаем пути развития выше-
перечисленных умений, компетенций современного учителя 
и ученика. Мы делаем попытку объединить и осмыслить эти 
тенденции, используя при этом их позитивный потенциал и 
опыт апробации инноваций, психолого-педагогические ис-
следования в области рефлексии и технологий.
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Разработка проекта модернизированной образовательной системы 
основной ступени муниципального автономного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 25 г. Томска
петрачкова Татьяна ивановна, кандидат педагогических наук, директор
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 (г. Томск) 

Опыт апробации ФГОС начального общего образования 
показывает, что без целенаправленного, системного, 

комплексного научно-методического сопровождения про-
цесса введения ФГОС невозможно обеспечить выход си-
стемы образования на новый качественный уровень ее 
развития и функционирования, избежать рисков форма-
лизации сложного и многопланового процесса введения 
ФГОС ООО и сделать новый стандарт эффективным ин-
струментом модернизации всей системы образования. 
Предварительный анализ опыта внедрения ФГОС пока-
зывает, что существующая система научно-методического 
сопровождения образовательного учреждения в условиях 
перехода на ФГОС общего образования, которая разра-
батывалась для первой (начальной) ступени общего об-
разования, должна быть усовершенствована, так как в 
ближайшем будущем необходимо будет организовать на-
учно-методическое сопровождение образовательного уч-
реждения на основной ступени общего образования, что 
потребует иного уровня координации взаимодействия 
между структурными подразделениями школы, учре-
ждений дополнительного образования, ИМЦ и др. К отра-
ботке механизмов введения стандартов основного общего 
образования в школе № 25 г. Томска приступили в насто-
ящее время, поскольку это позволяет обеспечить и реали-
зовать цикличность (1 цикл – начальная школа, 2 цикл – 
основная школа, 3 цикл – старшая (профильная) школа) 
эксперимента в соответствии с графиком введения ФГОС 
общего образования с 2011 по 2020 г.

Комплекс мер, обеспечивающих решение проблемы
1 этап – Подготовительный (2012 г.)
I. Формирование рабочей группы по разработке про-

екта модернизированной образовательной системы ос-
новной ступени школы и органов управления программой 
введения ФГОС.

Задачи:
– определить состав рабочей группы;
– назначить руководителя рабочей группы;
– определить порядок ее работы;
– поставить перед группой общую задачу и задачу сле-

дующего этапа

Примерный алгоритм деятельности:
Состав рабочей группы и порядок ее работы утвержда-

ется приказом директора образовательного учреждения.
Участники рабочей группы должны быть обеспечены 

необходимыми для работы инструктивно-методическими 
материалами и рекомендациями по разработке образо-
вательной программы средней ступени образовательного 
учреждения в соответствии с ФГОС нового поколения. 
В распоряжение участников группы предоставляется 
полный комплект документов, включающий содержание 
новых ФГОС и методические материалы по работе с ним.

После издания приказа о создании рабочей группы не-
обходимо провести ее собрание, на котором перед участ-
никами проекта ставятся конкретные цели его разработки 
и реализации и определяются задачи группы. Кроме того, 
в начале работы группы должен быть определен и принят 
всеми участниками порядок ее работы. Наиболее раци-
онально строить работу в групповой и индивидуальной 
формах. Групповая форма работы осуществляется на сов-
местных заседаниях, периодичность которых определя-
ется на первом заседании, посредством совместных об-
суждений определенных вопросов. В промежутке между 
заседаниями участники рабочей группы индивидуально 
или в микрогруппах (2–3 человека) решают порученные 
задачи.

II. Определение изменений в существующей образо-
вательной системе и ресурсах, необходимых для приве-
дения ее в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

Задачи этапа. На этом этапе должен быть получен 
ответ на вопрос: «Что необходимо изменить в сущест-
вующей образовательной системе, чтобы привести ее 
в соответствие с нормативной моделью, определяемой 
ФГОС?». Для этого необходимо определить, какие изме-
нения требуется произвести:

– в образовательных целях;
– в учебном плане;
– в содержании учебных программ и программ внеу-

чебной деятельности;
– в образовательных технологиях;
– в условиях реализации образовательных программ;
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– в способах и организационных механизмах контроля 
образовательного процесса и оценки его результатов.

Основной принцип действий на этом этапе состоит 
в сравнении предложенной новыми стандартами обо-
бщенной модели образовательной системы с существу-
ющей в ОУ и определении того:

– какие элементы существующей образовательной 
системы полностью отвечают требованиям новых ФГОС 
и могут быть без изменений перенесены в желаемую си-
стему;

– какие элементы существующей системы частично 
отвечают требованиям новых ФГОС и нуждаются в пере-
работке для переноса в желаемую систему;

– какие элементы существующей системы не отве-
чают требованиям новых ФГОС и не могут быть перене-
сены в желаемую систему;

– какие необходимые для желаемой системы эле-
менты, определяемые новыми ФГОС, отсутствуют в су-
ществующей системе и должны быть найдены или разра-
ботаны.

В результате этих действий будет формироваться пе-
речень необходимых и достаточных изменений в эле-
ментах образовательной системе образовательного учре-
ждения.

Первый шаг – определение необходимых изменений 
в иерархической системе образовательных целей, опре-
деляющей модель выпускника второй ступени образова-
тельного учреждения и включающей цели второй ступени 
образования и цели изучения учебных предметов.

При сравнении целей существующей образовательной 
системы с новыми стандартами необходимо определить:

– какие из них ранее не ставились;
– какие ставились, но фактически не достигались, по-

скольку их достижение не обеспечивалось содержанием 
реализуемых в гимназии учебных и внеучебных программ;

– какие ранее ставившиеся цели требуют корректи-
ровки.

Если фактические результаты соответствуют новым 
стандартам, то цель существующей образовательной си-
стемы автоматически включается в систему целей про-
ектируемой образовательной системы как не требующая 
никаких корректировок.

Если же фактические результаты не отвечают требо-
ваниям, то средства достижения данной цели ей не со-
ответствуют и должны быть пересмотрены. Причины 
следует искать в реализуемых учебных и внеучебных про-
граммах.

Таким образом, результатом данного шага по опре-
делению необходимых изменений в системе образова-
тельных целей должны быть два разработанных списка 
изменений:

– список изменений в предметных целях;
– список изменений в надпредметных целях.
В каждый из них включены: новые цели; цели, ставив-

шиеся в существующей системе, но не достигавшиеся в 
ней; цели, ставившиеся в существующей системе, но для 

полного соответствия стандартам, требующие корректи-
ровки.

Кроме того, необходимо учитывать, что в модернизи-
рованную образовательную систему без изменений пере-
носятся из существующей системы цели, которые соот-
ветствуют новым стандартам.

На втором шаге анализа необходимо определить изме-
нения в структуре образовательного процесса, определя-
емой учебным планом.

При определении содержания учебного плана в его ва-
риативной части и во внеучебной деятельности (которая 
может включать дополнительные образовательные про-
граммы, программу социализации учащихся, воспита-
тельные программы) необходимо рассматривать набор 
дисциплин и форм деятельности с точки зрения макси-
мальной поддержки образовательных целей.

Результатом этой части работы должен стать новый 
учебный план школы, а также выводы о необходимых из-
менениях в составе образовательных программ.

На третьем шаге анализа определяется, какие необ-
ходимы изменения в содержании образовательных про-
грамм. Для этого в отношении каждого учебного предмета 
или курса, включенного в учебный план, должно быть 
определено, имеется ли программа его реализации. Если 
такая программа есть, то необходимо выявить, в чем ее 
содержание не отвечает требованиям стандарта.

Содержание учебных программ вариативной части 
учебного плана и программ внеучебной деятельности 
должно определяться таким образом, чтобы они вместе с 
программами по обязательным предметам обеспечивали 
достижение всех образовательных целей.

Анализ содержания образовательных программ завер-
шается выводами о том:

– какое содержание образовательных программ не 
требует изменений;

– какое содержание образовательных программ тре-
бует корректировки;

– какие образовательные программы отсутствуют в 
школе, и требуется их найти вовне или разработать.

На четвертом шаге анализа определяются необходимые 
изменения в технологиях обучения и воспитания. Для этого 
необходимо в первую очередь обратиться к требованиям 
новых стандартов, ориентирующих на переход от тради-
ционных технологий к технологиям, более полно учитыва-
ющим возрастные особенности и потребности учащихся: 
личностно-ориентированный характер обучения; вариа-
тивность; повышение ответственности школьников за ре-
зультаты обучения. При обучении рекомендуется исполь-
зование: уровневой дифференциации; обучения на основе 
«учебных ситуаций»; проектной деятельности; информа-
ционных и коммуникационных технологий; активных форм 
обучения (организация работы в группах и парах; органи-
зация работы в группах подвижного состава).

После сравнения используемых учреждением образо-
вательных технологий и методов с требованиями новых 
стандартов выявляются:

1.  Общая педагогика
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– технологии и формы обучения, которые соответст-
вуют требованиям стандарта и сохраняются при переходе 
к новой образовательной системе;

– технологии и формы обучения, которые не отвечают 
требованиям стандарта и нуждаются в замене;

– новые технологии и формы обучения, ориентиро-
ванные на достижение образовательных целей.

На пятом шаге анализа выявляется, достаточны ли 
внутренние и внешние возможности (материально-техни-
ческие, временные, кадровые и др.) для обеспечения со-
ответствия модернизированной образовательной системы 
требованиям ФГОС?

ФГОС нового поколения определяет требования к раз-
личным видам универсальных (например, классная доска, 
тетрадь, учебник и т.п.) и целевых ресурсов (ориентиро-
ванных на повышение эффективности важнейших эле-
ментов образовательных программ, образовательного 
процесса и их инновационного содержания, видов де-
ятельности учащихся, внеурочной воспитательной ра-
боты и т.п.), которые обеспечиваются на уровне образо-
вательного учреждения, муниципальном и региональном 
уровнях. Рабочая группа анализирует соответствие имею-
щихся и требуемых ресурсов на уровне образовательного 
учреждения.

При анализе степени обеспеченности кадровыми ре-
сурсами необходимо учитывать, что в стандартах пред-
усматривается в каждом образовательном учреждении 
наличие планов повышения профессионального уровня 
учителей. Далее необходимо проанализировать, каким 
образом в образовательном учреждении осуществляется 
выявление образовательных потребностей учителей, на-
сколько этот способ эффективен? В ситуациях, когда та-
кого механизма нет или он не удовлетворяет по своевре-
менности поступления информации или иным параметрам, 
констатируется необходимость в изменении.

ФГОС второго поколения предусмотрено введение но-
вого содержания контроля и оценки знаний учащихся, со-
ответствующего новым целям и программам обучения, а 
также использование новых форм и технологий оценки. 
Система оценки, предлагаемая в новых ФГОС, включает 
в себя описание планируемых результатов образования, 
перечень показателей достижения планируемых резуль-
татов и инструментарий для оценки их достижения.

На этапе анализа системы контроля и оценки выявля-
ются:

– способы контроля и оценки знаний и умений уча-
щихся, которые могут быть перенесены из существующей 
образовательной системы без изменений;

– способы контроля и оценки, требующие корректи-
ровки;

– способы контроля и оценки, которые не соответ-
ствуют требованиям новых стандартов и не могут быть 
включены в образовательную систему;

– способы контроля и оценки, которые отсутствуют в 
существующей образовательной системе и должны быть 
найдены или разработаны.

Завершается анализ определением перечня:
– способов и организационных механизмов контроля 

и оценки знаний и умений учащихся, включаемых в новую 
систему без изменений;

– способов и организационных механизмов контроля 
и оценки знаний и умений учащихся, требующих коррек-
тировки;

– новых способов и организационных механизмов 
контроля и оценки знаний и умений учащихся.

Все описанные выше шаги анализа могут осуществ-
ляться рабочей группой как последовательно, так и па-
раллельно (одновременно). Для параллельного анализа 
различных частей образовательной системы необходимо 
разделить рабочую группу на микрогруппы, назначив от-
ветственных за результаты отдельных шагов. Например, 
между членами Рабочей группы могут быть распределены 
образовательные области (группы образовательных про-
грамм), которые они будут анализировать.

Результаты этапа. Результатом анализа существу-
ющей в ОУ образовательной системы на предмет ее соот-
ветствия требованиям ФГОС должны стать перечни не-
обходимых изменений в существующей образовательной 
системе для приведения ее в соответствие требованиям 
стандарта и задания проектным группам, определяющие 
требования к результатам и срокам проектирования.

Результаты анализа представляются Совету по вве-
дению новых ФГОС. Задача Совета – определить пол-
ноту и согласованность предлагаемых изменений, ответив 
на вопросы:

– достаточно ли предлагаемых изменений в компо-
нентах существующей образовательной системы для при-
ведения ее в соответствие с новыми образовательными 
стандартами?

– соответствует ли характер предлагаемых изменений 
в компонентах образовательной системы требованиям 
новых стандартов и возможностям образовательного уч-
реждения?

Совет должен также оценить предлагаемые изменения 
по степени их соответствия миссии образовательного уч-
реждения, потребностям учащихся и их родителей.

2 этап – Теоретико-экспериментальный (2013–
2014)

I. Разработка проекта модернизированной образова-
тельной системы основной ступени школы.

II. Разработка плана-графика модернизации образова-
тельной системы основной ступени школы.

I. Разработка проекта модернизированной образова-
тельной системы школы основной ступени школы

Задачи этапа. При проектировании должен быть дан 
ответ на вопрос о том, какой должна стать конкретизиро-
ванная образовательная модель школы, чтобы соответст-
вовать нормативной модели, определяемой новыми стан-
дартами.

Проектирование целесообразно осуществлять в ми-
крогруппах, которым требуется выдать задания на разра-
ботку и реализацию единичных проектов.
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Возможны различные способы деления еще несущест-
вующего комплексного проекта изменений на единичные, 
но наиболее простым, является выбор в качестве единицы 
учебной (внеучебной) образовательной программы (с ее 
целями, содержанием, образовательными технологиями, 
условиями реализации, методами контроля и оценки ре-
зультатов).

Так как одновременно с определением единичных про-
ектов формируется состав ответственных за их разработку 
и реализацию, в зависимости от размера группы разра-
ботчиков и их готовности к работе возможны различные 
варианты формирования единичных проектов: выделение 
или, наоборот, объединение отдельных элементов необ-
ходимых изменений в образовательной системе.

Задача руководителя рабочей группы состоит в том, 
чтобы обеспечить полноту и связность единичных про-
ектов.

Каждая микрогруппа, за которой закреплены опреде-
ленные образовательные области (перечень образова-
тельных программ и соответствующих им целей), про-
ектирует все необходимые изменения в содержании 
образовательных программ, технологиях, условиях, спо-
собах контроля и оценки результатов. Для каждого из 
этих изменений определяется, каким образом оно будет 
осуществляться (будет найдено или разработано в рамках 
школы).

Выбор технологий и форм обучения для замены тради-
ционных в предметных программах проекта осуществля-
ется из списка рекомендуемых стандартом. Результатом 
работы должен стать перечень технологий, которые пред-
полагается использовать в рамках каждой из проектиру-
емых в рамках единичного проекта учебных (внеучебных) 
образовательных программ.

Аналогичным образом в каждом единичном проекте 
осуществляется рассмотрение ресурсной части программ 
и системы контроля и оценки их результатов.

Оценка единичных проектов проводится на заседании 
Рабочей группы.

Выявленные недостатки единичных проектов должны 
быть устранены к установленному руководителем рабочей 
группы сроку.

Завершенный проект обсуждается на заседании Со-
вета по введению новых ФГОС, который определяет го-
товность проекта для перехода к разработке плана-гра-
фика его реализации.

Результаты этапа. Результатом проектирования яв-
ляется образовательная модель образовательного учре-
ждения, соответствующая новым ФГОС, включающая:

– состав образовательных программ или их частей, 
подлежащих самостоятельной разработке;

– состав программ, найденных вовне и подлежащих 
освоению;

– состав новых образовательных технологий, которые 
нужно освоить;

– перечни конкретных видов ресурсов, подлежащих 
приобретению;

– перечень новых методов контроля, которые нужно 
ввести;

– перечень новых механизмов контроля, которые 
нужно разработать и ввести.

II. Разработка плана-графика модернизации обра-
зовательной системы школы.

План-график модернизации образовательной системы 
– это модель, определяющая процесс перехода от сущест-
вующей образовательной системы к желаемой.

Задачи этапа. При разработке плана-графика модер-
низации образовательной системы необходимо опреде-
лить:

– полный состав действий, необходимых для реали-
зации единичных проектов;

– планы-графики реализации единичных проектов;
– согласовать по срокам связи между единичными 

проектами, обеспечив их скоординированность;
– распределить все единичные проекты во времени.
На первом шаге планирования разрабатываются 

планы-графики реализации единичных проектов. Для 
этого каждая группа:

– определяет полный состав действий, необходимых 
для их реализации;

– распределяют эти действия во времени.
Для того, чтобы затем в процессе «сшивания» этих 

планов в общий план-график возникало меньше про-
блем, в начале планирования могут быть заданы общие 
реперные точки, например, не позднее определенного 
числа должна быть завершена разработка новых образо-
вательных программ и т.п. Определение этих точек может 
осуществляться как руководителем рабочей группы еди-
нолично, так и коллегиально с ответственными за разра-
ботку и реализацию единичных проектов, а также – на за-
седании всей Рабочей группы. Необходимым условием во 
всех случаях является доведение установленных сроков 
завершения разработок до исполнителей.

Для определения полного состава действий по разра-
ботке и реализации единичного проекта необходимо сна-
чала разделить весь процесс на два этапа: этап разработки 
и этап реализации (введения разработанного новшества в 
образовательный процесс) проекта, а затем, в рамках каж-
дого этапа, выделить перечень задач, решение которых 
обеспечивает достижение поставленных в проекте целей.

Надежность определения состава необходимых дей-
ствий единичного проекта и реалистичность сроков их вы-
полнения можно повысить, выполнив специальную про-
цедуру. Она предусматривает, что для каждой задачи, 
решение которой предусматривается планом, определя-
ются условия, которые необходимо обеспечить. При этом 
составляется вспомогательная таблица, в первую графу 
которой заносятся действия по разработке и реализации 
единичного новшества, а в остальные – действия по со-
зданию условий для решения задач введения новшества.

3 этап – Обобщающий (2015)
На данном этапе обобщаются, систематизируются и 

распространяются результаты Программы.

1.  Общая педагогика
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Перечень материалов, представляемых по окончании 
работы, возможность их тиражирования и трансляции:

По окончании работы будут представлены следующие 
материалы:

– пакет локальных нормативно-правовых актов (ло-
кальная нормативная документация, институализиру-
ющая работу по подготовке общеобразовательного уч-
реждения к внедрению ФГОС и локальная нормативная 
база, институализирующая изменения в образовательном 
процессе школы) и методические рекомендации по их раз-
работке;

– методические рекомендации по организации ресур-
сного обеспечения образовательного процесса основной 
школы для перехода на работу по Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам второго поко-
ления;

– примерная основная образовательная программа 
ОУ и методические рекомендации по её реализации и раз-
работке;

– перечни учебников, соответствующих требованиям 
ФГОС ООО;

– варианты нелинейного расписания учебной и внеу-
рочной деятельности и методические рекомендации по его 
созданию;

– методические рекомендации по организации внеу-
рочной деятельности;

– методические рекомендации по созданию системы 
оценки качества основного общего образования в соот-
ветствие с требованиями ФГОС ООО;

– методические рекомендации по введению новых го-
сударственных образовательных стандартов в практику 
работы образовательного учреждения.

Фактор риска Возможные пути их разрешения
Смена педагогического состава или отсутствие в ОУ 
 необходимых специалистов (например: психологов,
социальных педагогов, воспитателей)

Предусмотреть замещение и введение штатных 
единиц

Дефицит учебно-методических пособий Использование современных электронных носи-
телей информации, доступ ОУ в Интернет-ресурсы

Отсутствие достаточного финансирования Поиск привлеченных средств органами
местного самоуправления

Непонимание основных задач и значимости проекта 
 учителей ОУ

Участие в мероприятиях разъяснительного и методи-
ческого характера, активное использование СМИ и 
дистанционных форм работы

Критерии сформированности патриотизма у будущих защитников отечества
Мальтекбасов Марат жабыкбаевич, доктор педагогических наук; 
Утегенов ерлан казбекович, кандидат педагогических наук, доцент; 
прокофьева Марина анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент; 
куракбаева асыл жексембаевна, кандидат педагогических наук, ст. преподаватель
жетысуский государственный универистет им. и.жансугурова (казахстан) 

В настоящее время в педагогической науке остро стоит 
вопрос о соотношении воспитания, образования и раз-

вития. Нередко ставится под сомнение такой ранее фун-
даментальный принцип образования как его патриотиче-
ская направленность. Так, например, некоторые педагоги 
категорически отрицают воспитание любви к Родине в 
качестве цели образования, полагая, что это чувство не 
может быть предметом учебной деятельности.

Другие, главную роль отводят целям просветительским: 
знакомству с основными концепциями и теориями, объя-
сняющими развитие общества; формированию историче-
ской грамотности на современном международном уровне. 
Патриотическое направление видится им возможным лишь 
в корректном сочетании с этими направлениями.

Наш подход совпадает с мнением тех ученых, которые 
настаивают на том, что содержание школьного истори-

ческого образования должно быть направлено на воспи-
тание чувства патриотизма, гражданственности, способ-
ствовать формированию национального самосознания, 
уважения к историческому и культурному наследию на-
родов Казахстана.

В процессе работы мы провели экспериментальный 
опрос, в котором принимали участие 100 педагогов ре-
гиона (60 – из города Талдыкорган и 40 – из области). 
Выяснилось, что 99 % респондентов видят острую необ-
ходимость говорить о патриотическом воспитании школь-
ников. Большинство (78 %) педагогов выражает мнение, 
что нужна особая методика при решении проблем патрио-
тического воспитания.

Городские и сельские учителя по-разному ответили на 
вопрос: «Какие средства Вы используете при формиро-
вании патриотизма у учащихся»? Их ответы, названные 
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в порядке наибольшего употребления, выглядят следу-
ющим образом: 1. Формы уроков – 73 %. («Уроки муже-
ства», «экскурсии по родному краю», «интегрированные 
уроки – история совместно с литературой, музыкой, ри-
сованием, казахским языком»). 2. Средства обучения – 
70 %. (Технические средства обучения, фотодокументы, 
наглядная агитация, печатные средства). 3. Учебно-мето-
дический комплекс – 39 %. 4. Личность учителя – 30 %. 
(Яркое слово, гражданская позиция, патриотизм). 5. Ме-
тоды и приемы обучения – 21 %. Внеклассная работа по 
истории – 10 %.

Результаты опроса показали, что городские педагоги 
отдают предпочтение средствам обучения, а сельские – 
формам и личностно-ориентированному подходу.

Важным средством патриотического воспитания явля-
ется «содержание исторического образования». 76 % пе-
дагогов полагают, что оно недостаточно наполнено патри-
отическим компонентом. 24 % респондентов считают, что 
материала патриотического содержания достаточно, а эф-
фективность его воздействия на учащихся зависит от лич-
ности учителя и его методических приемов.

Отвечая на вопрос: «Какие трудности Вы испытываете 
при формировании понятия «Отечество»?» – городские 
и сельские учителя отметили следующее:

1. Сложная среда, политический и экономический 
кризис в стране, трудно в нестабильной стране работать 
убедительно, воспитывать гордость за свою республику 
(53 % респондентов).

2. Антипатриотическая направленность СМИ, диктат 
СМИ над сознанием молодежи, преклонение перед За-
падом (32 %).

3. Духовный кризис, падение морального состояния 
общества, нарушение исторической памяти, забвение 
традиций, обычаев, нравственных ценностей (29 %).

4. Отрицательные жизненные примеры, в том числе 
семьи (15 %).

5. Деятельность политиков, органов власти часто 
противоречит заботе о людях (9 %).

6. Принижение понятий «Отечество», «патрио-
тизм». Последнее подменяется националистическими 
тенденциями (5 %).

7. «Мало патриотичные» учебники, отсутствие па-
триотической убежденности у самих учителей (3 %).

В ходе исследования мы попытались выяснить, что 
вкладывают в понятие «Отечество» современные стар-
шеклассники (опрошено 300 учащихся Х–XI классов 
школ г. Талдыкорган и области). Полученные данные сви-
детельствуют, что знание содержания понятия у старше-
классников отличаются фрагментарностью.

Механизм формирования патриотизма личности 
сложен, противоречив и включает в себя систему его 
компонентов. Вхождение патриотизма в структуру са-
мосознания личности означает осознание своей при-
надлежности к определенной национальной общности и 
осознание своих связей с ней. Утверждение своего «Я» 
осуществляется через потребности, интересы и мотивы 

в национальной и межнациональной сфере. Связующим 
звеном в процессе формирования патриотизма личности 
является совокупность трех компонентов: мотивацион-
ного, познавательного, поведенческого.

Механизм сформированности патриотизма личности 
невозможно осуществить без определенного знания пси-
холого-педагогических особенностей патриотического 
воспитания старшеклассников. Ибо данный возраст 
(ранний юношеский) является наиболее благоприятным 
периодом для воспитания патриотизма у старшеклас-
сников.

На основе вышеперечисленных компонентов, мы вы-
деляем следующие критерии сформированности патрио-
тизма у старшеклассников:

– оценочно-эмоциональный, характеризуется тем, 
что личность воспринимает себя как субъекта нацио-
нальной истории; есть потребности физического самосо-
вершенствования и потребность в самовоспитании на ос-
нове развития социальных мотивов.

– когнитивный, для которого важны полнота ха-
рактеристики понятия «Отечество», «воинский долг», 
«честь», «достоинство», «мужество» и др. Это также си-
стема знаний об обществе, основных моральных и нравст-
венных нормах, правах и обязанностях, уважение истории 
своего Отечества, своего народа, его традиций и обычаев. 
Знание и уважение государственной символики своего 
Отечества (герб, гимн, флаг, Конституция).

– деятельностный, где знания об Отечестве реа-
лизуются в конкретных поступках и действиях; также это 
уровень морально-политической подготовленности; на-
личие умений и навыков психической саморегуляции и са-
моконтроля;

– критерий физического развития, как важный 
составляющий военно-патриотического воспитания, вы-
раженный в сформированности основных физических 
умений и навыков и общий уровень физической подготов-
ленности.

Таким образом, компонентно-критериальный аппарат 
нашего исследования можно представить следующим 
образом:

В соответствии с компонентно-критериальным аппа-
ратом нами разработаны уровни сформированности ис-
следуемых качеств школьников как будущих защитников 
Отечества, которые мы охарактеризовали как высокий, 
средний и низкий.

Сегодня, на наш взгляд, нельзя военно-патриотиче-
ское воспитание понимать узко как допризывную подго-
товку. Критический анализ имеющегося опыта будущих 
защитников Родины обнаруживает не только сущест-
венные просчеты в его отдельных аспектах, но и приводит 
к выводу о необходимости пересмотра существовавшей 
системы формирования готовности подрастающих поко-
лений к выполнению оборонно-защитных функций, что 
в свою очередь предполагает теоретическое осмысление 
имеющихся недостатков, поиск практических путей их 
преодоления.

1.  Общая педагогика
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К недоработкам военно-патриотического воспитания 
следует отнести и слабое понимание учащимися важ-
нейших морально-политических и морально-психологи-
ческих понятий, таких как: «мужество», «героизм», «во-
инская честь», «достоинство» и др., в том числе и таких 
как «Родина», «Отечество», «патриотизм».

Мы провели мониторинг понимания старшеклассни-
ками содержания морально-политических и морально-
психологических понятий, результаты которого нашли от-
ражение в таблице 2.

Анализ опыта военно-патриотического воспитания в 
общеобразовательных школах г. Талдыкорган позволил 
прийти к выводу, что успех военно-патриотического вос-
питания учащихся старших классов может быть обес-
печен активным участием всего педагогического коллек-
тива школы в этой работе, широким использованием в 
учебном процессе упражнений военно-прикладного ха-
рактера, системой соревнований, предусматривающий 
регулярное участие всех учащихся, совершенствованием 
физических и морально-волевых качеств.

В этой связи значительный научный и практический 

интерес представляет выявление мероприятий военно-
патриотического воспитания, которые бы запомнились 
старшеклассникам, произвели бы на них наиболее яркое 
впечатление. С этой целью был осуществлен анкетный 
опрос учащихся X–XI классов (440 чел.) средних школ.

Респондентам было предложено проранжировать 
проведение в школе мероприятия в соответствии с их 
значимостью. Анализ показал, что наиболее значимыми 
формами военно-патриотического воспитания старше-
классники назвали те, которые носят деятельный ха-
рактер и связаны с физическим воспитанием. В то же 
время ответы учащихся показывают несоответствие ор-
ганизуемых форм работы в школе с потребностями стар-
шеклассников, они не принимают тех воспитательных 
усилий преподавателей, которые «отстают» от их за-
просов. Поэтому только 4,5 % учащихся старших классов 
оценили уровень проведения мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию в школе на «очень хорошо», 
41,2 % – на хорошо, «удовлетворительную» и «неудов-
летворительную» оценку дали соответственно 45,2 % 
и 9,1 %.

Таблица 1
компонентно-критериальный аппарат сформированности военно-патриотических качеств  

у будущих защитников отечества

Компоненты Критерии Показатели

Мотивационный Оценочно- 
эмоциональный

– восприятие себя как субъекта национальной истории;
– потребности физического самосовершенствования;
– потребность в самосовершенствовании и самовоспитании на основе раз-
вития социальных мотивов

Познавательный Когнитивный
– полнота характеристики понятий «Отечество», «воинский долг», «честь», 
«достоинство», «мужество»и др.;
– систему знаний об обществе, основных моральных и нравственных нормах, 
правах и обязанностях;

– уважение истории своего Отечества, своего народа, его традиций и обычаев;
– знание и уважение государственной символики своего Отечества (герб, 
гимн, флаг, Конституция).

Поведенческий
Деятельностный;

Физическое 
 развитие.

– уровень морально-политической подготовленности;
– наличие умений и навыков психической саморегуляции и самоконтроля;
– уровень физической подготовленности;
– сформированность основных физических умений и навыков; 

Таблица 2

Понятие Старшеклассники 2007–2008 Старшеклассники 2011–2012.
Родина 95 % 90,7 %

Отечество 60 % 47,5 % 
Патриотизм 96,3 % 95 %
Мужество 70,5 % 61,3 % 
Героизм 65,2 % 63,9 % 

Воинская честь 48,6 % 44 % 
Достоинство 39,5 % 31, 3 % 
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Анализ ответов анкетирования показал, что подав-
ляющее большинство учащихся осознает практическую 
необходимость овладения специальными военно-при-
кладными двигательными навыками, наличия высокого 
уровня развития морально-волевых и физических качеств. 
Основная масса респондентов, 67 % учащихся X классов и 
61 % учащихся XI классе указывает, что основной целью, 
которую они ставят перед собой, занимаясь физической 
культурой, является развитие физических качеств. И 
только около 33 % десятиклассников и 39 % одиннадца-
тиклассников старается приобретать как можно больше 
сведений о службе в армии, развивать у себя качества, не-
обходимые воину еще до призыва в армию овладевать во-
енными знаниями, умениями и навыками. Юноши пред-
ставляли специфику воинской службы, требования, 
которые армия предъявляет к солдату, в большинстве 
своем учащиеся старших классов имеют неполные, а за-
частую и неправильные представления о службе в рядах 
Вооруженных Сил.

В ходе педагогических наблюдений выявлялись вза-
имосвязи патриотического и физического воспитания, 
патриотического и нравственного, патриотического и 
гражданского воспитания, качество этого процесса, про-
граммно-нормативные и содержательные основы, подбор 
средств, форм организации и методов данной работы.

Для выявления того, насколько старшеклассники по-
нимают сущность патриотизма и его основные понятия, 
какие аналогичные качества хотели бы развить в себе, 
нами был проведен в классах, участвующих в экспери-
менте, опрос (всего опрошено 170 человек).

Полученные данные проанализированы, распределены 
на три группы ответов. Результаты нашли отражение в 
следующей таблице 3:

Как видно из таблицы – экспериментальные и контр-
ольные группы идут на одном уровне и больших расхо-
ждений в их ответах не наблюдается.

Все полученные данные посредством метода матема-
тической статистики были обработаны, определены сред-
неарифметические значения. Результаты занесены в та-
блицу 4.

Проведенный эксперимент позволил нам сделать сле-
дующие выводы:

уровни сформированности патриотических качеств 
старших школьников, как будущих защитников Отече-
ства по выделенным нами компонентам и критериям в 
целом представлены преимущественно низким уровнем, 
меньшая часть – средним уровнем, высокий уровень 
сформированности исследуемого качества отсутствует; 
разница в показателях контрольных и экспериментальных 
групп незначительна.
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Таблица 3
понимание старшеклассниками сущности исследуемых качеств (числовые данные в %)

Понимают Не ясно понимают Не понимают

Экспериментальные 27, 1 55,0 17,9
Контрольные 25,2 56,5 18,3

Таблица 4

Компоненты Уровни
Высокий Средний Низкий

эксп. конт. эксп. конт. эксп. конт.
Мотивационный - - 48,4 46,7 51,6 53,3
Познавательный - - 38,6 34,5 61,4 65,5
Поведенческий - - 41,3 39,2 58,7 60,8

Средний показатель - - 42,7 40,1 57,3 59,9

1.  Общая педагогика
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Формы организации внеурочной деятельности подростка,  
как одна из составляющих учебной успешности
худотеплова елена николаевна, аспирант
оренбургский государственный педагогический университет

Укрепление политической системы и правовых инсти-
тутов, внутренняя и внешняя безопасность государ-

ства, социальная стабильность, современная культура и 
современное образование – это составляющие общего 
успеха. Конечным итогом этих действий должно стать ка-
чественное изменение как уровня жизни граждан нашей 
страны, так и нас самих.

Поэтому сегодня мы говорим, что задачи модернизации 
не решить без внимания к тому, как обстоит дело с творче-
ским потенциалом России, с воспитанием успешного мо-
лодого поколения. Это заставляет задуматься о том, как 
у нас построено образование, каковы ценностные уста-
новки и в каком направлении нужно развиваться.

Однако ситуация последних лет показала, что недоста-
точное финансирование и несоответствие сложившейся 
структуры образовательных программ требованиям инно-
вационного развития, привели к явному несоответствию 
российского образования современным потребностям 
общества и экономики страны в целом.

Эффективное развитие невозможно без формиро-
вания человеческого капитала.

Эту мысль подтверждает один из разделов Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
России до 2020 года, посвященный образованию, где 
подчеркнута необходимость обновления системы образо-
вания как важнейшего из условий формирования иннова-
ционной экономики России.

С целью обновления системы образования и создания 
условий для развития и формирования успешных школь-
ников, были разработаны федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения (ФГОС).

Стандарты (ФГОС) – совокупность требований, обя-
зательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего, начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего образования.

Стандарты должны обеспечивать:
1) единство образовательного пространства;
2) преемственность основных образовательных про-

грамм.
Стандарты должны включать 3 вида требований:
1) требования к структуре основных образовательных 

программ;
2) требования к условиям реализации;
3) требования к результатам освоения.
Предназначение стандарта – нормативное закре-

пление на федеральном уровне требований к условиям, 
необходимым выполнения социального заказа – воспи-
тания успешного поколения граждан страны, вла-

деющих адекватными знаниями, навыками общече-
ловеческими ценностными установками.

Ключевой составляющей стандарта являются требо-
вания к результатам освоения основной образовательной 
проограммы сформулированные на основе обобщения и 
согласования ожидаемых перспектив, запросов личности, 
семьи, общества и государства. Стандарт ориентирован 
также и на метапредметные и личностные результаты.

Стандарт который сейчас предлагается, пытается по-
ставить ребенка в центр образовательного процесса. Это 
означает, что возраст и деятельность становятся клю-
чевыми для его организации. К каждому ребенку поста-
раются найти индивидуальный подход. Если говорить о 
школе нового типа. Это школа, которая обеспечивает 
развитие ученика как в учебной так и во внеурочной де-
ятельности.

Школа будущего – это, прежде всего, школа развития 
личности человека, ребенка, а не школа дрессуры, зу-
брежки. Школа будущего – это школа, где главное, что 
делает ребенок, – учится учиться.

Новая школа – это школа, в которой учат искусству 
жизни с непохожими детьми. Это школа толерантности. 
Новая школа – это школа, в которой учителя и вообще 
народ школьный умеют общаться, а не боятся общения. 
Школа, которая, даст каждому ребенку возможность 
стать таким, каким он хочет, к чему у него есть способ-
ности. Как только подросток испытает ситуацию успеха 
во внеурочной деятельности, там, где он может быть 
успешным, тогда он может данный опыт попробовать пе-
ренести в учебную деятельность. Любое достижение, 
любой успех дает подростку чувство уверенности и чув-
ство «нужности», так необходимое в подростковом воз-
расте. Так же любая ситуация успеха помогает подростку 
стать значимым в обществе сверстников.

Очень важно отметить, что стандарты объединили 
учебную и внеурочную деятельности.

Образовательные стандарты нового поколения 
включают в себя совокупность требований:

– к структуре программы где ядром является интег-
рация учебной и внеурочной деятельности;

– к результатам, в первую очередь личностным, 
затем предметным и метапредметным;

– к условиям предполагающим создание комфортной 
образовательной среды для всех субъектов процесса, 
важности ее высокого кадрового, финансового, матери-
ально-техническоого, информационного, учебно-мето-
дического обеспечения.

Возможности материально-технической базы учре-
ждений должны отвечать новым требованиям времени, 
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способствуя тем самым повышению спроса основных по-
требителей образовательных услуг. Каждое ОУ должно 
стать центром образования и занятия творчеством: не-
обходимо изменить облик зданий с учетом современных 
дизайнерских решений, требования к питанию, медицин-
скому обслуживанию и к безопасности.

Помимо перечисленных выше требований значи-
тельной составляющей образовательного процесса сов-
ременной школы, в рамках нового Стандарта, является 
эффективная организация второй половины дня, выде-
ленной в категорию «внеурочная деятельность», осно-
ванной на тесном взаимодействии учреждений до-
полнительного образования детей и ОУ, способном 
оперативно дать конкретный образовательный ре-
зультат. Приоритетными принципами такого партнер-
ства являются:

1. Свободный выбор ребёнком видов и сфер деятель-
ности.

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, 
способности ребёнка.

3. Возможность свободного самоопределения и само-
реализации ребёнка.

4. Единство обучения, воспитания, развития.
5. Практико-деятельностная основа образователь-

ного процесса.
В этой связи дополнительное образование детей рас-

сматривается как система, выполняющая функцию рас-
ширения возможностей образовательных стандартов, 
удовлетворяющая образовательные потребности, не-
реализуемые в других учебных заведениях.

Пришла пора не ждать, пока дети придут и захотят за-
ниматься внеурочной деятельностью, необходимо созда-
вать условия, что бы дети захотели заниматься внеурочной 
деятельностью и делать это в системе. Воспитанники ОУ 
должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 
творческие занятия, спортивные мероприятия, учиться 
выражать собственные мысли, принимать решения, по-
могать друг другу, осознавать свои возможности.

При этом важно иметь в виду, что внеурочная деятель-
ность – это отнюдь не механическая добавка к основному 
общему образованию, призванная компенсировать не-
достатки работы с отстающими или одарёнными детьми. 
Главное – осуществить на основе взаимных интересов со-
дружество общего и дополнительного образования как ме-
ханизма обеспечения полноты и цельности образования.

Цель такого взаимодействия – создание, расширение 
и обогащение учебно-воспитательного пространства в 
микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности 
ребенка, обеспечение его успешной адаптации к совре-
менным социокультурным условиям.

Структурно-организационные формы реализации до-
полнительного образования детей в рамках Стандарта 
носят рекомендательный характер и предполагают не-
сколько вариантов: от простого набора кружков, секций, 
клубов – до выстраивания системы, с учётом основных 
концептуальных идей, обеспечивающих развитие всех 
субъектов процесса.

Выстроенная система внеурочной деятельности помо-
гает получить результаты воспитания.

Уровни воспитательных результатов
Первый уровень – приобретение школьником со-

циальных знаний (об общественных нормах, об устрой-
стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного пони-
мания социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень – получение школьником опыта пе-
реживания и позитивного отношения к базовым ценно-
стям общества, ценностного отношения к социальной ре-
альности в целом.

Третий уровень – получение школьником опыта само-
стоятельного общественного действия.

Получение хорошего результата воспитательной де-
ятельности у каждого подростка, возможно при условии 
учета индивидуальных способностей и склонностей под-
ростка, создание ситуации успеха и подбора форм внеу-
рочной деятельности для каждого.

Методический конструктор внеурочной деятельности

Вид внеурочной дея-
тельности

Приобретение 
школьником соци-

альных знаний

 Формирование ценност-
ного отношения к соци-

альной реальности

Получение опыта самостоятельного обще-
ственного действия 

1. Игровая Ролевая игра Ролевая игра Социально моделирующая игра
2. Познавательная Познавательные бе-

седы, предметные 
факультативы, олим-
пиады

Познавательные беседы, 
предметные факультативы, 
олимпиады

Детские исследовательские проекты, вне-
школьные акции познавательной направ-
ленности (конференции учащихся, интел-
лектуальные марафоны и т.п.), школьный 
музей-клуб

3. Проблемно-цен-
ностное общение

Этическая беседа Дебаты, тематический ди-
спут

Проблемно-ценностная дискуссия с уча-
стием внешних экспертов 

4. Досугово-развле-
кательная деятель-
ность (досуговое об-
щение)

Культпоходы в те-
атры, музеи, концер-
тные залы, выставки

Концерты, инсценировки, 
праздничные «огоньки» на 
уровне класса и школы

Досугово-развлекательные акции школь-
ников в окружающем школу социуме 
(благотворительные концерты, гастроли 
школьной самодеятельности и т.п.)

1.  Общая педагогика
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5. Художественное 
творчество

Кружки художест-
венного творчества

Художественные выставки, 
фестивали искусств, спек-
такли в классе, школе

Художественные акции школьников в 
окружающем школу социуме

6. Социальное твор-
чество (социально 
преобразующая до-
бровольческая дея-
тельность

Социальные пробы 
(инициативное 
участие ребенка в 
социальных акциях, 
организованных 
взрослыми

КТД (коллективное твор-
ческое дело)

Социально-образовательный проект

7 Трудовая (произ-
водственная) дея-
тельность

Занятия по констру-
ированию, кружки 
технического творче-
ства, домашних ре-
месел

Трудовые десанты, сю-
жетно-ролевые продук-
тивные игры («Почта», 
«Город мастеров», «Фа-
брика»), детская произ-
водственная бригада под 
руководством взрослого

Детско-взрослое образовательное про-
изводство (детская биржа труда «Подро-
сток», летние трудовые бригады, летние 
лагеря труда и отдыха)

8. Спортивно-оздо-
ровительная деятель-
ность

Занятия  спортивных 
секций, беседы о 
ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах 

Школьные спортивные 
турниры и оздорови-
тельные акции

Спортивные и оздоровительные акции 
школьников в окружающем школу со-
циуме

9. Туристско-крае-
ведческая деятель-
ность

Образовательная эк-
скурсия, туристиче-
ская поездка, крае-
ведческий кружок

Туристский поход, крае-
ведческий клуб

Туристско-краеведческая экспедиция
Поисково-краеведческая экспедиция
Школьный краеведческий музей
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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

Основные пути повышения эффективности урока М.А. Даниловым
иохвидов Владимир Вячиславович, кандидат педагогических наук, доцент, зам. директора по научной работе
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
 Ставропольского государственного педагогического института в г. ессентуки 

Михаил Александрович родился 13 (25) апреля 1899 
в деревне Васильевщина Псковской области. Пе-

дагог, член-корреспондент АПН РСФСР (1959), доктор 
педагогических наук (1960), профессор (1961). Окончил 
физико-математический факультет Ленинградского пе-
дагогического института им. Н.А. Некрасова (1924) и Ака-
демию Коммунистического Воспитания им. Н.К. Круп-
ской (1928). С 1918 г. работал учителем математики в 
Язвинской школе 2-й ступени Гдовского уезда Петрог-
радской губернии. С 1931 г. находился на научно-педаго-
гической работе в вузах и научно-исследовательских уч-
реждениях: в Академии Коммунистического Воспитания 
(1931–1934), Смоленском педагогическом институте 
(1934–1939), НИИ школ (1939–1944), НИИ общей пе-
дагогики АПН (1944–1973). Разрабатывал проблемы 
методологии педагогики, педагогического образования, 
методики педагогических исследований. Основное вни-
мание он уделял проблемам дидактики.

Внимательное изучение опыта передовых учителей, 
проводившееся Михаилом Александровичем Даниловым 
и членами кафедры педагогики Московского госпедин-
ститута им. В.И. Ленина в конце 50-х годов показало, что 
обучение, осуществлявшееся как планомерный процесс, 
развивающийся в силу присущих ему внутренних сил, по-
зволяло учителю направлять учебный процесс, каждый 
урок так, что на всех основных его этапах подбиралась 
разумная задача, объяснялся и давался материал для ее 
решения, учащиеся учились выполнять задания, прове-
рялись их знания. Учащиеся на уроке жили коллективной, 
насыщенной интеллектуальной жизнью. Обучение ста-
новилось действительно процессом, имеющим свои вну-
тренние силы движения, уроки таких учителей отличались 
высокой эффективностью.

Ряд вопросов повышения эффективности урока се-
редины 60-х годов нашёл освещение в книге «Урок в 
восьмилетней школе» – коллективной монографии под 
редакцией и при участии Данилова. В монографии под-
черкивается большое образовательно-воспитательное 
значение двусторонней связи обучения и жизни, усво-
ения знаний и труда учащихся. Автор утверждал, что 
если первый вид связи широко вошел в практику школы, 
то нельзя этого сказать о втором, что является одной из 

причин задержки в умственном воспитании и подготовке 
учащихся к жизни.

Связь обучения с жизнью, по Данилову, оказывает 
плодотворное влияние на повышение эффективности об-
учения тогда, когда она носит закономерный, а не искус-
ственный характер, вытекает из внутренних потребно-
стей обучения. В этом случае она содействует воспитанию 
у учащихся пытливости, наблюдательности и инициативы, 
развивает их логическое мышление, интерес к учению 
и положительно сказывается на уровне и качестве их 
знаний.

Наблюдения и анализ передового опыта учителей по-
зволили автору заключить, что успех в обучении достига-
ется лишь тогда, когда учитель, вооружая учащихся зна-
ниями, умениями и навыками, последовательно выдвигает 
перед ними все более усложняющиеся задачи и задания и 
в то же время подготавливает их к выполнению этих задач 
с таким расчетом, чтобы выполнение новой задачи требо-
вало от них столько самостоятельного труда и такого на-
пряжения мысли, которые соответствуют уровню их под-
готовки и развития. Определение в учебном процессе 
степени трудностей и их характера помогает учителю выз-
вать у ученика стимул к учению и развить его умственные и 
нравственно-волевые силы, тем самым повышать эффек-
тивность обучения. Чтобы использовать эту закономер-
ность на практике, необходимо знать уровень подготовки 
и развития каждого учащегося и иметь запас различных по 
трудности задач, вопросов, примеров и т.п. В этих усло-
виях наблюдательный учитель может предложить ка-
ждому ученику те задания, которые вызовут напряжение 
его умственных сил. Эффективность процесса усвоения 
знаний, по его мнению, выражается в двух главных по-
казателях: в объеме сознательно и прочно усвоенных 
знаний, умений и навыков и в умственном развитии уча-
щихся. В опыте учителей нередко выдвигается на первый 
план первый показатель. Стремясь к тому, чтобы ученики 
усвоили как можно больший объем знаний, учителя учат 
их не столько мыслить, искать, сколько помнить. Но такое 
обучение оказывается неэффективным в том отношении, 
что школьники могут решать лишь задачи, аналогичные 
разобранным в классе. В погоне за большим количеством 
сообщенных фактов учителя не успевают достигнуть логи-

2. История образования и педагогики
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ческого осмысливания учащимися изучаемого материала 
и применения изученного в различных ситуациях.

Актуальным и в наши дни является мысль Михаила 
Александровича о том, что школа призвана вооружать 
учащихся готовыми образцами экономных выработанных 
человечеством действий (по строгим алгоритмам, там, где 
они уместны) и в то же время учить их работать само-
стоятельно, творчески подходить к новым задачам, нахо-
дить новые способы их решения (т. е. новые алгоритмы), 
проявляя при этом активность, инициативу и творчество. 
Этой цели соответствует обучение, опирающееся на вы-
сокий уровень активности и самостоятельности учащихся, 
который достигается непрерывным повышением слож-
ности познавательных и практических задач, выдвига-
емых перед учащимися [3, с. 29].

Для теории и практики совершенствования учебного 
процесса важное значение имели выводы и положения, 
сформулированные М.А. Даниловым, о логике учебного 
процесса. Он показал, что суть логики учебного про-
цесса состоит в том, что учебный материал и задания учи-
теля внутренне связаны и предстают перед учащимися в 
своем закономерном движении так, что каждый шаг учеб-
ного процесса дает ответ на возникшие раньше вопросы, 
выдвигает новую познавательную задачу и подготавли-
вает учащихся к ее решению. В этом движении единичные 
факты, конкретные представления выступают в нераз-
рывной связи с обобщениями и понятиями, а последние – 
в единстве со способами применения на практике.

Логика учебного процесса включает постановку по-
знавательной задачи, повторение усвоенного ранее для 
подхода к новой теме, наиболее эффективный способ вве-
дения учащихся в новый материал, методику непосред-
ственного восприятия изучаемых предметов и явлений, 
способ усвоения нового, содержание и способ заучивания, 
характер повторения и упражнений, самостоятельных 
работ учащихся, формы применения усваиваемых знаний, 
порядок проведения творческих, а также проверочных за-
нятий. Логика учебного процесса включает и все те мо-
менты, которые побуждают учащихся к учению, создают 
эмоциональный настрой, вызывают активность. В логике 
учебного процесса своеобразно связаны логика учебного 
предмета и психология усвоения знаний учащимися опре-
деленного возраста [3, с. 44].

Логика учебного процесса находит свое выражение 
в планировании системы уроков и домашних заданий 
по учебной теме. Значение системы уроков М.А. Да-
нилов видел в том, что она дает учителю перспективу ра-
боты с классом, подводит учащихся к решению жизненно 
важных задач, позволяет устанавливать преемственность 
в содержании и методах обучения на данном уроке с уро-
ками предшествующими и последующими, позволяет про-
водить учебный процесс на основе ведущих идей учебной 
темы проектировать связь материала данной темы с те-
мами по другим учебным дисциплинам, с личным опытом 
и трудом учащихся. Система уроков, в которой правильно 
рассчитана нагрузка учащихся в классе и дома, имеет ре-

шающее значение для успешного их обучения и умень-
шения нагрузки учебной работы. Такая система представ-
ляет собой целостный учебный процесс, протекающий 
на внутренне связанных, хотя и разделенных во времени 
уроках. В зависимости от общего развития и уровня под-
готовки учащихся, от характера учебного оборудования, 
которым располагают школы, своеобразия и наличия 
краеведческого материала по данной теме и других ус-
ловий логика учебного процесса варьируется, а вместе с 
ней изменяется и система уроков по теме.

По глубокому убеждению автора, эффективность 
урока означает достижение определенного приращения в 
систематизированных знаниях учащихся, их умениях и на-
выках и в то же время умение осуществлять шаг вперед 
в развитии творческого мышления, проявлять самостоя-
тельность в вопросах изучения теоретического и практи-
ческого материала.

Существенным признаком эффективного урока пе-
дагог называл обогащение чувствований и переживаний 
школьников. При этом он подчеркивал: учитель должен 
уметь своевременно помочь учащимся самим активно 
формировать свои взгляды и убеждения [3, с. 46].

Оценивая опыт передовых учителей школ Казани, Рос-
това, М.А. Данилов подчеркивал: этот опыт особенно 
ценен тем, что учителями найдены условия, при которых 
все ученики класса работают на уроке старательно, ак-
тивно, с увлечением. Высокая степень активности и рабо-
тоспособности учащихся здесь обеспечена тем, что:

– обеспечена связь обучения с жизнью в ее наиболее 
плодотворной и доступной для учащихся как словесно-ил-
люстративной, так и практически-действенной форме;

– точно рассчитана цель урока, тесно связанная с ре-
зультатами предшествующих уроков;

– осуществляется подбор учебного материала и опре-
деление структуры урока, ведущей наиболее коротким и 
плодотворным путем к поставленной перед уроком и ин-
тересной для школьников цели;

– применяется наряду с линейной последовательно-
стью различных учебных процессов, функциональное сов-
мещение некоторых из них в единое целое (например, из-
ложение новых знаний, упражнений и самостоятельных 
работ учащихся);

– имеет место взаимосвязь отдельных частей урока и 
его логическая цельность;

– организуется самостоятельная работа учащихся при 
решении самых разнообразных задач (изучение нового 
материала, тренировка, повторение, лабораторные и пра-
ктические занятия, творческие работы);

– достигается гибкость построения урока, учитыва-
ющая индивидуальные особенности и темп активной ра-
боты различных групп учеников класса.

Эффективным признается урок, обеспечивающий ак-
тивную, интересную и содержательную работу учащихся. 
Важно, чтобы в процессе всей разнообразной деятель-
ности происходило развитие познавательных способно-
стей учащихся и их нравственного облика. Каждый даже 
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небольшой шаг в развитии познавательных сил учащихся, 
в формировании их интереса к знанию и любви к труду 
приводит к повышению эффективности учебного про-
цесса [3, с. 47–48].

Повышение эффективности урока авторы коллек-
тивной монографии связывали с устранением перегрузки 
учащихся домашними заданиями. Необходимо использо-
вать такую структуру урока, которая позволяет обучать 
детей непосредственно в классе, применять наиболее ра-
циональный для данного урока способ выявления знаний. 
Благодаря этому возможно экономное использование 
времени при опросе, а поэтому и более компактное пре-
поднесение нового материала. Увеличивается время, не-
обходимое для усиления самостоятельной работы уча-
щихся.

Проблему повышения эффективности урока он и его 
коллектив исследователей связывал с усилением в об-
учении познавательного опыта учащихся. Термином «по-
знавательный опыт» они обозначили учебное занятие, в 
процессе которого школьники приобретают новые знания 
путем опыта. Применение занятий этого вида целесоо-
бразно в тех случаях, когда учащимся предстоит усвоить 
те факты, понятия и законы, которые могут быть извле-
чены ими из опытов и несложных экспериментов, про-
водимых по заданиям и под руководством учителя. Ма-
териальной основой познавательного опыта являются 
реальные объекты: предметы, вещества, приборы и си-
стема относящихся к ним заданий.

Познавательный опыт проводится в такой последова-
тельности: а) генерация явлений, закон которых должен 
быть установлен; б) прослеживание явлений и запись 
данных, которые оно доставляет; в) логическая перера-
ботка данных. Такой опыт дает учащимся знания, умения 
и навыки, необходимые в труде и повседневной жизни. В 
процессе их у школьников воспитываются живой интерес 
к познанию действительности, любознательность, наблю-
дательность и самостоятельность мышления.

Здесь органически соединяется деятельность органов 
чувств, ума и рук учащихся. Это вызывает высокое удов-
летворение работой. Каждый учащийся работает на виду у 
товарищей и учителей. Создается общий эмоциональный 
настрой в работе, развивается осознание ответственности 
каждого перед всеми [3, с. 67].

Во главу угла опытные педагоги ставили руководство 
коллективной работой класса, при котором каждый уча-
щийся стремится найти быстрое и наиболее верное ре-
шение поставленной задачи, дать ответ на поставленный 
классу вопрос. При этом важно предложить сложную за-
дачу, которая заставляет всех учащихся работать с на-
пряжением. Такие задачи-проблемы легко подобрать в 
каждом учебном предмете. Наряду с коллективными не-
обходимо применять и индивидуальные методы руковод-
ства самостоятельной работой учащихся.

Одним из направлений повышения эффективности 
урока М.А.Данилов, как и другие исследователи про-
блемы, считал усиление самостоятельной работы уча-

щихся на всех его этапах. Они установили условия, при 
которых самостоятельные работы обладают высокой эф-
фективностью. Это имеет место, если они проводятся в 
двух логических планах: от изученного закона, правила к 
жизненным фактам и от жизненных явлений, к изученным 
теоретическим положениям и если наряду с прямой связью 
(от педагога к учащимся) осуществляется обратная связь 
(от ученика к педагогу). Особо подчеркивается роль са-
мостоятельных работ творческого характера, когда дея-
тельность интеллекта соединяется с деятельностью рук, а 
замысел воплощается в определенном вещественном ре-
зультате [3, с. 116–117].

Высокая эффективность учебных занятий, согласно 
автору, немыслима без установления межпредметных 
связей. Это обусловлено следующими обстоятельствами: 
использованием знаний одной учебной дисциплины при 
изучении другой в целях всестороннего познания изуча-
емого явления, комплексным применением знаний при 
выполнении разного рода практических заданий и отда-
ленной перспективой, когда выпускники школ будут из-
учать пограничные области знания, или работать в тех 
областях производства, где эти знания совершенно необ-
ходимы.

Представляют научный интерес взгляды автора на не-
обходимость повышения уровня и качества подготовки 
учителя к уроку как непременного условия повышения 
эффективности учебных занятий. Педагог справедливо 
утверждал, что результат урока определяется подготовкой 
к нему учителя и мастерством его на самом уроке. Чем 
основательнее подготовка, тем свободнее учитель прояв-
ляет свое творчество на самом уроке. Предварительное 
обдумывание урока во всех деталях дает учителю возмож-
ность управлять учебным процессом, повышать образо-
вательную и воспитательную ценность урока. Суть подго-
товки учителя к уроку заключается в том, чтобы, учитывая 
данные педагогические условия – характер материала, 
наличие оборудования, состав учащихся класса, заранее 
предусмотреть наиболее эффективные пути и способы ус-
воения знаний всеми учащимися, большую активность их 
мыслительной деятельности. Подготовка к урокам имеет 
три органически связанных между собой этапа: подго-
товка к учебному году, учебной теме и отдельному уроку. 
Наиболее плодотворным и рациональным является такой 
путь подготовки, при котором центр тяжести от подго-
товки к отдельным урокам перенесен на подготовку к 
учебному году и к системе уроков по учебной теме. Чем 
глубже и основательнее подготовится учитель к изучению 
с учащимися всего годичного курса и отдельных тем, тем 
легче ему готовиться к отдельным урокам.

Таким образом, Михаил Александрович Данилов и его 
коллеги обосновали основные пути повышения эффек-
тивности урока в восьмилетней школе в условиях пере-
хода к всеобщему обязательному среднему образованию. 
Выводы и рекомендации исследователей основывались 
преимущественно на обобщении передового педагогиче-
ского опыта и имели практическую значимость.

2. История образования и педагогики
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Актуальность проблемы дополнительного образования 
детей является на сегодняшний день бесспорной, так 

как она непосредственно связана с новым пониманием 
сущности образования детей. Система дополнительного 
образования детей в современных российских условиях 
рассматривается как важнейшая составляющая образо-
вательного пространства, организация которого на ос-
нове тщательно продуманных и выверенных требований 
может позволить преодолеть кризис детства, обеспечив 
поддержку и развитие талантливых и одаренных детей [3, 
c.28]. Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, 
способностью быстро и точно реагировать на «вызовы 
времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, го-
сударства, дополнительное образование детей социально 
востребовано и является объектом внимания и поддержки 
со стороны общества и государства. В «Концепции феде-
ральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 годы» отмечается, что «серьезной проблемой 
российского образования является несформированность 
системы целенаправленной работы с одаренными детьми... 
В такой работе отсутствуют эффективные механизмы, не-
прерывность, недостаточно используются возможности 
учреждений дополнительного образования детей» [12]. В 
муниципальной целевой программе «Образование детей 
дошкольного возраста в городском округе «Город Чита» 
на 2011–2015 гг.» одним из ожидаемых результатов вы-
полнения программы является «обеспечение 65 % детей 
старшего дошкольного возраста дополнительным образо-
ванием» [15].

В наиболее общем виде дополнительное образо-
вание детей может быть определено как организованный 
особым образом, устойчивый процесс коммуникации, на-
правленный на формирование мотивации развивающейся 
личности ребенка к познанию и творчеству [14, c.215]. 
Создаваемое на основе внешкольных учреждений (чья де-
ятельность на протяжении трех десятков лет относилась 
к категории «воспитательная деятельность») дополни-
тельное образование детей отличается меньшей формали-
зованностью в отличие от школы, открытостью и большей 
социальной мобильностью, ориентацией на поддержку и 
развитие мотивации, творчества, самовыражения детей. 
Данные особенности формируют уникальную среду лич-

ностного развития и свободного самовыражения ребенка. 
В этой связи следует говорить о философии современ-
ного дополнительного образования, в основе которой за-
ложено понимание его как сферы становления личности, 
неотъемлемой части духовного, интеллектуального и фи-
зического развития детей [23, c.98].

Сегодня в Российской Федерации система дополни-
тельного образования детей все больше воспринимается 
как сфера услуг (услуг специфических, связанных с фор-
мированием личности человека, воспроизводством интел-
лектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры). В 
силу этого процесс модернизации системы дополнитель-
ного образования способствует тому, что учреждения до-
полнительного образования детей становятся субъектами 
рынка образовательных услуг.

Сказанное актуализирует роль дополнительного об-
разования детей на современном этапе, требует его 
разноуровневой проработки и исследования с учётом 
современных тенденций развития национальной обра-
зовательной системы Российской Федерации. В насто-
ящее время имеется ряд работ российских ученых, ис-
следующих систему дополнительного образования детей, 
среди которых В.И. Андреев, А.Г. Асмолов, В.А. Березина, 
Л.Н. Буйлова, В.П. Голованов, Д.Н. Грибов, О.И. До-
нина, М.Р. Катукова, М.Б. Коваль, О.А. Мирончева, 
С.В. Сальцева, А.П. Фадеева, А.И. Щетинская и др.

Анализируя особенности становления дополнитель-
ного образования детей в России, мы опирались на со-
вокупность исследований, раскрывающих развитие до-
полнительного образования, его сущность, содержание 
и специфику (В.А. Березина [2], М.Б. Коваль [11], 
С.В. Сальцева [7], А.П. Фадеева [20] и др.).

Исследователями выделяются хронологические пе-
риоды, в которых наиболее ярко прослеживаются осо-
бенности развития внешкольного образования и осо-
бенности становления дополнительного образования. По 
мнению исследователей, этими периодами являются вре-
менные отрезки: конец XIX – начало XX века, 20–30-е 
годы XX века, 40–80-е годы XX века и период с 1992 года 
по настоящее время. Исследуя проблему особенностей 
становления дополнительного образования в России, мы 
сопоставили состояние внешкольного образования в обо-
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значенные периоды по таким параметрам как: цель, за-
дачи, принципы, функции, направления работы, типы 
учреждений, то есть по тем характеристикам, которые вы-
являют динамику развития внешкольного образования и 
его переход в дополнительное образование.

Идеи внешкольного образования начали овладевать 
передовыми умами еще в XIX веке. Общественность по-
нимала, что социально-экономические условия выну-
ждали детей включаться в производство рано, а они не 
имели возможностей для полноценного развития [7, с. 30].

Исследователи отмечают, что появление самых первых 
форм внеучебной деятельности связано со Шляхетским 
кадетским корпусом в Петербурге. В 30-х годах XVIII 
в. воспитанник корпуса, будущий поэт А.П. Сумароков 
вместе с товарищами организовал литературный кружок. 
В праздничные дни и в свободное время они собирались 
вместе читали свои литературные пробы [19, с. 105].

В первых внешкольных учреждениях «Дневной клуб 
для приходящих детей» (1905 г.), общество «Сетлемент» 
(1906 г.), общество «Детский труд и отдых» (1909 г.), дет-
ская летняя трудовая колония «Бодрая жизнь» (1911 г.) 
основополагающим моментом педагогических исканий 
была тенденция сочетания педагогики индивидуальной и 
педагогики социальной. Деятельность педагогов по ор-
ганизации жизни детей с учетом общественно-хозяйст-
венной деятельности России носила характер конкретно-
практической направленности воспитания, что имело 
исключительную педагогическую ценность для станов-
ления общественного воспитания. Первые внешкольные 
учреждения во многом выполняли компенсирующую фун-
кцию: занятия в этих учреждениях компенсировали отсут-
ствие у детей школьного образования [14, с. 151].

В конце XIX – начале XX века прогрессивные деятели-
энтузиасты создавали в разных городах России клубы для 
детей, летние колонии на средства местных педагогиче-
ских обществ. В это же время появился термин «внеш-
кольная работа». М.Б. Коваль подчеркивала, что «помочь 
войти растущему человеку в культуру, освоить ее и сде-
лать частью своей жизни только школьное образование 
не может, оно непременно должно быть дополнено внеш-
кольными формами» [11, с. 12].

В 20–30-е годы XX века внешкольная деятельность в 
принципе сохраняет и развивает формы, существовавшие 
до 1917 г. Содержание внешкольной работы обогащается 
делами пионерской и комсомольской организации как не-
отъемлемых частей воспитания личности социалистиче-
ского государства [1, c. 4]. Исследователь О.Е. Лебедев 
характеризует 20–30 гг. ХХ столетия в России форми-
рованием системы внешкольных учреждений для детей, 
обладающей большим социально-педагогическим по-
тенциалом. Этот потенциал основывался на организа-
ционных возможностях системы, фундамент которой со-
ставляла сеть разнообразных внешкольных учреждений: 
дворцов и домов творчества, специализированных цен-
тров детского творчества, спортивных школ, пионерских 
лагерей. Эти учреждения имелись во всех республиках и 

областях. Вместе с культурно-просветительскими учре-
ждениями для детей сеть внешкольных учреждений была 
способна решать разнообразные задачи духовного, интел-
лектуального и физического развития детей. В эти годы 
деятельность внешкольных учреждений развивалась по 
трем основным направлениям: учебно-кружковая, мас-
совая работа, методическая работа (по вопросам деятель-
ности детских организаций) [13, с. 45]. Во внешкольных 
учреждениях основной организационной формой в эти 
годы стали кружки по интересам. Первоначально их глав-
ными задачами были обучение детей основным трудовым 
умениям рабочих специальностей.

Развитие системы внешкольных учреждений в 40–
50-е гг. XX века, по мнению исследователя О.Е. Лебе-
дева, характеризуется реализацией четырех основных со-
циально-педагогических функций: профессиональное и 
гражданское самоопределение детей; дополнительное об-
разование; коммуникативная; методическая. В эти годы в 
деятельности внешкольных учреждений преобладает па-
радность и формализм, индивидуальная и клубные формы 
работы сменяются массовостью праздников [13, с. 53].

В 60-е годы XX века, в годы «оттепели», наблюдаются 
значительные изменения в характере деятельности внеш-
кольных учреждений, воспитание приобретает «деятель-
ностный» характер. Рождается и получает широкое рас-
пространение методика коллективного творческого дела 
И.П. Иванова («Коммуна юных фрунзенцев» в Ленинг-
раде во Фрунзенском доме пионеров). В эти годы в дея-
тельности внешкольных учреждений приоритетными ста-
новятся: уважение к увлечению ребенка, его занятию в 
коллективе по интересам; показ подростку общественной 
ценности его занятия, значимости его знаний и умений для 
коллектива; использование его личного интереса, знаний 
и умений в коллективных целях; изменение статуса ре-
бенка в школьном коллективе на основе учета его успехов 
во внешкольном учреждении, участия в школьных делах; 
совместное изучение школой и внешкольным учрежде-
нием опыта подготовки актива; взаимная информация 
педагогов внешкольных учреждений и школы о круж-
ковцах [5, с. 8].

Периодом наивысшего развития внешкольных учре-
ждений явились 70–80-е годы XX века. Именно в этот 
период, подчеркивает исследователь М.Р. Катукова, 
определились главные направления социально-педаго-
гической деятельности, и сложилась уникальная система 
работы с детьми, не имеющая аналогов в мире, включа-
ющая четко определенные задачи, содержание, и формы 
внешкольной работы. Внешкольные учреждения стали 
одним из основных институтов общества, так как усили-
лась их практическая роль в организации деятельности 
учащихся и ее воспитательного воздействия на них по 
месту жительства, в индивидуализации работы с неблаго-
получными детьми [10, с. 173].

Процесс становления дополнительного образования 
вызвал интерес не только у педагогов-практиков, но и у 
ученых, которые в своих исследованиях научно обосно-

2. История образования и педагогики
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вывают такое социально-педагогическое явление, как до-
полнительное образование [6, c.77].

Исследователи характеризуют дополнительное обра-
зование как:

– особое образовательное пространство, где объек-
тивно задаются множество отношений, где осуществ-
ляются специальные образовательные деятельности 
различных систем (государственных, общественных, сме-
шанных) по развитию индивида и его организации, так 
как оно расширяет возможности практического опыта ре-
бенка, является временем творческого освоения новой 
информации и самоосмысления, формирования новых 
жизненных умений и способностей, на которые школа не 
ориентирована;

– целенаправленный процесс обучения и воспитания, 
ориентированный на развитие личностных профессио-
нальных качеств человека и реализуемых через творче-
ские образовательные программы, не входящие в содер-
жание Госстандартов образования;

– специфически органическая часть системы общего и 
профессионального образования, представляющая собой 
процесс и результат формирования личности ребенка в 
условиях развивающей среды, предоставляющая детям 
интеллектуальные, психолого-педагогические, образова-
тельные, развивающие и другие услуги на основе свобод-
ного выбора и самоопределения;

– образование, предоставляющее детям возможность 
свободного выбора форм и видов деятельности, направ-
ленных на формирование их мироощущения и миропони-
мания, развитие мотивационной положительной направ-
ленности в сфере свободного времени [4, c.121–122].

Эти определения не исключают по своему содержанию 
друг друга, в них прослеживается потенциал дополни-
тельного образования в воспитании социально активной 
личности.

В конце ХХ века в Законе РФ «Об образовании» (1992 
г.) [21] целый раздел (ст. 26) был посвящен дополнитель-
ному образованию. Таким образом, не только был введен 
новый термин, но и дано правовое обоснование для рефор-
мирования системы дополнительного образования детей. 
И хотя в этом документе были обозначены лишь самые 
общие контуры и задачи дополнительного образования, 
был дан мощный толчок для серьезных преобразований. 
В 1996 году в новой редакции закона была уточнена ти-
пология учреждений дополнительного образования взро-
слых и учреждений дополнительного образования детей. 
Сложилась система дополнительного образования детей. 
Системообразующим фактором дополнительного образо-
вания становится творческое развитие личности ребенка.

Изучая процесс трансформации сети внешкольных уч-
реждений в систему дополнительного образования в конце 
ХХ – начале XXI вв., исследователи обращают внимание 
на изменения в функциях учреждений дополнительного 
образования: отпала функция идеологического воспи-
тания, направленная на формирование заранее заданной 
мировоззренческой позиции; значима функция выявления 

и поддержки детей, способных к творческой деятельности; 
ведущей стала образовательная функция; функции само-
определения, формирования духовного образа жизни, ре-
ализации коммуникативных потребностей детей сохра-
нились, но изменился подход к определению путей их 
осуществления.

На рубеже ХХ–XXI веков произошли очень важные 
изменения и в программно-методическом обеспечении до-
полнительного образования детей дошкольного возраста. 
Привычным стало создание учреждениями своих образо-
вательных программ, в которых формулируется единый 
подход, некая общая философия деятельности. Многие 
руководители различных творческих объединений стали 
разрабатывать свои авторские программы, стремясь, 
прежде всего, создать условия для развития творческой 
активности дошкольников и реализовывать собственный 
профессиональный и личностный потенциал [9, c.35]. На-
метилось несколько основных научных направлений в до-
полнительном образовании дошкольников:

развитие интеллектуально-творческих способностей 
дошкольников (Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
А.А. Столяр и др.);

развитие сенсорных процессов и способностей до-
школьников (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Б. Венгер 
и др.);

математическое развитие дошкольников, основанное 
на идеях первоначального (до освоения чисел) овладения 
детьми способами практического сравнения величин 
через выделение в предметах общих признаков – массы, 
длины, ширины, высоты (П.Я. Гальперин, Л.С. Георгиев, 
В.В. Давыдов, А.М. Леушина и др.);

становление и развитие определённого стиля мыш-
ления в процессе освоения детьми свойств и отношений 
(А.А. Столяр, Р.Ф. Соболевский, Т.М. Чеботаревская, 
Е.А. Носова др.).

Для учреждений дополнительного образования до-
школьников на этапе перехода в качественно новое со-
стояние на рубеже веков стали присущи следующие тен-
денции их обновления:

– изменился взгляд на личность дошкольника;
– определились приоритеты дополнительного образо-

вания детей дошкольного возраста;
– вариативность содержания, форм и методов допол-

нительного образования дошкольников;
– индивидуализация образовательных маршрутов об-

учающихся;
– положительный эмоциональный фон сотрудничества 

детей и взрослых [8, с. 65].
Учитывая эти тенденции, в нашей стране стали появ-

ляться такие новые типы учреждений дополнительного 
образования детей, как школы (группы, центры) раннего 
развития дошкольников. Специфика работы этих новых 
типов учреждений была направлена, прежде всего, на ху-
дожественно-эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста. Учреждения функционировали в режиме пери-
одического посещения детьми определенных занятий, ко-
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торые организовывались и проводились специалистами – 
педагогами по оригинальным программам, сочетающим в 
себе различные жанры художественного творчества (му-
зыку, художественное чтение, изобразительное искусство 
и др.) [16, c.49].

Возраст детей, посещающих школы (группы, центры) 
раннего развития дошкольников был от 5 до 7 лет. Пе-
дагоги в данных учреждениях ставили задачу способами 
творческой деятельности художественно-эстетической 
направленности развить в ребенке интеллектуально-
творческий потенциал, познавательный интерес, адапта-
ционные способности, познавательные процессы (мыш-
ление, речь, внимание и пр.).

Ученые-педагоги, изучающие специфику центров ран-
него развития детей, пришли к выводу о том, что средст-
вами творческой деятельности в ребенке можно развить 
уникальный интеллектуально-творческий потенциал, ко-
торый, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на 
способность дошкольника к саморазвитию, к успешной 
адаптации к новым условиям школьной жизни, в реали-
зации себя в различных видах деятельности [17, c.132]. 
Учитывая накопленный опыт, многие центры раннего раз-
вития детей начинают разрабатывать собственные разви-
вающие программы отдельно для каждого возрастного 
периода дошкольного детства, при этом в центры начи-
нают приниматься дети и более раннего возраста, уже не 
с пяти, а с четырех лет [18, c.89].

Примерно в 2003–2004 гг. в России вместо школ (цен-
тров, групп) раннего развития детей начинают появляться 
студии раннего развития дошкольников, стала наблю-
даться тенденция к их превращению в преимущественно 
образовательные заведения, где обозначился явный пе-
рекос в сторону интеллектуальных занятий – в ущерб 
разностороннему личностному развитию ребенка. Неко-
торые студии стали проводить занятия и с детьми раннего 
возраста – 2–3 лет, имея при этом цель – активное во-
влечение родителей в создание развивающей среды во-
круг маленького ребенка, приобретения ими знаний об 
особенностях и механизмах развития детей на каждом 
возрастном этапе, а также овладение практическими на-
выками организации совместной с детьми игровой разви-
вающей деятельности.

В настоящее время система дополнительного образо-
вания дошкольников переживает период становления. Не 
имея государственных требований, обязательных для ис-
полнения, она наделена правами самостоятельного опре-
деления смыслов и ценностей своей деятельности, исходя 
из интересов детей и с учетом специфики его свободного 
времени.

История становления и анализ современного состо-
яния дополнительного образования в нашей стране на 
протяжении многих лет его существования показали, 
что оно может рассматриваться как определенная си-
стема, включающая в себя совокупность взаимодейству-
ющих элементов: образовательных программ различного 
уровня и направленности; учреждений дополнительного 
образования детей; органов управления образованием; 
детских и молодежных общественных объединений, реа-
лизующих дополнительные образовательные программы.

Специфика системы дополнительного образования 
заключается в возможности добровольного выбора ре-
бёнком, его семьёй направления и вида деятельности, 
педагога, организационных форм реализации дополни-
тельных программ, времени и темпа их освоения; в мно-
гообразии видов деятельности. Осуществляется это с 
учётом интересов и желаний, способностей и потребно-
стей ребёнка; с применением личностно-деятельностного 
подхода к организации образовательного процесса, ак-
тивно способствующего творческому развитию личности, 
мотивации познания, самореализации, самоопределению 
ребёнка.

Анализируя процесс становления и развития дополни-
тельного образования в России, мы обратили внимание на 
следующие его особенности:

– становление дополнительного образования в России 
явилось результатом естественной потребности в обра-
зовании народных масс и активной позиции передовой 
российской интеллигенции. Учреждения, создаваемые в 
России для детей на протяжении своего существования, 
претерпевали существенные изменения по целям, за-
дачам, принципам, функциям, формам работы, направле-
ниям деятельности;

– современное дополнительное образование детей в 
качестве системы характеризуется созданием условий для 
свободного выбора каждым ребенком образовательной 
области и времени ее освоения;

система дополнительного образования сегодня ха-
рактеризуется поисковой деятельностью учреждений до-
полнительного образования, в них активно идут иннова-
ционные процессы, обновляющие их цели, содержание, 
формы и методы работы.

Таким образом, дополнительное образование выпол-
няет особую роль в создании новой образовательной па-
радигмы развивающего образования и не должно рас-
сматриваться как придаток к базовому образованию, 
поскольку оно является самостоятельным и самоценным 
видом образования.
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3 . С и С Т е М а  о б р а з о В а н и я

Система управления персоналом образовательного учреждения
Мальцева Тамара ивановна, магистрант
Филиал Тюменского государственного университета (г. новый Уренгой) 

Модернизация российского образования ставит задачу 
повышения качества обучения и воспитания школь-

ников. Успешное выполнение современной школой своих 
задач, направленных на достижение качества образова-
тельного процесса, сегодня напрямую зависит от эффек-
тивности взаимодействия всех его участников, прежде 
всего, администрации и педагогического персонала.

Определяя педагогический персонал образовательного 
учреждения как организованную часть трудового коллек-
тива общеобразовательного учреждения, включенную в 
процесс реализации осуществляемых им педагогических 
функций и представленную учителями, социальными пе-
дагогами и педагогами-психологами, воспитателями, 
классными руководителями, педагогами дополнительного 
образования, другими педагогическими специалистами, а 
также самой администрацией школы, следует отметить, 
что специфика функционирования образовательной си-
стемы обусловливает необходимость сочетания как тра-
диционных для общего менеджмента подходов к управ-
лению персоналом, так и особенных, которые, прежде 
всего, объясняются реализуемыми школой педагогиче-
скими функциями.

Поскольку персонал школы – преимущественно педа-
гогический, и на характеристику и поведение его членов 
влияет данная специфика деятельности (учить, воспи-
тывать, подавать идеальный пример собственного пове-
дения и проч.), то вполне закономерным представляется 
рассмотрение педагогических условий управления персо-
налом школы, под которыми мы понимаем такие обсто-
ятельства, определяющие успешность управленческой 
деятельности, которые обусловлены спецификой функци-
онирования образовательного учреждения и реализуемых 
в его рамках педагогических функций. Данная позиция 
предполагает учет руководителем школы в своей управ-
ленческой работе фактора воздействия на сознание и по-
ведение своих сотрудников специфических особенностей 
педагогического труда.

В настоящее время в науке и практике управления 
школой разрабатываются различные модели такого 
управления. Однако, проведенный нами анализ предлага-
емых вариантов, на наш взгляд, не всегда обеспечивает 
комплексность их воздействия на качество образования, 
не учитывает целого ряда вновь открывшихся факторов 

и особенностей современной образовательной ситуации, 
связанных, например, с переоценкой роли контроля и 
других, отдельно взятых управленческих функций в ущерб 
социально-психологической стороне управления.

Кроме того, в науке и практике образования в по-
следнее время происходит переосмысление таких кате-
горий, как цели образования, миссия и функции школы и 
др. Ведущее место стала занимать проблема качества об-
разования. Независимо от конкретного наполнения со-
держания этого понятия авторы сходятся во мнении о том, 
что, возлагая на себя ответственность за качество обра-
зования, управленческая система образовательного учре-
ждения должна осознавать, что ее главная задача состоит 
не в контроле за качеством, а в обеспечении его условий. 
Контроль может рассматриваться не как основа, а только 
как один из инструментов управления качеством. Дости-
жение оптимального качества образования зависит от це-
лого ряда факторов, к которым, безусловно, можно от-
нести и управленческую компетентность администрации, 
и методическое мастерство педагогов, качество самого 
управления и другие показатели.

Управление педагогическим персоналом общеобразо-
вательного учреждения будет эффективным, если обес-
печен комплекс педагогических условий такого управ-
ления.Данная сфера деятельности предоставляет 
наибольший простор в построении моделей эффектив-
ного сотрудничества различных школьных служб и специ-
алистов. В основу модели положены системный, оптими-
зационный, коммуникационно-диалогический, личностно 
ориентированный подходы. Модель управления педагоги-
ческим персоналом общеобразовательной школы вклю-
чает 3 компонента: организационно-содержательный, 
технологический и профессионально-кадровый.

Организационно-содержательный:
1. Цели, результаты, содержание деятельности;
2. Критерии эффективности;
3. Основные объекты управления.
Технологический:
1. Педагогические условия управления персоналом 

школы:
– сочетание личностно ориентированного, гуманисти-

ческого, человекоцентрического подходов в управлении 
педагогическим персоналом;

3. Система образования
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– принцип педагогического сотрудничества и взаимо-
действия в управлении;

– формирование позитивного психологического кли-
мата в педагогическом коллективе;

– обеспечение условий профессионального роста пе-
дагогов.

2. Система работы с кадрами;
3. Формы, средства, методы, стиль управления.
Профессионально-кадровый:
1. Профессиональный состав управленцев школы;
2. Дополнительные требования к профессиональной 

компетентности управленцев:
– самооценка профессиональных качеств и притя-

заний;
– сформированность профессионального целепола-

гания;
– способность к выработке программы действий, ее 

реализации, анализу и коррекции.
3. Условия повышения квалификации управленцев и 

педагогов.
Включение в структуру организационно-содержатель-

ного компонента модели подсистемы целей-результатов в 
качестве первой и необходимой составляющей обуслов-
лено, прежде всего, тем, что в соответствии с требова-
ниями системного подхода именно цель является систе-
мообразующим фактором. Она становится исходным 
основанием для прогнозирования и планирования дея-
тельности, определяет организационные формы, способы, 
средства, воздействия исполнения принятых решений, 
служит нормой контроля (экспертизы) и оценки факти-
ческих результатов, позволяет регулировать и корректи-
ровать педагогический процесс, поведение и деятельность 
всех его участников».

Целевой компонент представляет определенную объ-
ективно обусловленную, логическую, гармоничную и пре-
емственную иерархию целей и функций, которые при-
звана реализовать данная модель в системе деятельности 
инновационной школы.

При этом стратегический уровень такой иерархии со-
ставляет базовая цель школы, направленная на выпол-
нение социального заказа, сформулированного в при-
нятой недавно Концепции модернизации российского 
образования: «Современному развивающемуся обще-
ству нужны современно образованные, нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, способны к со-
трудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, готовы к межкультурному взаимо-
действию, обладают чувством ответственности, за судьбу 
страны, за ее социально-экономическое процветание, 
умеющие не только жить в гражданском обществе и пра-
вовом государстве, но и создавать их».

В широком смысле эта цель связана с формированием 
современной личности вообще средствами образования.

Следующий уровень целей – тактический – определяет 
цель управленческой системы школы. Эта цель состоит в 

обеспечении оптимальных условий качественного образо-
вательного процесса, посредством которого школа во вза-
имодействии с другими социальными институтами форми-
рует личность. Данный уровень включает, таким образом, 
особенные, организационные цели, учитывающие потен-
циальные возможности школьной организации.

Наконец, третий уровень целей – специальный – ука-
зывает на специфические цели, то есть частные, фун-
кциональные, оперативные, краткосрочные, конкрети-
зируют общие цели применительно к руководителям и 
подчиненным, связаны с лично осознаваемыми и пред-
ставленными целями на основе сформировавшихся инди-
видуальных лично и профессионально направленных по-
требностей.

Организационно-содержательный компонент, кроме 
того, включает определение основного содержания дея-
тельности, а также объекты управления, то есть, по сути, 
основных участников образовательного процесса (педа-
гогов, других различных специалистов, осуществляющих 
педагогическую деятельность – педагогический персонал 
и его профессиональные формирования).

Технологический компонент модели включает сами пе-
дагогические условия управления персоналом школы:

сочетание личностно ориентированного, гуманистиче-
ского, человекоцентрического подходов в управлении пе-
дагогическим персоналом;

– принцип педагогического сотрудничества и взаимо-
действия в управлении;

– формирование позитивного психологического кли-
мата в педагогическом коллективе;

– обеспечение условий профессионального роста пе-
дагогов.

Кроме того, сюда же отнесены формы, средства, ме-
тоды, стиль управления, а также сама система работы с 
персоналом, включающая:

– кадровую политику школы,
– подбор (расчет потребности в педагогических ка-

драх, модели специалистов и должностей),
– оценку (методы оценки педагогических кадров, 

оценку их профессионального потенциала, оценку инди-
видуального вклада, систему аттестации педагогов и спе-
циалистов),

– расстановку (типовые модели карьеры в школе и вне 
ее, планирование служебной карьеры, условия и оплату 
труда, движение кадров),

– адаптацию (испытательный срок, адаптацию мо-
лодых педагогов, наставничество и консультирование, 
развитие человеческих ресурсов),

– обучение (профессиональную подготовку и перепод-
готовку, повышение квалификации персонала, в целом 
методическую работу).

Кадровый компонент включает профессиональный со-
став управленцев школы, дополнительные требования к 
профессиональной компетентности управленцев, а также 
условия повышения квалификации управленцев и педа-
гогов.
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В условиях динамических социальных изменений в ми-
ровой практике управления все в большей мере ут-

верждается инновационный метод освоения социального 
пространства – его технологизация. Социальные техно-
логии выступают как интеллектуальный наукоемкий ре-
сурс, использование которого позволяет не только из-
учить и предсказать различные социальные перемены, но 
и активно влиять на практическую жизнь, получать эф-
фективный прогнозируемый социальный результат. [2]

Более точно социальная технология определяется 
как «алгоритм, процедура осуществления действий в 
различных областях социальной практики: управлении, 
образовании, исследовательской работе, художест-
венном творчестве. Социальные технологии в конечном 
счете представляют собой элемент культуры общества 
как единого целого, являются продуктом спонтанного 
эволюционного развития или вырабатываются и вне-
дряются намеренно. Построение социальной технологии 
осуществляется за счет разделения деятельности на от-
дельные операции, процедуры при условии глубокого по-
нимания природы и специфики той области, в которой 
развертывается практика.

Появление социальной технологии связано с потреб-
ностью быстрого и крупномасштабного «тиражирования» 
новых видов деятельности. Построение социальной тех-
нологии осуществляется за счет разделения деятельности 
на отдельные операции, процедуры при условии глубокого 
понимания природы и специфики той области, в которой 
развертывается практика. В целом сущность социальных 
технологий может быть понята как инновационная си-
стема методов выявления и использования скрытых по-
тенциалов социальной системы получения оптимального 
социального результата при наименьших управленческих 
издержках. [4]

Социальные технологии становятся все более необхо-
димыми по мере усложнения и дифференциации обще-
ства. Как подчеркивал К. Мангейм, специфику XX века 
составляет переход от стихийного существования соци-
альности к рациональному планированию. Кроме того, с 
усложнением социальных связей возрастает потребность 
и способность общества осваивать инновативные формы 
организации, и этот факт придает социальным техноло-
гиям еще большую актуальность.

По мнению американского специалиста в области ме-
неджмента П. Друкера, «социальные нововведения ока-
зываются более значительными, чем внедрение паровых 
локомотивов или телеграфа». Эффективным же сред-
ством осуществления этих инноваций выступают соци-
альные технологии.

В условиях современного – переходного – россий-
ского общества, когда основной стратегической целью 
осуществляемых трансформаций является утверждение 
на российской почве начал демократии и экономической 
свободы, разработка соответствующих технологий соци-
ального управления приобретает особое значение.

С точки зрения своего внутреннего механизма соци-
альные технологии составляют структурирование, рас-
членение управленческого процесса на конкретные 
этапы, фазы, операции. Использование социальной тех-
нологии придает координированный поэтапный характер 
действиям, направленным на достижение поставленной 
цели. Оно имеет важной значение для повышения каче-
ства жизни людей и эффективности социального управ-
ления. В целом социальная инженерия как подход уни-
версальна и может использоваться в управлении самыми 
разнообразными социальными системами. [1]

В связи с этим, становится возможным не только про-
гнозирование, но и реализация прогнозных данных через 
поэтапное решение ряда социальных задач. А.Н. Леонтьев, 
рассматривая понятие операции как способа действия, 
при помощи которого осуществляются практические или 
познавательные цели, подчеркивал, что «действие как 
элемент деятельности соотносится с целью, операция же 
соотносится с условиями действия, с орудиями труда; она 

– форма действия». Цель действия, таким образом, об-
условлена не только наличием условий, но и самой дея-
тельностью, определяемой в свою очередь способами, 
приемами поэтапного ее формирования.

Использование тех или иных социальных технологий 
определяет эффективность социального управления, ре-
гулирования социальных процессов, уступчивость соци-
альной организации и всего социального пространства. 
Социальные технологии в известной степени определя-
ются типом общественного развития, доминированием 
в нем эволюционных или революционных процессов, а 
также разновидностью жизненных сил социальных субъ-
ектов, их индивидуальной и социальной субъективностью 
к воспроизводству индивидуальной и социальной жизни 
человека.

В этом смысле социальные технологии, с одной сто-
роны, учитывают характер или опираются на эффектив-
ность развития глобальных процессов современного мира 
(развитие средств коммуникации, информации, компью-
теризацию, интернационализацию научной, культурной, 
образовательной практики, рост взаимозависимости про-
изводственно-экономической жизни и др.), а с другой – на 
учет специфики национально-культурного развития насе-
ления, региональные особенности образа жизни людей, 

3. Система образования
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их общественной организации, традиций взаимодействия 
в исторически определенных соцкультурных условиях.

Научная организация всех видов деятельности полу-
чает свои «жизненные права» как возможность. Однако, 
чтобы превратить возможность в действительность, необ-
ходима инновационная технология социальной деятель-
ности, которая предполагает: 1) создание научно обосно-
ванной социально-технологической модели, отражающей 
процесс целенаправленного преобразования определен-
ного общественного явления или его формирования с 
учетом требований стратегического решения, специфиче-
ских и необходимых свойств, связей отношений этого яв-
ления с другими, поэтапное его формирование, выработку 
основных средств, методов, приемов, норм; 2) выделение 
промежуточных целей, жестко взаимосвязанных; рассмо-
трение пространственной и временной расположенности 
операций; техническую и материальную оснащенность и 
др. Таким образом, социально-технологическая теорети-
ческая модель воплощает в себе сплав обществознания, 
естествознания и технического знания. Последние пре-
ломляются в социально-технологическом знании в спе-
цифической форме – посредством использования ки-
бернетики, математической логики, теории игр, теории 
решений, социальной информатики и др.

Однако речь идет не о механическом перенесении про-
изводственных технологий на общественную жизнь, а о 
проектировании и внедрении в организацию человеческой 
деятельности специфических технологий, соотносимых с 
закономерностями общественного развития. [2]

Показателем профессиональной культуры любого 
специалиста является умение следовать образцам, пред-
писываемыми технологическими стандартами. Поэтому 
практическую реализацию любых технологий во многом 
определяет человеческий фактор, что, видимо, и послу-
жило причиной появления этого понятия в общественных 
науках и, в первую очередь, связанных с управленческой 
деятельностью: менеджменте, социальном управлении, 
социальной психологии и др.

Технологии, используемые в управленческой сфере, 
можно подразделить на две группы:

– диагностические технологии, направленные на под-
готовку управленческих решений, алгоритмизируют ме-
тодические приемы, позволяющие выяснить состояние 
объекта, подлежащего корректирующему воздействию;

– технологии реализации, направленные на осущест-
вление принятых управленческих решений, алгоритмизи-
руют действия, гарантирующие достижение уже постав-
ленных целей.

И те и другие технологии взаимодействуют друг с 
другом и в совокупности образуют управленческие меха-
низмы. [6]

Важнейшей задачей социальных технологий является 
выявление закономерностей оптимальной самооргани-
зации и управления социально-экономическими процес-
сами, использование их с целью создания благоприятных 
условий жизнедеятельности людей.

Социальные технологии находят себе применение, в 
частности, на региональном уровне управления. Регион – 
это специфическая социально-пространственная форма 
организации производительных сил. В современном пони-
мании под регионом имеется в виду единство социального, 
экономического, культурного, естественно-исторического 
и политического пространства. Из того, что регион пред-
ставляет собой целостное образование, вытекает тесная 
взаимосвязь в его развитии экономических и социальных 
целей. Социальное планирование региона подчинено 
общим принципам управления процессом формирования 
демократического общества. Однако такие общие прин-
ципы обретают конкретизацию и специфическое вопло-
щение в зависимости от объекта управления.

Международный опыт и острота накопившихся реги-
ональных проблем требуют принципиально новых под-
ходов к выработке современной управленческой кон-
цепции развития территорий. В ее основу необходимо 
положить разработку общих принципов политики (про-
граммы, проекты) регионального возрождения, формиро-
вания и реализации этой концепции в различных сферах 
общественной жизни (экономической, социальной, эко-
логической, научно-технической, самоуправленческой, 
духовно-культурной и т.п.). Инновационные проекты, 
программы должны быть подкреплены финансово-эконо-
мическими, структурными, юридическими рычагами обес-
печения.

Все предложенные меры могут быть направлены на 
более полное раскрытие внутренних источников и ре-
зервов самоуправления регионов, более рациональное 
использование их потенциала.

Регион как единое пространство управления пред-
ставляет собой целостную социальную систему, которая 
имеет единую структуру. Эта структура, в состав которой 
входят физико-географическая, экономическая, поли-
тико-административная, этническая, социокультурная, 
правовая, политическая подструктуры, а также связанные 
с этими подструктурами социальные институты при опре-
деляющей роли институтов управления в организации 
жизни региона. Следовательно, регион – целостная, про-
странственно-организованная форма жизнедеятельности 
социума как системы. В региональных рамках действуют 
функциональные внутрисистемные связи, существует са-
моуправляющийся по отношению к федеральному уровню 
механизм, действие которого дополняется механизмом 
управленческого регулирования извне.

Такие качества, как относительная обособленность, 
целостность, комплексность, структурированность, под-
чиненность единой цели, связи с внешней средой и опреде-
ляют регион как сложную социальную систему, основную 
задачу которого составляет достижение гармоничного 
экономического и социального развития.

Изучая региональный подход в области высшего про-
фессионального образования, многие исследователи от-
мечают возникновение таких проблем, как: социально-
культурные основания проектов инноваций в области 
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высшего профессионального образования; роль духов-
ного состояния региона в выборе инновационных стра-
тегий; исследования духовного состояния содержания 
образования; разработка и внедрение новых образова-
тельных программ и др. [5, с. 175]

В образовательной сфере понятие «технология» на-
чали использовать в связи с введением в практику об-
учения технических средств. Особую актуальность этот 
вопрос приобретает в связи со все большим проникнове-
нием в педагогическую практику информационных техно-
логий обучения.

Современная образовательная деятельность имеет 
коллективный характер, поэтому она может быть опи-
сана как социальная технология коллективной образова-
тельной деятельности. В этом смысле под социальной тех-
нологией понимается систематизированная совокупность 
способов организации рационально выделенных операций 
и процедур коллективной деятельности с помощью техник 
коллективного взаимодействия между участниками ка-
кого-либо социального процесса для поддержания объ-
екта их деятельности в эффективном состоянии или для 
его преобразования в соответствии с заданными целями и 
параметрами. [7, с. 128–129]

Особое значение образования обусловлено его местом 
в общественной жизни, значимостью в социально-эконо-
мическом, научном прогрессе в целом и в открывающихся 
интеллектуальных возможностях любого индивидуума, 
познающего, приобретающего знания, умения и навыки. 
Каждый этап эволюции общества связан и определяет 
особенности образовательного процесса. Естественно, 
что нынешний – особый по глубине и значению период 
экономических, политических преобразований, всего об-
щественного уклада жизни, создает условия для форми-
рования новых общественных связей и отношений, при-

способления или создания новых образовательных систем 
и институтов.

Изменения в системе образования требуют совершен-
ствования управленческой деятельности, нацеленной на 
развитие системы с помощью специальных форм, методов 
и средств, дающих возможность поднять на должный уро-
вень эффективность образования.

В новых социально-экономических условиях управ-
ление образованием невозможно без: управления каче-
ством образования; управления рисками; нормативного 
финансирования; управления с опорой на гибкие дина-
мичные стандарты образования и гарантированные бюд-
жетные нормативы; социально-экономического про-
гнозирования развития профессии и стратегического 
планирования с учетом необходимой избыточности си-
стемы образования по отношению к сиюминутным за-
просам рынка; социального партнерства с регионами; 
новых информационных технологий; рациональной рас-
становки кадров надлежащей квалификации, распреде-
ления обязанностей; установления связей между под-
системами и управления этими связями; всестороннего 
анализа и контроля с целью принятия оперативных управ-
ленческих решений, направленных на корректировку либо 
скорейшую ликвидацию имеющихся недостатков. [3]

Инновационным ресурсом развития системы образо-
вания, в том числе системы управления образованием, 
является наука. В прошедший период приоритет отда-
вался разработке научно-исследовательских программ, а 
тем самым и финансированию в первую очередь академи-
ческих исследований высшей школы. В то же время за-
дачей краткосрочной перспективы должно стать создание 
пакета программ, направленных на поддержку раз-
вития самой системы образования, федеральных и реги-
ональных программ образования.
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4 . д о ш к о л ь н а я  п е д а г о г и к а

Педагогическая эффективность физкультурно-оздоровительной тренировки 
у детей старшего дошкольного возраста
безденежных галина александровна, инструктор по физической культуре, аспирант
МбдоУ № 193 (г. красноярск) 
красноярский государственный педагогический университет им. В.п. астафьева

Сложившаяся в системе физического воспитания детей 
дошкольного возраста ситуация вызвала острую по-

требность в ее совершенствовании, позволяющем умень-
шить либо полностью нейтрализовать указанные нехо-
рошие тенденции [1].

Актуальность проблемы организации и содержания 
инновационной деятельности в современном дошкольном 
учреждении не вызывает сомнения. Инновационные про-
цессы являются закономерностью в развитии дошколь-
ного образования и относятся к таким изменениям в ра-
боте учреждения, которые носят существенный характер, 
сопровождаются изменениями в образе деятельности и 
стиле мышления сотрудников, вносят в среду внедрения 
новые стабильные элементы (новшества) [2].

Анализ специальной литературы свидетельствует, что 
одним из перспективных направлений совершенство-
вания физического воспитания является его спортизация 
на основе предложенной В.К. Бальсевичем концепции 
конверсии избранных элементов и технологий спортивной 
тренировки в интересах совершенствования содержания и 
форм организации физического воспитания в дошкольных 
образовательных учреждениях. Концепция тренировки, 
по определению В.К. Бальсевича, – пока единственная 
научно-обоснованная концепция управления развитием 
физического потенциала человека [3].

В дошкольном детстве происходит интенсивное форми-
рование и созревание организма. Он способен чутко реаги-
ровать как на неблагоприятные, ухудшающие здоровье, так 
и на благоприятные факторы. В связи с этим дошкольное 
детство нельзя упускать не только для сохранения, но и 
укрепления и формирования здоровья. Одним из наиболее 
важных факторов, способствующих этому, может быть оп-
тимальная физическая нагрузка на организм – опреде-
ленная величина физических упражнений [1; 2].

В течение учебного 2010/11 года нами была реализо-
вана система физкультурно-оздоровительной тренировки 
для детей старшего дошкольного возраста.

Нами был составлен физкультурно-оздоровительный 
комплекс занятий, рассчитанный на 10 недель. Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс был разделен на 3 пе-
риода:

1. Общеподготовительный период.
2. Период специальной физической подготовки на ос-

нове учебно-тренировочных занятий.
3. Соревновательно-тренировочный период.
Продолжительность каждого периода составляет 3–4 

недельных микроцикла.
Микроцикл представляет собой отрезок учебно-вос-

питательного процесса, состоящий из 2 занятий одного 
типа в структуре недели, в котором решаются конкретные 
задачи. Данный комплекс физкультурно-оздоровительной 
тренировки был внедрен в учебно-воспитательный про-
цесс детей старшего дошкольного возраста (Таблица 1).

В соответствии с программой «Детство» большее ко-
личество времени уделялось обучению и совершенст-
вованию выполнения основных видов движений. На 
каждом учебном занятии выполнялись упражнения, на-
правленные на развитие всех двигательных качеств, и для 
удобства планирования и построения занятий, объеди-
ненные по направленности воздействия в три группы.

Для проверки эффективности разработанного ком-
плекса физкультурно-тренировочных занятий, эффектив-
ности распределения величины, объема и интенсивности 
физической нагрузки нами был проведен ряд исследо-
ваний. Исследование проходило в МБДОУ № 193 г. Крас-
ноярска. Исследование проходило в период с 01.02.2011 
по 12.04.2011, в исследовании приняли участие 20 детей 
подготовительной группы.

Исследования были направлены на выявление дина-
мики основных гемодинамических показателей – частота 
сердечных сокращений, систолический и минутный объем 
крови (ЧСС, СО, МОК).

Данные показатели отражают адаптацию орга-
низма к физическим нагрузкам и, следовательно, повы-
шение уровня физической работоспособности организма. 
Данные показатели измерялись до и после применения 
физкультурно-тренировочного комплекса, данные пока-
затели измерялись до и после каждого физкультурного за-
нятия и отслеживалась динамика их изменения [4; 5].

Также для оценки эффективности разработанного 
нами физкультурно-тренировочного комплекса нами в на-
чале и конце периода у детей принимались контрольные 
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упражнения, которые отражают проявление основных 
физических качеств:

1. Прыжок в длину с места.
2. Прыжок вверх с разбега.
3. Прыжок в высоту с места.
4. Метание груза 250 гр.
5. Метание набивного мяча.
Проведя анализ полученных результатов, мы пришли к 

следующим выводам.
Реализованная в течение учебного 2010/11 года си-

стема физкультурно-оздоровительной тренировки для 
детей старшего дошкольного возраста позволила повы-
сить у детей уровень физической и функциональной под-
готовленности.

Это выражается в приросте показателей контрольных 
упражнений, характеризующих проявление основных фи-
зических качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

В результате внедрения в образовательный процесс детей 
старшего дошкольного возраста, разработанного физ-
культурно-оздоровительного комплекса занятий нам уда-
лось добиться прироста результатов во всех контрольных 
испытаниях, наибольшего прироста мы добились в по-
казателях, характеризующих проявление скоростно-си-
ловых качеств (Таблица 2).

Уровень функциональной подготовленности мы оце-
нивали по динамике основных гемодинамических показа-
телей, по реакции сердечно-сосудистой системы на физи-
ческую нагрузку и адаптацию организма детей старшего 
дошкольного возраста к физической нагрузке.

По окончании исследования результаты, полученные 
нами при изучении показателей систолического объема 
крови представили в виде графиков (Рис. 1).

За время проведения исследования у детей снизи-
лась ЧСС в покое, что говорит о более экономной работе 

4. Дошкольная педагогика

Таблица 1
характеристика комплекса физкультурно-оздоровительной тренировки

Период Задачи и основное содержание периода
Общеподготовительный Продолжался в течение 3 недель и включал в себя 6 занятий академического и 

учебно-тренировочного типа. На этом этапе решаются задачи изучения и повто-
рения техники двигательных действий, преимущественного развития ловкости 
путем выполнения комбинаций основных движений в форме комбинированных 
эстафет, полос препятствий, игровых заданий и подвижных игр. В течение про-
ведения общеподготовительного периода физическая нагрузка распределялась 
таким образом, что к окончанию периода интенсивность, величина и объем физи-
ческой нагрузки постепенно увеличивалась. 

Специальной физической подго-
товки на основе учебно-трениро-
вочных занятий

Продолжался в течение 3 недель, в него вошли 6 физкультурно-тренировочных 
занятий учебно-тренировочного и тренировочного типа. В этот период физиче-
ская нагрузка достигает своего максимума. На этом этапе решались задачи по-
вышения уровня физической подготовленности, развития основных физических 
качеств. Продолжается развитие скоростно-силовых и силовых способностей, 
выносливости на основе активного внедрения в учебно-воспитательный процесс 
специального адаптированного для дошкольников метода круговой тренировки. 

Соревновательно-тренировочный Длительность периода составила 4 недели. В его состав вошли 8 физкультурно-
тренировочных занятий. В начале периода дети выполняют задания на повы-
шение качества выполнения основных видов движений, совершенствования 
основных двигательных умений и навыков. В середине периода проводятся сорев-
нования в основных видах движений, соревнования по подвижным играм, эста-
фетам. В последнюю неделю периода физическая нагрузка снижается. 

Таблица 2
результаты исследования уровня физической подготовленности

Показатели До исследования После исследования t p
Прыжок в длину, см 115±30,77 119±13,33 0,578 Недост.
Прыжок вверх с разбега, см 41±5,13 45±2,56 3,659 <0,01
Прыжок в высоту с места, см 31±6,36 35±2,62 2,450 <0,05
Метание груза 250 гр., см 541±61,07 564±63,61 1,289 Недост.
Метание набивного мяча, см 269±30,77 313±76,92 2,520 <0,05
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сердца в состоянии покоя и характеризует адаптацию ор-
ганизма к физической нагрузке. В начале проведения ис-
следования ЧСС в покое составляла 97 ударов в минуту, 
после проведения исследования этот показатель снизился 
до 90 ударов в минуту. Систолический и минутный объем 
крови также снизились в состоянии покоя. Динамика из-
менения СО и МОК при физической нагрузке зависела от 
типа физкультурного занятия и характера физической на-
грузки.

Результаты, полученные нами при изучении показа-
телей минутного объема крови, представили также в виде 
графиков (Рис. 2).

Подводя итоги исследования, направленного на вы-
явление эффективности разработанного комплекса физ-
культурно-тренировочных занятий, эффективности 

распределения величины, объема и интенсивности физи-
ческой нагрузки мы пришли к следующим выводам:

За время проведения исследования нам удалось до-
биться повышения уровня физической подготовлен-
ности, что выражается в приросте результатов контр-
ольных упражнений, характеризующих уровень развития 
основных физических качеств детей старшего дошколь-
ного возраста.

Внедрение в учебно-воспитательный процесс ком-
плекса физкультурно-тренировочных занятий, включа-
ющих в себя три периода с четким распределением вели-
чины и интенсивности физических нагрузок, обеспечивает 
высокие адаптационные возможности к физическим на-
грузкам, что позволяет достичь более высокого уровня 
работоспособности.
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рис. 1. динамика систолического объема крови в ходе проведения исследования, мл

рис. 2. динамика минутного объема крови в ходе проведения исследования, л
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Развитие нравственно-эстетических чувств у детей дошкольного возраста 
посредством лепки
гриценко алла Владимировна, педагог дополнительного образования
МдобУ № 7 (г. лабинск, краснодарский край)

В последние годы возросло внимание к проблемам эсте-
тического воспитания как важнейшему средству фор-

мирования отношения к действительности, средству 
нравственного и умственного воспитания, средству фор-
мирования всесторонне развитой, духовно богатой лич-
ности. Большая роль в формировании эстетически раз-
витой личности принадлежит искусству. Искусство 
пробуждает в человеке не только эстетические, но и нрав-
ственные чувства. Умение чувствовать красоту делает 
жизнь человека более осмысленной, богатой, яркой. Од-
нако прекрасное не только доставляет наслаждение, ра-
дует, восторгает, вдохновляет на высокие чувства и мысли, 
на большие дела и подвиги. Эстетические свойства лич-
ности не являются врождёнными, поэтому развивать их 
нужно с самого раннего возраста в условиях социаль-
ного окружения и активного педагогического руководства. 
Эстетическое воспитание должно вызывать активную де-
ятельность дошкольников. Важно не только чувствовать, 
но и создавать нечто красивое.

На занятиях лепкой вышеперечисленные качества 
развиваются особенно. «…В семье изобразительных 
искусств, – отмечал скульптор И.Я. Гинцбург, – лепка 
играет ту же роль, как и арифметика в математических 
науках. Эта азбука представления о предмете. Это первое 
чтение, изложение предмета. В рисовании предмет изо-
бражается относительно. Из-за перспективы часто ума-
ляется, а иногда и совершенно теряется сущность свойств 
предмета, главный его смысл… Правильное соотношение 
частей, отличие главного от второстепенного – тела от 
приставных частей – все это ясно выражается при изо-
бражении предмета посредством лепки». Искусство это 
очень осязаемо. Лепные фигурки как настоящие. Их 
можно трогать, рассматривать со всех сторон, быстро из-
менять по своему желанию. Разные фигурки легко объ-
единяются в интересные композиции. С ними можно 
играть и показывать спектакли. А лепные картинки и по-
делки можно подарить своим близким к празднику. Все, 
что видит и о чем мечтает ребенок, может воплотиться в 
лепных образах. В процессе изображения у ребёнка за-
крепляется определённое отношение к изображаемому 
предмету, уточняются знания об окружающем мире. Так 
рождается особый мир – маленький, игрушечный, но как 
настоящий.

С каждым годом становится всё больше детей, которые 
отстают от своих сверстников в своём развитии. А занятие 
лепкой способствует развитию чувства осязания обеих 
рук. У маленьких детей развитие речи напрямую зависит 
от мелкой моторики рук. Вот и выходит, что лепка – это 
не только интересно, но и полезно. Стараясь как можно 

точнее передать форму, ребенок активно работает паль-
цами, причем чаше всего десятью. В лепке синхронно 
работают две руки, и координируется работа двух полу-
шарий.

Еще одна специфическая черта лепки – ее тесная 
связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стиму-
лирует детей к игровым действиям с ней. В детском саду 
чаще всего для лепки используют глину или пластилин, но 
в последнее время появился еще один очень популярный 
материал – тесто.

Лепка из солёного теста – древняя забава, дошедшая 
сквозь века до наших дней. Может благодаря простоте и 
дешевизне изготовления, а может из-за пластичности ма-
териала, Игрушки, картины, подсвечники, рамки – что 
только не выходит из податливого теста. К тому же порой 
совместное творчество, а вовсе не очередная купленная 
игрушка, сближает нас с ребёнком, оставляя в душах 
обоих неизгладимое впечатление о детстве.

На Русском Севере, в хлебосольных и приветливых 
поморских домах на видных местах всегда стояли рукот-
ворные диковины в виде маленьких фигурок людей и жи-
вотных. Это мукосольки – поделки из муки и соли. В ста-
рину такие игрушки служили оберегами. На рождество 
поморки обязательно лепили такие фигурки и раздавали 
родным и знакомым, приговаривая: «Пусть у вас хлеб-
соль водится, никогда не переводится».

Тестопластика – искусство создания объёмных и ре-
льефных изделий из теста. Искусство лепки из солёного 
теста стало в наши дни чрезвычайно популярно. Мука и 
соль – это природные, экологически безопасные про-
дукты. При их соединении получается чудесный материал 
для лепки. Способы лепки из солёного теста такие же, как 
из глины и пластилина:

– Конструктивный способ:
Лепить можно из отдельных кусочков материала, со-

единяя их в единое целое. Разделить материал на нужное 
количество частей. Продумать последовательность ра-
боты. Начинать с самых крупных деталей, присоединяя к 
ним более мелкие.

– Пластический или скульптурный:
Лепка из целого куска, постепенно изменяя его – вы-

тягивая, оттягивая, загибая, вдавливая необходимые 
части.

– Комбинированный способ
Это способ, объединяющий лепку из отдельных частей 

и целого куска, т.е. «скульптурный + конструктивный».
Также в работе с детьми дошкольного возраста можно 

лепить не скульптуры, а картины. Для этого необходимо 
подготовить основу (картонную, деревянную или керами-

4. Дошкольная педагогика
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ческую), сделать эскиз на бумаге. А затем можно лепить 
детали по порядку и прикреплять их – смачивая водой.

Барельеф – лепная картина с выпуклым изображе-
нием (детали выступают над поверхностью основы);

Горельеф – это рельеф с более выпуклым изображе-
нием, чем барельеф.

Используются те же технические приёмы: оттягивание, 
загибание, скручивание, сминание, прищипывание, вдав-
ливание, использование различных приспособлений, до-
полнение образа элементами из разных материалов. Од-
нако при работе с солёным тестом нужно учитывать 
нежность и пластичность материала. Поэтому для соеди-
нения деталей мы используем воду. А для соединения де-
талей в скульптурных поделках применяем зубочистки 
или используем способ «лепка на форме».

Работа по тестопластике комплексно воздействует на 
развитие ребёнка, кроме общепринятого мнения о раз-
витии мелкой моторики можно говорить о том, что лепка 
из соленого теста способствует развитию эстетического 
восприятия дошкольников, творчества, нравственных 
начал.

1. Повышает сенсорную чувствительность, то есть спо-
собствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, 
веса, пластики;

2. Развивает воображение, пространственное мыш-
ление, общую ручную умелость, мелкую моторику;

3. Синхронизирует работу обеих рук;
4. Формирует умение планировать работу по реали-

зации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 
необходимости вносить коррективы в первоначальный за-
мысел;

5. Развивает творчество ребенка. Как известно, созна-
тельный период развития воображения и фантазии – воз-
раст от 5 до 15 лет. Значит, мы стоим у истоков развития 
творчества у детей.

Организовывая занятия в изостудии, я изучила литера-
туру и материалы для определения программы обучения. 
В данном случае по лепке из соленого теста с детьми 5–6 
лет, была использована программа «Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой (формирование эстетического отношения 
и художественных способностей в изобразительной дея-
тельности).

Из солёного теста можно не только лепить руками, но 
и вырезать разными формочками. С такой работой могут 
справиться малыши средней группы. Чтобы порадовать 
своих мам на праздник 8 марта, мы лепили из цветного со-
лёного теста цветочные картины (рельеф). Цветы и ли-
стики вырезали формочками, укладывали на картонную 
основу, а потом декорировали стеками. После высыхания 
для яркости и прочности покрыли лаком. А какие замеча-
тельные натюрморты с овощами у нас получились! Из со-
лёного цветного теста мы вылепили разные овощи и по-
ложили на картонную основу в виде разделочной доски.

Помимо рельефных изображений, из солёного теста 
можно лепить и игрушечные скульптуры. С детьми под-
готовительной к школе группы, мы лепили новогодние су-

вениры – весёлых дракончиков, снеговиков, зайчиков, 
мишек, белочек. Мелкие детали мы скрепляли водой и зу-
бочистками. После высыхания раскрашивали гуашью и 
покрывали лаком.

Сколько точек соприкосновения можно найти между 
словами и изобразительным искусством! Они допол-
няют друг друга, активизируя художественное восприятие 
образа. На занятиях по лепке в изостудии мы часто об-
ращаемся к детской литературе. Яркие художественные 
образы, эмоционально воздействуют на ребенка, помо-
гают глубже понять окружающее, помогают детям рас-
крыть передаваемые ими образы. Очень важно, чтобы ре-
бёнок не просто слушал или пересказывал сказку, но и 
вдумывался в подробности происходящих событий, по-
нимал характер героев сказки. Впоследствии, мог пере-
вести этот интерес в практическую деятельность – лепку 
этих персонажей и разыгрывание с ними сюжетов из по-
читанного произведения.

После прочтения сказки «Заячья избушка» в подгото-
вительной к школе группе, мы слепили из солёного теста 
героев – хитрую лисичку, доверчивого зайчика, доброго 
медведя, храброго петушка. Фигурки просушили и распи-
сали гуашевыми красками. Смастерили декорации. Вот и 
готов спектакль. Своим выступлением порадовали детей 
из младших групп. В процессе работы над спектаклем мы 
много раз обращались к тексту сказки, обсуждали по-
ступки героев сказки, дети высказывали свои мнения, 
Учились слушать своих товарищей, пересказывали диа-
логи героев.

Работая над темой «Безопасность», мы знакомились с 
литературным произведением С. Волкова «Торопыжка на 
улице». Результатом стало изготовление игрового макета 
по правилам дорожного движения – «Торопыжка спешит 
на день рождения». Из солёного теста мы вылепили ге-
роев стихотворения – пешеходов. В ходе изготовления 
макета, дети вместе с героем стихотворения С.Волкова 
учили правила дорожного движения. Уча Торопыжку до-
рожным знакам, учили их сами. Так литературные герои 
помогают дошкольникам приобретать навыки необхо-
димые в повседневной жизни.

Лепка из солёного теста – это не только средство раз-
вития творчества ребёнка, формирования его нравст-
венных и эстетических начал. Порой достаточно увидеть 
счастливое личико ребёнка, его восторг от созданного им 
образа, и ты понимаешь, как много смог ты сделать для 
него. Лучшей наградой для педагога служат достижения 
его учеников, И зачастую, можно видеть, насколько важно 
для ребёнка быть понятым, увидеть восторженное лицо 
педагога, от положительной оценки своей деятельности. 
Такой положительный настрой благотворно влияет на 
эмоциональное развитие ребёнка. Ну а положительные 
эмоции залог обеспечения творческого интереса, дости-
жение поставленных целей и задач.

Я заметила, что талантливы все дети, а поэтому искала 
и продолжаю искать такие методы обучения и воспитания, 
которые развивают творческие способности детей, эсте-
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тическую и нравственную отзывчивость. Ребёнок откры-
вает для себя волшебную силу искусства и стремится вы-
разить их в собственном «творческом продукте» через 
лепку. При этом он раскрывает себя, постигает собст-
венные возможности. На занятиях лепкой из солёного 
теста, ребёнок как никогда имеет возможность реали-
зовать своё творчество и фантазию, задача педагога, в 
данном случае, предложить наиболее доступные средства 
и материалы, для достижения положительного резуль-
тата, а также дать невидимый толчок к развитию творче-
ского полёта. Ведь только находясь в атмосфере взаимо-
понимания между ребёнком и взрослым можно заглянуть 
ребёнку в душу, понять и почувствовать, то чего хочет он 
достичь. Если рассматривать лепку как средство развития 
детского творчества, то можно сказать, что главным мо-
ментом в достижении положительной динамики, будет 
выступать заинтересованность ребёнка в начинаемой ра-
боте. Ребёнок, удовлетворенный полученным резуль-
татом, будет стремиться снова и снова проявить себя, по-
казать то, как широко он может мыслить. Порой то, что 
человек не может передать словами, можно выразить в 
своём творчестве. Передать всю красоту, эстетичность и 
конечно же своё видение того или иного объекта, что и 
будет являться творческим продуктом, а значит это и будет 
проявлением творчества ребёнка. Необычность мате-
риала в данном случае будет способствовать наибольшей 
заинтересованностью к лепке. Все больше и больше убе-
ждаюсь в том, что человек по природе – творец. Для 
меня очень важно, чтобы ребенок мог изобразить, сочи-

нить что-то имеющее самостоятельную ценность. У детей, 
еще мал жизненный опыт, не развит личностный подход 
к искусству, поэтому стараюсь увидеть способности каж-
дого ребенка – зародыш его эстетической позиции. Из-
образительное искусство обладает огромной силой эмо-
ционального воздействия и является хорошей основой для 
формирования духовного мира ребенка.

А результаты уже есть. Дети не боятся применять свои 
знания в других областях изобразительной деятельности. 
Их работы яркие творческие, смелые. Дети с желанием 
участвуют во всех выставках города и края. Успехи детей 
отмечены дипломами и грамотами:

2009 г. – краевой конкурс детского рисунка, посвя-
щенный 20-летию Конвенции ООН о правах ребёнка. Ко-
роленко Саша занял 2 место, рисунок: «Право на учёбу»

2009 г. – дипломом были награждены воспитанники 
МДОУ д./с № 7 за участие в краевом конкурсе детского 
рисунка, посвященному 20-летию Конвенции ООН о 
правах ребенка.

2011 г. – городской конкурс детского художественного 
творчества «Служба спасения – 01». Награждены гра-
мотой воспитанники МДОУ д./с № 7, занявшие 2 место.

2012 г. – городской конкурс детского художественного 
творчества «Служба спасения – 01». Погосян Руслан 
занял 1место, коллаж «Если в доме случился пожар, 
звони – 01».

2012 г. – городской конкурс детского художественного 
творчества «Служба спасения – 01». Горохова Полина и 
Тарасевич Лиза заняли 2 место, макет «Кошкин дом».

Организация многоуровневой работы в дошкольном образовательном 
учреждении в контексте поддержки семьи в воспитании дошкольника
Сучкова наталья николаевна, заведующая;  
арефьева елена иннокентьевна, старший воспитатель;  
жупиева евгения ивановна, педагог-психолог
МбдоУ детский сад комбинированного вида № 153 (г. иркутск) 

Происходящие в нашем государстве, обществе и обра-
зовании перемены предъявляют новые требования к 

характеру и качеству отношений образовательных учре-
ждений и семьи. Взаимодействие образовательного уч-
реждения с родителями воспитанников на современном 
этапе рассматривается в русле всесторонней педагогиче-
ской поддержки семьи в воспитании дошкольника.

В Законе «Об образовании» сказано, что родители яв-
ляются первыми педагогами своих детей, дошкольные уч-
реждения создаются им в помощь. Определяющая роль 
семейного воспитания требует иных взаимоотношений 
семьи и детского сада, а именно сотрудничества. Осо-
бенности воспитания детей в детском саду и семье имеют 
свою специфику, свои достоинства и преимущества, но 
есть и недостатки.

Воспитание в семье отличается эмоциональной насы-
щенностью отношений между родителями и ребенком: 
вниманием, привязанностью, индивидуализацией об-
щения членов семьи с ним. Именно в семье удовлетво-
ряется фундаментальная потребность ребенка быть при-
нятым и любимым. В семье воспитание и обучение носит 
стихийный характер, родители имеют отрывочные пред-
ставления об особенностях дошкольного детства.

В детском саду преобладают: деловая форма общения 
педагога с детьми, обращение воспитателя ко всем детям, 
дозированность индивидуального общения с каждым ре-
бенком. В тоже время, процесс воспитания в детском саду 
носит целенаправленный характер, используются научно 
обоснованные программы, педагоги умело применяют 
различные методы воспитания и обучения, адекватные 

4. Дошкольная педагогика
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особенностям и возможностям детей-дошкольников, ис-
пользуют оценку как стимул их развития.

В процессе реализации программы сотрудничества 
ДОУ и семьи, мы столкнулись с рядом проблем. Анализ 
проведенного опроса родителей с целью определения их 
ориентации на сотрудничество с коллективом детского 
сада показал наличие у 40 % родителей педагогической 
пассивности – непонимание ими своей воспитательной 
функции; нежелание установить единые требования к ре-
бенку в детском саду и семье. У 30 % родителей отме-
чена недостаточная сформированность самокритичной 
оценки себя как воспитателя, не умение поставить себя 
на место ребенка, посмотреть на ситуацию его глазами. 
30 % родителей источником информации для себя выби-
рают собственную интуицию, самостоятельное исполь-
зование педагогической и психологической литературы, 
либо получают информацию от воспитателей. За по-
мощью к педагогам детского сада родители обращаются 
примерно в 35 %, остальные (65 % родителей) не об-
ращаются, потому что: считают, что справятся сами, не 
придают особого значения этим трудностям или считают 
это неудобным. Безусловно, что решение сложных и мно-
гоплановых вопросов не произойдёт само по себе. Для 
этого необходима систематическая, целенаправленная, 
многоуровневая работа по созданию единого простран-
ства по воспитанию и развитию личности ребенка, его 
социализации во взаимодействии семьи и дошкольного 
образовательного учреждения.

Этим объясняется одно из приоритетных направлений 
в деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада комби-
нированного вида № 153 по организации многоуровневой 
работы в дошкольном образовательном учреждении в 
контексте поддержки семьи в воспитании дошкольника.

Основными целями работы являются следующие:
– установление партнерских отношений с семьями вос-

питанников, объединение усилий для развития и воспи-
тания детей

– квалифицированная поддержка родителей.
– создание условий для активного участия родителей в 

воспитании и обучении ребенка.
– активизация и обогащение воспитательных умений 

родителей, поддержание их уверенности в собственных 
педагогических возможностях.

– создание комфортной для развития ребенка семейной 
среды при помощи специалистов детского сада.

Содержание работы включает совокупность образова-
тельных областей, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития: фи-
зическому, социально-личностному, познавательно-рече-
вому, художественно-эстетическому.

Содержание определяется необходимостью решения 
следующих задач:

– объединение усилий детского сада и семьи для раз-
вития личности, как детей, так и взрослых с учетом их ин-
тересов и особенностей, прав и обязанностей;

– осуществление индивидуального подхода, как глав-
ного условия развития и воспитания личности ребенка;

– способствовать гармонизации развития личности ре-
бенка, моторного, интеллектуального, коммуникативного, 
эстетического развития в зависимости от индивидуальных 
психических и физических особенностей и возможностей 
ребенка;

– забота об охране и укреплении здоровья детей (пси-
хическом, физическом, психологическом);

– предупреждение и преодоление конфликтов со свер-
стниками и взрослыми (педагогами, родителями);

– совместная деятельность по созданию в ДОУ бла-
гоприятной воспитательно-образовательной среды, здо-
рового нравственно-психологического климата в семьях 
воспитанников;

– подготавливают детей к обучению на следующей сту-
пени образования;

– взаимодействие со сторонними организациями (ме-
дицинскими, образовательными, общественными, со-
циальными, научными и др. учреждениями) для эффек-
тивной реализации задач.

Принципы взаимодействия с родителями: приглашать 
к сотрудничеству; находиться в партнерской позиции с ро-
дителями; показать родителям свое положительное отно-
шение к их ребенку; вести конструктивный диалог с роди-
телями.

Взаимодействие педагогов и родителей позволяет сов-
местно выявлять, осознавать и решать проблемы вос-
питания детей, а также обеспечивает необходимые глу-
бинные связи между воспитывающими взрослыми в 
контексте развития ребенка, позитивно отражающиеся 
на его физическом, психическом и социальном здоровье. 
Важно найти форму общения с семьей, при которой воз-
можны взаимопонимание, взаимопомощь в решении 
сложных задач воспитания, обучения и развития детей. 
Это подразумевает изменения в системе «воспитатель-
родитель». В связи с этим возрастает актуальность новых 
подходов к процессу взаимодействия с семьями воспитан-
ников на основе включения родителей в развивающее пе-
дагогическое пространство как равноправных субъектов, 
что и определяет специфику избранного нами направ-
ления. Наше дошкольное учреждение ведет активный 
поиск эффективных и современных форм работы с се-
мьями воспитанников. Педагогический коллектив нашего 
детского сада строит свою работу по воспитанию детей в 
тесном контакте с семьей. Педагоги убеждены в том, что 
основное воздействие на развитие ребенка всегда будет 
оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего роди-
тели, семья. Мы используем следующие формы органи-
зации сотрудничества детского сада с семьями:

1. Анкетирование родителей для изучения семей вос-
питанников (медико-социально-педагогическое) с целью 
выявления возможных трудностей современной семьи, 
максимального использования ее воспитательного потен-
циала, использования позитивного опыта семейного вос-
питания, что помогает выявить наиболее приемлемые и 
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эффективные формы работы с семьями, так же помогает 
оценить работу коллектива, выявить те вопросы воспи-
тания и развития детей.

2. Стендовые консультации для родителей.
3. Родительские собрания (общие и групповые), на 

которых обсуждаются задачи воспитания детей, разби-
раются педагогические ситуации, собрания с показом 
детской деятельности по художественному творчеству; 
круглый стол – общее собрание для родителей подго-
товительных к школе групп совместно с учителями на-
чальных классов МОУ СОШ № 24 г. Иркутска «Повы-
шение уровня педагогической компетенции родителей в 
подготовки родителей к школьному обучению».

3. Психолого-педагогические практикумы. Семи-
нары-практикумы позволяют проводить обучение роди-
телей элементарным психологическим представлениям. 
Родительские группы невелики – от 5 до 10 человек, 
но в такой немногочисленной группе, тем не менее, по-
вышается активность участников. Тематика разговоров 
в группах со временем меняется. От обсуждения кон-
кретных проблем детей, переходим к обсуждению про-
блем старших или младших детей, а затем и к обсуждению 
проблем родителей, мешающих им в общении с ребенком. 
Проведение психолого-педагогических практикумов по-
зволяет повысить компетентность родителей в вопросах 
детско-родительских отношений.

4. Проведение Дней открытых дверей. Мероприятия 
планируются в соответствии с комплексно-тематиче-
ским планированием. Родители активно посещают меро-
приятия с участием детей, знакомятся с традициями до-
школьного учреждения, особенностями воспитательного 
процесса, заполняют анкеты по результатам посещения, 
дают отзывы и пожелания педагогам. Эта форма работы 
пользуется среди родителей наибольшей популярностью, 
так как позволяет увидеть реальные достижения каждого 
ребёнка.

5. Педагогические и музыкальные гостиные. Эмо-
ционально-позитивные встречи с родителями в нефор-
мальной обстановке вызывают интерес участников к 
педагогическим находкам. Участвуя в них, родители зна-
комятся с организацией музыкальной деятельности, кор-
рекционно-развивающей и психолого-педагогической ра-
ботой в детском саду.

6. Мастер-классы. Эффективная форма позволяет пе-
дагогам представить родителям систему работы с детьми 
по определенной теме, показывает, как применить на 
практике новую технологию или метод. Проведение ма-
стер – классов помогает нам организовать полноценное 
творческое взаимодействие участников педагогического 
процесса на основе интеграции различных видов деятель-
ности: музыкальной, игровой, художественно-эстетиче-
ской.

7. Домашний театр. Полагаем, что одним из самых 
любимых зрелищ детей дошкольного возраста является 
именно театр. Кукольные спектакли в нашем детском саду 
проходят ярко, красочно, динамично, особенно радует 

детей то, что в таких мероприятиях принимают участие их 
родители.

8. Организация совместных конкурсов и празд-
ников. Наше дошкольное образовательное учреждение 
не первый год работает над развитием новых форм вза-
имодействия родителей и педагогов в процессе оздоров-
ления и воспитания дошкольников. Одной из таких форм 
является проведение в детском саду конкурсов, развле-
чений, праздников с участием детей, родителей и сотруд-
ников.

9. Детско-родительские творческие проекты с целью 
формирования представлений об успешности каждого ре-
бенка и развитие его творческих способностей средствами 
проектной деятельности, повышение эффективности 
детско-родительских отношений и самооценки вклада ро-
дителей в развитие ребенка.

10. Детско-родительский клуб – эффективная форма 
совместной деятельности педагогов и родителей. Мы 
рассматриваем клуб как добровольное объединение ро-
дителей, основанное на принципах личной заинтере-
сованности и взаимоуважения, созданное для решения 
практических задач воспитания, оптимизацию эмоцио-
нальных отношений между родителями и детьми через 
взаимодействие в совместной деятельности, повышения 
авторитета педагогов дошкольного учреждения. В дет-
ском саду для родителей работают: клуб «Здоровье до-
школьника» и школа «Будущий первоклассник».

11. Организация выставки новинок методической, 
психолого-педагогической литературы для родителей, 
выставок детского творчества.

Таким образом, от качества работы дошкольного уч-
реждения в значительной мере зависит уровень психоло-
гической и педагогической культуры родителей, следова-
тельно, и уровень семейного воспитания детей. Благодаря 
эффективной работе сотрудников детского сада с родите-
лями, включение их в педагогический процесс, исполь-
зование многоаспектных форм работы, успешно прео-
долеваются многие проблемы, связанные с воспитанием 
детей. Родители приобретают педагогический опыт, где 
огромное влияние на взаимоотношение ребенка и взро-
слого оказывает формирование новых, положительных 
установок в детско-родительских отношениях.

Согласно проведенному опросу наиболее популяр-
ными формами работы родители отметили: мероприятия 
с участием детей и родителей, родительские собрания, ма-
стер-классы, Дни открытых дверей, педагогические го-
стиные, родительский клуб.

Мы уверены, что взаимодействие педагогов с семьями 
воспитанников является одним из важнейших условий 
развития личности ребенка и его социализации в условиях 
общественного и семейного воспитания.

Многоуровневая форма работы с родителями оказы-
вает реальную помощь в воспитании детей, направляет 
наш педагогический коллектив на творчество и поиск 
новых форм и способов взаимодействия с семьями воспи-
танников.

4. Дошкольная педагогика
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Развитие эмоциональной отзывчивости средствами художественной литературы 
у детей младшего дошкольного возраста
каюрова анна николаевна, воспитатель;  
гугуман Тамара Владимировна, воспитатель;  
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Жизнь человечества в XXI веке, по мнению ученых, в 
решающей мере зависит «от сферы образования, от 

направленности и результативности обучения и воспи-
тания подрастающих поколений, от их интеллектуальных, 
нравственных качеств». Дошкольное детство как период 
в человеческой жизни играет исключительную роль в 
формировании того, каким станет не только каждый от-
дельный человек, но и все человечество, мир в целом. За-
ложенные в дошкольном детстве образовательные, миро-
воззренческие, нравственные, культурные и физические 
приоритеты определяют жизненный путь поколений, воз-
действуют на развитие и состояние всей цивилизации.

Сейчас необходимо как можно больше внимания уде-
лять становлению внутреннего мира ребенка, воспитанию 
в нем созидательного начала. Ценностью особого рода в 
этом деле является чтение, так как в процессе чтения, в 
процессе общения с книгою человек не только познает 
прошлое, настоящее и будущее мира, но, и это главное, 
учится думать, анализировать, развивается творчески; 
таким образом, формируется нравственная и культурная 
основа его личности [1, с. 3].

В наши дни особенно актуален вопрос, что читать и 
как читать детям. Необходимы не только разработанные 
специалистами, глубоко продуманные концепции и про-
граммы, но и признание процесса чтения определяющим 
в образовании и развитии, мировоззренческом и нравст-
венном становлении человека, ребенка. Приоритет книги 
в человеческой жизни, уважение к ней, к человеку читаю-
щему и, как следствие, много знающему должно всячески 
демонстрировать и воспитывать в ребенке, начиная с до-
школьного детства. Процесс чтения и понимание текста, 
вдумчивого к нему отношения не только способствует 
восприятию целостной картины мира, но и служит духов-
ному единению людей вне нации, рас, религий, сословий и 
т.д., учит толерантности, взаимопониманию и взаимоува-
жению [1, с. 3–4].

«За свою продолжительную историю общество не при-
думало механизма более совершенного, чем чтение, чтобы 
формировать сознание, духовный мир человека. Справед-
ливо утверждение: если люди перестанут читать, они пе-
рестанут думать». Ненашев М. [1, с. 4].

Чтобы воспитывать читателя в ребенке, взрослый 
должен проявлять интерес к книге, понимать ее роль в 
жизни человека, знать те книги, которые будут важны 
малышу, не лениться читать, следить за новинками дет-
ской литературы, уметь интересно беседовать с малышом, 
быть искренним в выражении своих чувств, и тогда он и 

не заметит, как и когда рядом с ним вырастет содержа-
тельный и глубокий человек [1, с. 4].

Читатель в ребенке начинается раньше, чем он нау-
читься читать. Книга, прочитанная в детстве, оставляет 
более сильный след, чем книга, прочитанная в зрелом 
возрасте. «О, память сердца! Ты сильнее рассудка памяти 
печальной». Эти слова К. Батюшкова имеют отношение и 
к вопросам чтения. У ребенка память сердца. Не сопере-
живавшие в детстве могут остаться равнодушными к про-
блемам века [2, с. 4].

С. Маршак говорил, что есть талант писателя, а есть 
талант читателя. Как любой талант его надо открыть, вы-
растить и воспитать. Чем характеризуются эти способ-
ности? Умением ярко, эмоционально откликаться на 
прочитанное, видеть изображенные события, страстно 
переживает их. Только приученный к книге ребенок-до-
школьник обладает бесценным даром легко входить в 
содержание услышанного или прочитанного, «прожи-
вать его». Малыш рисует в воображении любые сюжеты, 
плачет и смеется, представляет прочитанное так ярко, что 
чувствует себя участником событий. Способность сора-
доваться и сострадать у детей очень высока. Задача взро-
слого – открыть ребенку то необыкновенное, что несет 
в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погру-
жение в чтение [2. с. 3].

Характерной чертой восприятия литературы млад-
шими дошкольниками является тесная зависимость пони-
мания художественного произведения от непосредствен-
ного личного опыта ребенка. Особую роль в осознании 
текста играют иллюстрации. Они выполняют в книге для 
младшего дошкольника роль первоначального импульса 
для мысленного воссоздания героев и событий; без ри-
сунков художника воображение малыша ожжет не вклю-
читься в работу и текст не будет понят [2, с. 12].

Слушая литературные произведения, дети, прежде 
всего, устанавливают наиболее легко осознаваемые 
связи, когда события четко следуют друг за другом и по-
следующее логически вытекает из предыдущего. Такое 
построение сюжета характерно для большинства сказок, 
которые читают и рассказывают младшими дошкольни-
ками («Теремок», «Волк и семеро козлят», «Колобок», 
«Репка» и др.). Если прямая связь событий прерывается 
и по ходу сюжета появляется скрытый замысел, это су-
щественно усложняет восприятие, а порою приводит к 
непониманию произведения. Определенную трудность 
восприятия вызывают у малышей сказки с двухчастной 
композицией, сюжет которых объединяет несколько 
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историй («Лиса и волк», «Кот, петух и лиса», «Петушок 
и бобовое зернышко», «Коза-дереза» и др.) Обычно ре-
бенок улавливает и воспроизводит только одну из историй 
(частей) сказки [2, с. 13–14].

При восприятии литературного произведения в центре 
внимания ребенка находится главный персонаж. Детей 
интересует его внешность, действия, поступки. Самостоя-
тельно мысленно представить героя, воссоздать его образ 
в своем воображении дети чаще всего не могут и нужда-
ются в наглядной опоре – иллюстрациях. К числу особен-
ностей детского восприятия относится и то, что, прежде 
всего ребенок видит действия и поступки персонажа, но 
не понимает его переживаний, мотивов поведения. На-
пример, нередко дети положительно оценивают пове-
дение медведя из сказки «Маша и медведь», – «Потому 
что он Машеньку к бабушке с дедушкой принес», игно-
рируя то обстоятельство, что девочка хитростью побудила 
его к этому [2, с. 14].

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают 
детям образцы ритмической речи, знакомят с красочно-
стью и образностью родного языка.

Для чтения детям младшего дошкольного возраста ре-
комендуются рассказы и небольшие стихотворения. Со-
держание таких стихотворений, как цикл «Игрушки» А. 
Барто, «Мой Мишка» 3. Александровой, воспитывают 
у маленьких слушателей чувство симпатии, умение эмо-
ционально откликаться на прочитанное. Несложное со-
держание, близкое личному опыту ребенка, выражено 
в простой, доступной форме: смежная рифма, короткие 
стихотворные строчки. Дети, повторяя их, улавливают со-
звучность, музыкальность стиха. Младших дошкольников 
особенно привлекают стихотворные произведения, отли-
чающиеся четкой рифмой, ритмичностью, музыкально-
стью. При повторном чтении дети начинают запоминать 
текст, усваивают смысл стихотворения и утверждаются в 
чувстве рифмы и ритма. Речь ребенка обогащается запом-
нившимися ему словами и выражениями.

Эмоциональное отношение детей к героям всегда ярко 
окрашено. Ребенок бурно радуется победе положитель-
ного персонажа, благополучному исходу событий, торже-
ству добра над злом. Активно действуя (мысленно) вместе 
с героем, дети пытаются иногда вмешиваться в события 
(прерывая чтение, закрывают глаза, шлепают по картинке 
с изображением «плохого» персонажа и т.п.) Вместе с 
тем в этом возрасте эмоциональное отношение детей к ге-
роям часто бывает не связано с текстом. Оно определя-
ется ограниченным жизненным опытом детей, который не 
всегда дает возможность правильно понять произведение. 
Так, мишку из сказки «Теремок» ребенок называет хо-
рошим только потому, что у него дома есть любимая иг-
рушка – мишка [2, с. 14].

Несколько слов об особенностях организации занятий 
по знакомству детей с художественной литературой. В 
первую очередь, это свободная атмосфера занятий, позво-
ляющая детям располагаться вокруг читающего взрослого 
так, как им удобно. Это создание педагогом особого эмо-

ционального настроя, позволяющего детям испытывать 
радость от встречи с книгой. Во-вторых – особенности 
в методике, когда воспитатель, обсуждая с детьми содер-
жание прочитанного, использует не столько вопросы на 
запоминание и воспроизведение сюжета, сколько на по-
нимание смысла и выражение своих эмоциональных впе-
чатлений, типа: «Какое настроение после чтения у тебя 
возникло? Что тебе понравилось больше всего?» и т.д. 
Воспитатель включает детей в активную «переработку» 
прочитанного текста, стимулируя работу детского ума и 
сердца, например, использует прием «примеривание на 
себя», спрашивая: «Что бы ты сделал, как поступил?» 
или предлагая сделать прогноз событий: «Как ты думаешь, 
что произошло дальше? А что было бы, если бы…?». В-
третьих, это активное проживание детьми текста произве-
дения, чему помогает полная или частичная драматизация, 
разыгрывание отдельных эпизодов, повторное чтение на-
иболее понравившихся детям фрагментов, создание само-
дельных книг по сюжетам произведений или композиций 
(макетов) из игрушек и поделок. Такие макеты дети хо-
рошо используют для свободных игр после занятий.

Литература, как вид искусства лучше воспринимается 
в том случае, когда создана особая эмоциональная атмос-
фера, настраивающая ребенка на чтение книги. В режиме 
дня малыша должно быть специальное время для чтения, 
и не что не должно мешать этому процессу. Нельзя читать 
на ходу, во время еды, в транспорте, нельзя читать во имя 
чего-то, например, обещанной после чтения прогулки, 
игры, награды, сладостей и т.д. Не стоит читать постоянно 
одну ту же книгу, произведения одного и того же жанра 
(например, сказки). Читать ребенку надо не спеша, ясно 
выговаривая звуки речи. Выбирать лучше те тексты, язы-
ковая основа которых доступна маленькому слушателю, а 
содержание – интересно. Не рекомендуется заставлять 
ребенка слушать чтение книги тогда, когда устал, желает 
смены деятельности. На ночь нельзя читать произведения, 
будоражащие его психику. Только внимательное отно-
шение к малышу, тщательный подбор произведений для 
чтения и наблюдение за процессом восприятия книги со 
стороны взрослого приведут к достижению цели [1, с. 46].

Воспитатель должен быть убежден в том, что детская 
литература, которую он ежедневно читает ребенку, – это 
настоящее искусство, у которого свой объект изобра-
жения – ребенок, детство, детская жизнь, своя тематика 
и специфика. Уметь донести это искусство до сознания 
малыша, не разрушив целостной картины произведения, 
не превратив его в наставление. Воспитателю нужно 
знать самому и объяснять родителям, что детская лите-
ратура лежит в основе базовой культуры личности, что 
она оказывает на человека латентное (скрытое), не про-
являющееся сразу воздействие. Приобщая ребенка к ли-
тературе, взрослому придется рассчитывать на кропот-
ливую, долговременную работу, которая в будущем даст 
свои плоды. Необходимо убедить родителей в том, что об-
щение ребенка с художественным текстом должно быть 
ежедневным. Время чтения зависит от возраста, усидчи-

4. Дошкольная педагогика
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вости дошкольника, его интереса к читаемому, с одной 
стороны, и возможностей взрослого с другой. Художест-
венное слово может звучать в устном исполнении: сказку 
можно рассказать, стихотворение прочитать наизусть. Но 
делать это нужно каждый день, и не только в детском саду, 
но и дома [1, с. 9–11].

Педагогические принципы – это воспитательная цен-
ность произведения, его доступность, наглядность, зани-
мательность, динамичность сюжета. Отдельно бы хоте-
лось остановиться на понятии доступность, которое часто 
трактуется весьма однобоко: доступное, значит, понятное. 
Обратим внимание на характеристику этого понятия в 
программе «Детство»: «Доступным произведение явля-
ется такое, которое создает условия для возникновения 
активной работы мысли читателя-ребенка, интенсивных 
чувств, переживаний, воображений, воображения, что 
ведет к решению литературной задачи – проникновение 
в замысел писателя». Содержание произведения будет 
доступным ребенку тогда, когда, прежде всего, доступен 
будет язык произведения, его художественные особен-
ности, когда оно будет соответствовать уровню психи-
ческого и интеллектуального развития дошкольника и в 
то же время будет несколько опережать этот уровень [1, 
с. 46].

Ребенок дошкольного возраста постигает литера-
туру только с помощью взрослого. Естественно, что вос-

приятие литературы малышом и взрослым неодинаково, 
вкусы и пристрастия разные. Формируя круг детского 
чтения, воспитатели и родители должны попытаться стать 
на точку зрения ребенка и предлагать ему не только «пра-
вильную литературу». Необходимо учитывать индиви-
дуальные потребности детей и в то же время руководить 
развитием этих потребностей, вкуса. Читательского инте-
реса. Навязывание той книги, которая интересна только 
взрослому, именно навязывание, а не убеждение ребенка 
в том, что книга будет полезна и интересна ему; не сила 
слова и читательского авторитета взрослого и не формы 
и методы, привлекающие ребенка к чтению, а аргумент 
силы могут вызвать у него отторжение книги и привести к 
воспитанию эстетически глухого поколения.

Не следует также гнаться за количеством прочитанных 
книг. Важно не это. Важно качество постижения содер-
жания, смысла читаемого, умение оперировать знаниями, 
полученными из книги, приобретение положительных 
эмоций, желание продолжить чтение и переживание про-
читанного. Именно это, а не количество прочитанных 
книг ведет к накоплению нравственного и читательского 
опыта как ребенка, так и взрослого, читающего вместе с 
ним. Поэтому, обращаясь к взрослым, хочется попросить 
их заняться тем, о чем мечтал К. Чуковский: «…заняться 
детьми – читать им, рассказывать, развивать их, звать их 
к достойной человеческой жизни…» [1, с. 55].

Литература:

1. Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. – М.: Линка-Пресс, 2003 г.
2. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и книга: Пособие для воспитатетя дет-

ского сада / Изд. 3-е, испр. И доп. – СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 (Библиотека программы «Дет-
ство»).

Реализация компетентностного подхода при переходе  
на новые образовательные стандарты
лысова Марина Сергеевна, музыкальный руководитель
МбдоУ «Црр – детский сад № 12» (г. александров, Владимирская обл.)

С началом нового века мы все чаще наблюдаем изме-
нения в социально-экономической, политической 

сфере. Это и:
– смена управления государством,
– большой поток информации,
– быстрое внедрение научных разработок в экономику,
– обновление требований к сотрудникам (не просто 

успешно работать самому, а умение работать в группе, т.е. 
корпоративно),

– изменения личностной сферы.
В целом мире произошли изменения, которые мы, пе-

дагоги, не осознали, а скорее почувствовали: и дети стали 
другими, и их родители не такие, и говорят они на каком-

то другом языке, употребляя новые словечки (гаджеты, 
блогеры, твиттер и др.)

Как же быть успешным в современном изменяющемся 
мире? Ясно одно: государству необходимо поколение 
новой формации. В настоящее время, когда все так бы-
стро меняется, креативность как качество личности имеет 
особое значение для успешной самореализации в любой 
деятельности и в любой профессии.

Работу в данном направлении организуем в рамках ин-
теграции образовательной области «Музыка» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 
2009 года N655 «Об утверждении и введении в дей-
ствие федеральных государственных требований к струк-
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туре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования») с другими образовательными 
областями. [1]

Новые образовательные стандарты требуют формиро-
вания у детей необходимых компетенций, соответству-
ющих их возрастным особенностям и возможностям. Эта 
идея по отношению к воспитанию детей выглядит так – 
мы должны сформировать у детей способности:

– к самоизменению;
– к самообразованию;
– умение спокойно и адекватно отвечать на различные 

вызовы действительности;
– гибко и творчески реагировать на неожиданные об-

стоятельства.
Данная мысль логично приводит к выводу о необходи-

мости еще больше внимания уделять развитию креатив-
ности (творчества), а также таких качеств личности, как

– рефлексия (способность к самоанализу);
– произвольность (управляемость) поведения;
– ответственность;
– целеустремленность;
– эмоциональная устойчивость.
Перечисленные качества входят в понятие деятель-

ностных способностей, развитие которых чрезвычайно 
важно для современного человека и без которых он не 
сможет быть действительно успешным. Закладываются 
эти способности уже в дошкольном детстве и затем в по-
следующие годы развиваются и совершенствуются.

Таким образом, педагоги детских садов, и, в частности, 
музыкальные руководители в настоящее время переос-
мысливают процесс воспитания и обучения в практике 
работы на основе компетентностного подхода.

И хотя в перечисленных компетенциях прямо не гово-
рится о развитии музыкальных способностей, важно под-
черкнуть роль музыкальных видов деятельности в фор-
мировании личности ребенка, достижении им уровня 
«школьной зрелости».

Надо сказать, что музыкальное воспитание – это наи-
более привлекательный для детей вид деятельности, раз-
вивающий творческие способности.

Музыкальные занятия с дошкольниками направлены 
не только на развитие музыкальных способностей (хотя 
это тоже важно!). Основная идея приоритетного развития 
деятельностных способностей ребенка ориентирует на 
целостное развитие личности детей, раскрытие их твор-
ческого потенциала средствами музыкального искусства, 
формировании у них общих способностей и базовых ка-
честв личности, способствующих успешности ребенка в 
школьном обучении и дальнейшей жизни. [2 – c. 2]

Приведу примеры использования музыкантом компе-
тентностного подхода.

Ставя задачу научить детей самостоятельно принимать 
решения, на занятии не просто разучиваю с детьми ре-
пертуар, а в подготовке к празднику 8 марта, например, а 
ставлю перед детьми такую проблему:

– Как нам маму поздравить?

Дети предлагают свои варианты (нарисовать картину, 
испечь пирог, надуть шарик и кто-то может предложить 
спеть песню и т.д.) Тогда я говорю детям:

– Ребята, у меня есть две красивые песни про маму, но 
не знаю, какая нам больше подойдет? Дети делают свой 
выбор. Я спрашиваю, почему именно эта песня, они моти-
вируют. Дальше идет вопрос:

– А как будем петь, чтобы маме понравилось?» Идет 
поиск вариантов (ласково, нежно, с улыбкой, легко, на-
певно, плавно).

Так развивается личность, способная к самоопреде-
лению, умеющая принимать решения на основе анализа 
ситуации.

Известно, что личность развивается в деятельности. 
Когда идет поиск, ребенок развивается. Поэтому я ста-
раюсь начать любое занятие с решения какой-то про-
блемы.

Например, на занятие к малышам приходил игру-
шечный мишка, пел, плясал с детьми, обещал придти 
в следующий раз. Дети идут на занятие, я встречаю их и 
спрашиваю:

– Детки, а к вам мишка сегодня не приходил?
Малыши отвечают отрицательно.

– Что же делать, чтобы мишка нас услышал? – спра-
шиваю я. Дети предлагают варианты ответов (поискать 
его, позвать его и т.д.)

– Давайте споем, спляшем, он услышит и придет, – 
предлагаю я. Дети активизируются, пытаясь вспомнить 
знакомые песни и пляски, стараются, выполняют их эмо-
ционально.

Со старшими дошкольниками можно использовать 
такие моменты:

– Ребята, нас приглашают малыши к себе в гости. Чем 
мы их порадуем? Ответы детей (принесем свои любимые 
игрушки, подарим рисунки, покажем сценку, споем, 
спляшем). Активная, мотивированная позиция детей по-
могает успешнее разучить новый и закрепить знакомый 
материал.

Перед Новым годом ребята могут получить телеграмму 
от Деда Мороза о том, что он некстати заболел и пони-
мают, что праздник без него может не получиться. Пе-
дагог обозначает проблему:

– Что делать будем?
Дети предлагают варианты: позвать другого Деда Мо-

роза, послать ему лекарство, вызвать ему доктора и т.д. Я 
напоминаю ребятам, что это не простой человек, а вол-
шебник. Тогда они решают, что помогут волшебные до-
брые слова, добрая песня, игры для Деда Мороза. Дети 
сами придумывают сюрпризы, игры для долгожданного 
гостя.

Таким образом, эффект обучения зависит от того, на-
сколько ребенок – субъект процесса, т.е. активнодейст-
вующий, осознанно принимающий участие в процессе де-
ятельности.

Управлять своим поведением помогают музыкальные 
игры. Они способствуют развитию произвольности (хочу, 

4. Дошкольная педагогика
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но терплю). Так в игре «Ловишка» И. Гайдна дети при-
ближаются к водящему, поют и хлопают:

– Раз, два, три, ну, скорее нас лови.
Убегать нельзя, не допев до конца фразу.
Развитию креативности способствует то, что ребенку 

не дают готовых знаний, не навязывают образцов, под-
водят к собственным открытиям. Слушая 2 и 3 части 
концерта «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди, 
предлагаю представить, что хотел изобразить композитор 
в произведении. Постепенно подвожу детей к тому, что 
контрастные части музыки рисуют разное состояние при-
роды в рамках одного времени года: знойный душный пол-
день и грозу.

– Как же композитор без слов сумел рассказать нам об 
этом? – задаю вопрос я. Дошкольники пытаются опреде-
лить средства музыкальной выразительности для пере-
дачи образов (музыка грустная, жалобная, пронзительно 
играет скрипка или же она стремительная, порывистая, 
сильные, назойливые аккорды оркестра рисуют разбуше-
вавшуюся природу).

Надо сказать, что цели любого занятия – это дидак-
тические, развивающие, воспитательные и социализация 
(приобщение детей к общечеловеческим ценностям, пра-
вилам духовно-нравственным, экологическим, этиче-
ским).

Источниками духовности на музыкальном занятии 
станут слушание классической музыки, восприятие худо-
жественных произведений, песни о России, о бережном 
отношении к животным, близким людям, мальчиков к де-
вочкам и др.

Коммуникативная компетентность не менее важна и 
ярче всего проявляется в театральной деятельности, в об-
щении с музыкой, в коммуникативных танцах, в играх.

Так, в коммуникативном танце «Ну, и до свидания», 
дети общаются друг с другом: – Ты смотри, не шали! Ну, 
и до свидания! – грозят пальчиком, встречаются ладош-
ками, затем меняют партнера.

Педагог поддерживает межличностные отношения: у 
Пети не получается танцевальное движение – Маша по-
учит Петю.

На празднике две команды детей пытаются выстроить 
цифровой ряд от 1 до 10, договариваясь и помогая друг 
другу. Эта игра на групповое сплочение.

Результаты диагностики формирования компетенций 
детей показывает их положительную динамику в течение 
учебного года.

Таким образом, компетентностный подход является 
средством достижения современных целей образования, а 
музыкальное воспитание дошкольника способствует раз-
витию эмоционального и духовного интеллекта.
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Информационные технологии в иноязычном образовании  
успешного дошкольника
Максютова галина Юрьевна, аспирант
забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет (г. чита)

… на занятии по теме «профессии»: «… когда не было телефонов и интер-
нета, было много работы у почтальонов…» (преподаватель) //

«…а что? почта в каменном веке была?..» (г. Чита Елизар 6 лет) 

В условиях современного развития общества и производ-
ства невозможно себе представить мир без информа-

ционных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, 
энергетические и трудовые. Современное информаци-
онное пространство требует владения компьютером не 
только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. На 
сегодня информационные технологии значительно расши-
ряют возможности родителей, педагогов и специалистов 
в сфере раннего обучения. Возможности использования 
современного компьютера позволяют наиболее полно и 

успешно реализовать развитие способностей ребенка. В 
отличие от обычных технических средств обучения инфор-
мационно-коммуникационные технологии позволяют не 
только насытить ребенка большим количеством готовых, 
строго отобранных, соответствующим образом организо-
ванных знаний, но и развивать интеллектуальные, твор-
ческие способности, и что очень актуально в раннем дет-
стве – умение самостоятельно приобретать новые знания.

Способность компьютера воспроизводить информацию 
одновременно в виде текста, графического изображения, 
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звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 
обрабатывать данные позволяет специалистам создавать 
для детей новые средства деятельности, которые принци-
пиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. 
Все это предъявляет качественно новые требования и к 
дошкольному воспитанию – первому звену непрерыв-
ного образования, одна из главных задач которого – за-
ложить потенциал обогащенного развития личности 
ребенка. Практика показывает, что при этом значительно 
возрастает интерес детей к занятиям, повышается уро-
вень познавательных возможностей. Поэтому в систему 
дошкольного воспитания и обучения необходимо внедрять 
информационные технологии.

Организация процесса познания в период дошкольного 
детства должна создавать такие условия развития, ко-
торые повлекут за собой успешное продвижение ребенка 
в рамках школьного обучения в независимости от индиви-
дуальных различий в умственном развитии.

Двадцатилетний опыт работы доказывает, что раннее 
обучение иностранному языку способствует лучшему 
развитию памяти, стимулирует личностное развитие. 
Воспроизведение ребенком разных языков способствует 
более совершенному развитию мозга. Детям обучаться 
намного легче, чем взрослым, они, словно губка, впиты-
вают новую информацию. Если создать ребенку необ-
ходимые «языковые условия», иностранный станет его 
вторым родным языком. Технологии преподавания ан-
глийского языка для дошкольников разнообразны и ин-
тересны. Основным видом деятельности ребенка явля-
ется игра. Через игру он познает мир, примеряя на себя 
различные социальные роли. Именно игровая форма 
способна заинтересовать малыша в новом для него 
языке, таком непонятном на первый взгляд. Игра – про-
стейший и очень эффективный способ моделирования 
действительности, поэтому она занимает важное место 
в системе обучения. Игра – старейшая и, видимо самая 
универсальная форма обучения всех живых существ, 
обладающих интеллектом. Компьютер может войти в 
жизнь ребенка через игру. Игра – одна из форм пра-
ктического мышления. В игре ребенок оперирует своими 
знаниями, опытом, впечатлением, отображенными в об-
щественной форме игровых способов действия, игровых 
знаков, приобретающих значение в смысловом поле 
игр. Ребенок обнаруживает способность наделять ней-
тральный (до определенного уровня) объект игровым 
значением в смысловом поле игры. Именно эта способ-
ность является главнейшей психологической базой для 
введения в игру дошкольника компьютера как игрового 
средства.

В работе с дошкольниками мы используем разноо-
бразные игры применяя мультимедийное сопровождение: 
словесные, дидактические, подвижные, музыкальные, 
пальчиковые, сюжетно-ролевые, игры – драматизации, 
игры для развития памяти, воображения, мышления, «го-
ворящие» словари иностранных языков с хорошей анима-
цией, АРТ-студии, простейшие графические редакторы с 

библиотеками рисунков, игры-путешествия, «бродилки», 
простейшие программы по обучение чтению, математике 
и др.

Мультимедийные презентации позволяют представить 
обучающий и развивающий материал как систему ярких 
опорных образов, наполненных исчерпывающей структу-
рированной информацией в алгоритмическом порядке. В 
этом случае задействуются различные каналы восприятия, 
что позволяет заложить информацию не только в фактог-
рафическом, но и в ассоциативном виде в память детей.

Цель такого представления развивающей и обуча-
ющей информации – формирование у малышей системы 
мыслеобразов. Подача материала в виде мультимедийной 
презентации сокращает время обучения, высвобождает 
ресурсы здоровья детей.

Использование на занятиях мультимедийных презен-
таций позволяет построить учебно-воспитательный про-
цесс на основе психологически корректных режимов фун-
кционирования внимания, памяти, мыследеятельности, 
гуманизации содержания обучения и педагогических вза-
имодействий, реконструкции процесса обучения и раз-
вития с позиций целостности.

Использование новых непривычных приёмов объя-
снения и закрепления, тем более в игровой форме, повы-
шает непроизвольное внимание детей, помогает развить 
произвольное внимание. Информационные технологии 
обеспечивают личностно-ориентированный подход. Воз-
можности компьютера позволяют увеличить объём пред-
лагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у до-
школьников один и тот же программный материал должен 
повторяться многократно, и большое значение имеет 
многообразие форм подачи.

Для поддержания интереса у детей весь демонстраци-
онный материал к ним надо подбирать и оформлять кра-
сочно, ярко. На каждом возрастном этапе идет усложнение 
игр, в ходе которых в ненавязчивой форме происходит от-
работка лексики и различных грамматических структур. 
Дети – дошкольники познают мир через движение. Здесь 
особую роль играют подвижные, музыкальные и пальчи-
ковые игры, позволяющие в активной форме усвоить лек-
сический материал, соотнося движение и слово [1]. Про-
блема обучения детей иностранному языку в дошкольном 
возрасте постоянно находится под пристальным внима-
нием педагогов и психологов на протяжении многих лет. 
Современному обществу необходимы инициативные, 
творческие и хорошо образованные люди, готовые найти 
новые подходы к решению значимых социально-эконо-
мических, культурно-просветительских задач, способные 
быстро адаптироваться и созидать в информационном об-
ществе. Результат теоретического осмысления должен 
быть направлен на создание инновационных педагоги-
ческих моделей, построенных на использовании совре-
менных технологий обучения и направленных на «форми-
рование нового типа интеллекта, иного образа мышления, 
приспособленного к меняющимся экономическим, соци-
альным и информационным реалиям». [4, с. 201].
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Использование мультимедийных технологий в обра-
зовании предполагает выполнение последовательности 
этапов, которые включают: 1) теоретическое осмысление 
использования мультимедийных средств обучения; 2) тех-
ническую реализацию; 3) функционирование мультиме-
дийных технологий в образовательном процессе. Первый 
этап является ведущим, так как в его рамках определяется 
цель использования мультимедийных средств обучения, 
разрабатывается сценарий, структура изложения учеб-
ного материала, отбирается и обрабатывается информа-
ционное составляющее. Реализация второго и третьего 
этапов предъявляет к преподавателю «не только высоко-
профессиональных знаний в своей области, но и знаний в 
области информационных технологий, а также обладание 
доступными методами и формами организации образова-
тельного процесса с использованием электронно-вычи-
слительной техники» [2].

Преподавание иностранного языка дошкольникам – 
это период обучения «c начала» до элементарного уровня. 
Преподавателю нужно соблюдать концентрический 
принцип в подаче материала. Концентр – это отрезок 
учебного процесса, на протяжении которого учащиеся 
должны овладеть определенным комплексом граммати-
ческих структур и лексических единиц, данных (и приме-
няемых) в типичных ситуациях общения. Отбор лексиче-
ского и грамматического минимума, последовательность 
изложения материала определяется степенью его необхо-
димости для решения той или иной задачи. В период до-
школьного возраста допустимо введение грамматического 
материала лексически, а именно без объяснения правил 
и комментариев, которое рассчитано на запоминание. 
Учебный материал отбирается в соответствии со следую-
щими принципами обучения: сознательность, коммуника-
тивность, устное опережение, ситуативно-тематическое 
представление материала, аппроксимация иноязычной 
деятельности (т.е. допущение некоторых ошибок в речи, 
не нарушающих коммуникацию) наглядность [3 с. 201].

На сегодняшний день, все программы дошкольных 
образовательных учреждений направлены на всесто-
роннее развитие личности ребенка (включая разделы фи-
зического, музыкального, художественного, эстетиче-
ского, экологического, нравственного воспитания и др.). 
Введение во все программы мультимедийного сопрово-
ждения позволит ребенку расширить представления о 
себе, о своих возможностях, достижениях и социальных 
связях с другими людьми, сформировать Образ Я и эф-
фективнее использовать уникальный дошкольный воз-
раст на благо развития Личности.

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить 
знания детей; их можно использовать для индивидуальных 
занятий с детьми, опережающими сверстников в интел-
лектуальном развитии или отстающих от них; для раз-
вития психических способностей, необходимых для ин-
теллектуальной деятельности: восприятия, внимания, 
памяти, мышления, развития мелкой моторики.

По сравнению с традиционными формами обучения 
дошкольников компьютер обладает рядом преимуществ: 
предъявление информации на экране компьютера в иг-
ровой форме вызывает у детей огромный интерес; несет 
в себе образный тип информации, понятный дошколь-
никам; движения, звук, мультипликация надолго привле-
кает внимание ребенка; проблемные задачи, поощрение 
ребенка при их правильном решении самим компьютером 
являются стимулом познавательной активности 
детей;предоставляет возможность индивидуализации 
обучения.

Компьютер может оказывать неоценимую услугу вос-
питателям и «продвинутым» родителям по составлению 
всевозможных планов мероприятий с помощью про-
грамм-организаторов, вести индивидуальный дневник ре-
бенка, записывать различные данные о нем, результаты 
тестов, выстраивать графики, в целом отслеживать ди-
намику развития ребенка.
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Одним из важнейших компонентов психического раз-
вития в период дошкольного детства является психо-

логическая готовность ребенка к школьному обучению. 
Подготовка детей к школе – задача многогранная, охва-
тывающая все сферы жизни ребенка.

Под психологической готовностью к школе понима-
ется необходимый и достаточный уровень психического 
развития ребенка для освоения школьной учебной про-
граммы в условиях обучения в группе сверстников [1; 
с. 495].

Кулагина И.Ю. выделяет два аспекта психологиче-
ской готовности – личностную (мотивационную) и интел-
лектуальную готовность к школе, которые проявляются 
в развитии мотивационной, произвольной, интеллекту-
альной и речевой сферы [6; с. 132]. Оба аспекта важны 
для того, чтобы учебная деятельность ребенка была 
успешной, а так же для его быстрой адаптации к новым 
условиям, безболезненного вхождения в новую систему 
отношений.

В теоретических работах Божович Л.И. основной упор 
делался на значение мотивационной сферы в формиро-
вании личности ребенка. С этих же позиций рассматри-
валась психологическая готовность к школе, то есть на-
иболее важным признавался мотивационный план. Были 
выделены две группы мотивов учения:

– широкие социальные мотивы учения, или мотивы, 
связанные «с потребностями ребенка в общении с дру-
гими людьми, в их оценке и одобрении, с желаниями уче-
ника занять определенное место в системе доступных ему 
общественных отношений»;

– мотивы, связанные непосредственно с учебной де-
ятельностью, или «познавательные интересы детей, по-
требность в интеллектуальной активности и в овладении 
новыми умениями, навыками и знаниями» [4; с. 23–24].

Ребенок, готовый к школе, хочет учиться и потому, 
что ему хочется занять определенную позицию в обще-
стве людей, а именно позицию, открывающую доступ в 
мир взрослости, и потому, что у него есть познавательная 
потребность, которую он не может удовлетворить дома. 
Сплав этих двух потребностей способствует возникно-
вению нового отношения ребенка к окружающей среде, 
названного Божович Л.И. «внутренней позицией школь-
ника» [3; с. 35]. Этому новообразованию Божович Л.И. 
придавала очень большое значение, считая, что «вну-
тренняя позиция школьника» может выступать как кри-
терий готовности к школьному обучению.

Следует выделить и рассмотреть основные компоненты 
психологической готовности к школьному обучению.

Физическая готовность. Понятие «физическая раз-
витие» и «физическая подготовленность» часто смеши-

вают, поэтому следует отметить, что физическая под-
готовленность – это результат физической подготовки, 
достигнутый при выполнении двигательных действий, 
необходимых для освоения или выполнения человек 
определенной деятельности. Оптимальная физическая 
подготовленность называется физической готовно-
стью [10].

Родители и педагоги, безусловно, заинтересованы 
в школьных успехах ребенка. Эти успехи во многом за-
висят от готовности организма к систематическому об-
учению, готовности психических процессов и готовности 
личности. Готовность организма определяется морфоло-
гическим и функциональным развитием. Если ребенок 
физически ослаблен, ему трудно будет сохранять осанку, 
сидя за партой, трудно работать на уроке из за быстрой 
утомляемости. Для овладения письмом важно развитие 
мелких групп мышц. Кроме того, у ребенка должны 
быть развиты и крупные группы мышц, основные дви-
гательные навыки в беге, прыжках, лазании, метании 
и др. Это поможет ему управлять своим телом, уча-
ствуя в играх, соревнованиях, взаимодействиях с това-
рищами [8; с. 189].

Мотивационная готовность. Мотивационная готов-
ность предполагает отношение к учебной деятельности 
как к общественно значимому делу и стремление к при-
обретению знаний. Предпосылка возникновения этих мо-
тивов – общее желание детей поступить в школу и раз-
витие любознательности [2; с. 471].

Чтобы ребенок успешно учился он, прежде всего, 
должен стремиться к новой школьной жизни, к «се-
рьезным» занятиям, «ответственным» поручениям. На 
появление такого желания влияет отношение близких 
взрослых к учению, как к важной содержательной дея-
тельности, гораздо более значимой, чем игра дошколь-
ника. Влияет и отношение других детей, сама возмож-
ность подняться на новую возрастную ступень в глазах 
младших и сравняться в положении со старшими. Стрем-
ление ребенка занять новое социальное положение ведет 
к образованию его внутренней позиции.

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для 
ребенка, поступающего в школу, важно отношение к учи-
телю, сверстникам и самому себе. К концу дошкольного 
возраста должна сложиться такая форма общения ре-
бенка со взрослыми, как внеситуативно-личностное об-
щение [7; с. 39]. Взрослый становится непререкаемым 
авторитетом, образцом для подражания. Облегчается 
общение в ситуации урока, когда исключены непосред-
ственные эмоциональные контакты, когда нельзя пого-
ворить на посторонние темы, поделиться своими пере-
живаниями, а можно только отвечать на поставленные 
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вопросы и самому задавать вопросы по делу, предвари-
тельно подняв руку. Дети, готовые в этом плане к школь-
ному обучению, понимают условность учебного общения 
и адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя 
на занятиях.

Личностная готовность к школе включает также опре-
деленное отношение к себе. Продуктивная учебная дея-
тельность предполагает адекватное отношение ребенка к 
своим способностям, результатам работы, поведению, т.е. 
определенный уровень развития самосознания. О лич-
ностной готовности ребенка к школе обычно судят по его 
поведению на групповых занятиях и во время беседы с 
психологом [5; с. 211].

Умственная готовность. Умственная готовность – до-
стижение достаточно высокого уровня развития позна-
вательных процессов (дифференцированное восприятие, 
произвольное внимание, осмысленное запоминание, на-
глядно-образное мышление, первые шаги к овладению 
логическим мышлением) [1; с. 520].

К старшему дошкольному возрасту дети, приобре-
тают определенный кругозор, запас конкретных знаний, 
овладевают некоторыми рациональными способами 
обследования внешних свойств предметов. Дошколь-
никам доступно понимание общих связей, принципов и 
закономерностей, лежащих в основе научного знания. 
Логическая форма мышления хотя и доступна, но еще 
не характерна для него. Даже приобретая черты обо-
бщенности, его мышление остается образным, опира-
ющимся на реальные действия с предметами и их за-
местителями. Высшие формы наглядно-образного 
мышления являются итогом интеллектуального раз-
вития дошкольника.

Интеллектуальная готовность к школе предполагает 
также формирование у ребенка определенных умений. К 
ним первым делом относится умение выделить учебную, 
задачу и превратить ее в самостоятельную цель деятель-
ности. Такая операция требует от поступающего в школу 
ребенка способности удивляться и искать причины за-
меченного им сходства и различия предметов, их новых 
свойств [5; с. 200].

Интеллектуальная готовность также предполагает 
формирование у ребенка начальных умений в области 
учебной деятельности, в частности, умение выделить 
учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 
деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие 
интеллектуальной готовности к обучению в школе пред-
полагает:

– дифференцированное восприятие;
– аналитическое мышление (способность постижения 

основных признаков и связей между явлениями, способ-
ность воспроизвести образец);

– рациональный подход к действительности (осла-
бление роли фантазии);

– логическое запоминание;
– интерес к знаниям, процессу их получения за счет 

дополнительных усилий;

– овладение на слух разговорной речью и способность 
к пониманию и применению символов;

– развитие тонких движений руки и зрительно-двига-
тельной координации.

Должна быть развита любознательность, желание уз-
навать новое, достаточно высокий уровень сенсорного 
развития, а также развиты образные представления, па-
мять, речь, мышление, воображение, т.е. все психические 
процессы [9; с. 320].

Эмоционально-волевая готовность. Волевая готов-
ность – умение ребёнка действовать в соответствии с 
образцом и осуществлять контроль путём сопоставления с 
ним как с эталоном (образец может быть дан в форме дей-
ствий др. человека или в форме правила) [2; с. 365].

Эмоционально-волевую готовность считают сформи-
рованной, если ребенок умеет ставить цель, принимать 
решение, намечать план действий, принимать усилия к его 
реализации, преодолевать препятствия, у него формиру-
ется произвольность психологических процессов.

Уже в дошкольном возрасте ребенок оказывается 
перед необходимостью преодоления возникающих труд-
ностей и подчинения своих действий поставленной цели. 
Это приводит к тому, что он начинает сознательно контр-
олировать себя, управлять своими внутренними и внеш-
ними действиями, своими познавательными процессами 
и поведением в целом. Это дает основание полагать, что 
уже в дошкольном возрасте возникает воля. Конечно, во-
левые действия дошкольников имеют свою специфику: 
они сосуществуют с действиями непреднамеренными, им-
пульсивными, возникающими под влиянием ситуативных 
чувств и желаний.

К началу школьного обучения у ребенка процессы воз-
буждения преобладают над процессами торможения. Ре-
гулирующая функция воли проявляется в активизации и 
торможении деятельности ребенка. У ребенка дошколь-
ного возраста должны быть сформированы такие понятия, 
как «надо», «можно», «нельзя». Надо убрать игрушки, 
почистить зубы, застелить постель – все это побуди-
тельная, активизирующая функция воли. Нельзя разбра-
сывать вещи, смотреть телевизор после 9 часов вечера – 
эти словесные воздействия родителей направлены на 
торможение двигательной активности ребенка. «Можно» 
формирует в сознании дошкольника правила поведения, 
на основе которых происходит становление таких важных 
свойств личности, как дисциплинированность и ответст-
венность: «Можно пойти погулять, после того как убе-
решь игрушки (в младшем школьном возрасте – выучишь 
уроки)».

У многих дошкольников сформированы волевые ка-
чества, которые позволяют им успешно выполнять раз-
личные задания. Дети способны поставить цель, принять 
решение, наметить план действия, сделать определенное 
усилие для преодоления препятствия, оценить результат 
своего действия. Для того чтобы у ребенка развивались 
волевые качества, взрослый должен организовывать его 
деятельность, помня при этом, что волевое действие на-
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прямую зависит от трудности задания и времени, отводи-
мого на его выполнение [6; с. 356].

Готовность к общению. Коммуникативная готов-
ность – наличие произвольно-контекстного общения с 
взрослыми и кооперативно-соревновательного со свер-
стниками [10].

Необходимым условием формирования гармонически 
развитой личности является взаимодействие субъектов, 
в котором происходит обмен рациональной и эмоцио-
нальной информацией, деятельностью, опытом, знаниями, 
умениями, навыками. Общение, опосредованное речью, 
выступая, с одной стороны, в качестве условия гармони-
зации личности, одновременно является и средством до-
стижения целей личности, и способом его жизнедеятель-
ности.

Проблема развития способности к общению стала 
особенно востребованной обществом в наши дни, когда 
к личности выпускника ДОУ предъявляются более вы-
сокие требования как к личности будущего первоклас-
сника школ нового типа, обучение в которых ведется по 
интенсивным программам. Одна из основных претензий, 
предъявляемых школой к качеству подготовки ребенка 

в ДОУ, заключаются в неумении ученика выразить свою 
мысль словами, в его неспособности имеющиеся знания 
передать вербально.

Этот компонент готовности включает в себя формиро-
вание у детей качеств, благодаря которым они могли бы 
общаться с другими детьми, учителями. Ребенок приходит 
в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необ-
ходимо обладать достаточно гибкими способами установ-
ления взаимоотношений с другими людьми, необходимы 
умения войти в детское общество, действовать совместно 
с другими, умение уступать и защищаться. Таким образом, 
данный компонент предполагает развитие у детей потреб-
ности в общении с другими, умение подчиняться инте-
ресам и обычаям детской группы, развивающиеся спо-
собности справляться с ролью школьника в ситуации 
школьного обучения [7; с. 127].

В качестве основного вывода можно предположить, 
что, прежде всего, у ребенка должно быть желание идти в 
школу, т.е. мотивация к обучению. Должна быть сформи-
рована социальная позиция школьника: он должен уметь 
взаимодействовать со сверстниками, выполнять требо-
вания учителя, контролировать свое поведение.
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В статье анализируется исследовательская работа по проверке организационно-педагогических условий 
формирования образа Я ребенка дошкольного возраста в социуме.
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In article research work on check of organizational and pedagogical conditions of formation of the image I the child 
of preschool age in society is analyzed.
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Изучение процесса формирования и развития образа 
Я еще не стало предметом изучения дошкольной пе-

дагогики, не смотря на то, что в практике ощущается по-
требность в такого рода исследованиях. Примером тому 
являются появившиеся образовательные программы для 
дошкольников, в которых в разной содержательной сте-
пени представлен материал по самопознанию. Однако 
методы, которые предлагаются авторами для реализации 
задач самопознания, остаются традиционными, недоста-
точно учитывающими возрастные особенности дошколь-
ников, связанных с ориентацией ребенка на себя. Отсюда 
возникает множество проблем, в том числе проблемы 
межличностного взаимодействия педагога и детей, что и 
обусловливает актуальность исследования на научно-те-
оретическом уровне. На научно-методическом уровне ак-
туальность обусловлена тем, что в силу своих возрастных 
особенностей, дошкольнику трудно объяснить свое эмо-
ционально-психологическое состояние, и в большин-
стве случаев, воспитатель не способен вести с ребенком 
диалог по поводу его переживаний. В связи с этим акту-
альна идея развития образа Я дошкольника на основе си-
туаций, которые будут проектироваться в педагогическом 
пространстве дошкольного учреждения. Развитие образа 
Я ребенка дошкольного возраста требует новых подходов 
и форм работы, ориентирующих процесс на раннюю со-
циализацию.

На основе анализа психолого-педагогической ли-
тературы была сформулирована проблема исследо-
вания, которая заключается в поиске условий формиро-
вания образа Я ребенка дошкольного возраста в социуме. 
Мы предположили, что для разработки и претворения в 
жизнь организационно-педагогических условий форми-
рования у дошкольников образа Я в социуме, необходима 

реализация следующих организационно-педагогических 
условий: обеспечение учета структуры формирования 
образа Я ребенка дошкольного возраста; организация за-
нятий с детьми, направленных на познание самого себя и 
развитие способностей к рефлексии; создание элементов 
среды, вызывающих и поддерживающих интерес ребенка 
к самопознанию; понимание образа Я ребенка, как стер-
жневого компонента целостного развития личности в до-
школьном возрасте, включающего совокупность развива-
ющихся представлений ребенка о себе, сопряженную с их 
самооценкой и определяющую выбор способов взаимо-
действия с социумом.

Данная работа будет эффективна при тесном взаимо-
действии педагогов, психологов, родителей, воспитателей 
и других специалистов, работающих с данной возрастной 
категорией. Для подтверждения данного теоретического 
предположения потребовалось проведение опытно-эк-
спериментальной работы. С этой целью мы обратились 
к одному из основных и наиболее надежных методов на-
учного познания в педагогике – педагогическому экспе-
рименту. Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась нами в период с 2009 по 2011 год. В работе приняли 
участие 40 детей в возрасте от 5 до 6 лет. Логика опытно-
экспериментальной работы позволила определить в ней 
следующие этапы:

Первый этап (констатирующий) был посвящен форму-
лировке цели и задач опытно-экспериментальной работы, 
изучению процесса формирования и развития образа Я 
дошкольников, проведению этапа диагностики сформи-
рованности образа Я старших дошкольников, с целью 
выбора организационно-педагогических условий фор-
мирования образа Я, анализ и обсуждение результатов 
диагностики. Второй этап (внедренческий) был связан с 
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обоснованием содержания организационно-педагогиче-
ских условий формирования образа Я, а также с проведе-
нием формирующего этапа экспериментальной работы по 
реализации программы. На третьем этапе (обобщающем) 
была проведена обработка полученных результатов, их 
сравнение с положениями гипотезы, обобщение матери-
алов исследования и формулирование выводов о состоя-
тельности выдвинутых положений.

На протяжении всей опытно-экспериментальной ра-
боты нами применялись следующие методы исследо-
вания: анализ передового педагогического опыта, наблю-
дение, беседа, анализ продуктов деятельности, экспертная 
оценка, самооценка, методы математической статистики, 
обобщение результатов. С целью определения исходного 
уровня сформированности образа Я старших дошколь-
ников было проведено исследование 40 детей в ДОУ 
№ 332. Целью проведения диагностики является опреде-
ление дальнейших направлений работы с данной группой 
детей и оценка эффективности организационно-педагоги-
ческих условий формирования образа Я. Для педагогиче-
ской диагностики образа Я старших дошкольников нами 
были выделены критерии и показатели в таблице 1.

Для каждого из этих критериев мы разработали уровни 
показателей в таблице 2.

Для проведения констатирующего эксперимента были 
выбраны следующие методики: изучение наличия пред-
ставлений о себе – объектами внимания при изучении 
данного критерия являлись детские рисунки: автопортрет, 
моя семья, мой мир; беседа с детьми: «Расскажи, какой 
ты». При изучении наличия представлений о себе детям 
дается серия заданий по описанию самих себя. Ребенку 

предлагают рассказать по фотографиям и собственным 
рисункам о себе. Затем, задают вопросы, используя ри-
сунки: «Чем ты похож и чем отличаешься от остальных?» 
Данная методика позволяет определить наличие сформи-
рованности представлений о себе. Полученные резуль-
таты фиксируются в таблице, учитывается характер от-
вета.

Методика изучения уровня самосознания «О желаниях 
и предпочтениях». Для проведения исследования были 
подобраны вопросы для личностной беседы с детьми о 
желаниях и предпочтениях: «что ты любишь больше всего 
на свете? Чем ты бы стал заниматься, если бы тебе раз-
решили делать все? Расскажи о своем любимом занятии: 
как ты играешь, гуляешь. Расскажи, что ты больше всего 
не любишь. Тебе, все нравится в детском саду? Что бы 
хотелось изменить? В какой деятельности ты наиболее 
успешен? Я волшебница и могу выполнить любое твое 
желание. Что ты хочешь попросить?». Эксперимент про-
водился индивидуально с детьми старшего дошкольного 
возраста. Результаты беседы о желаниях и предпочтениях 
детей оформлялись в таблицу.

Методика исследования самооценки «Лесенка» по 
Т.Д. Марцинковской, рисунок 1.

Стимульный материал: рисунок лестницы, состоящий 
из семи ступенек. На рисунке нужно расположить фигурку 
ребенка. Для удобства можно из бумаги вырезать фигурку 
мальчика или девочки, которую ставят на лесенку.

Данная методика направлена на изучение сформиро-
ванности образа Я и самооценки, помогающая выяснить 
отношение ребенка к себе. Ребенку предлагали «Ле-
сенку» и давали следующую инструкцию: «На этой «Ле-

Таблица 1
критерии и показатели сформированности образа я старших дошкольников

Критерии Показатели

Наличие представлений о себе Внешний вид, интересы, способности, особенности характера, желания 
и предпочтения, чем любит заниматься

Самооценка Я – самый лучший; Я – хороший; Я – плохой

Таблица 2
характеристика уровней развития образа я

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Наличие пред-
ставлений о себе

Четкое, адекватное осознание 
и способность легко и пра-
вильно охарактеризовать
свои особенности 

Частичное осознание и способ-
ность частично, правильно оха-
рактеризовать свои особенности 

Неспособность охарактеризо-
вать свои особенности

Самооценка Правильная оценка своих ка-
честв, поступков, поведения, 
и в соответствии с этим адек-
ватное отношение к себе

Правильная оценка части своих 
качеств, поступков, поведения, и 
в соответствии с этим не всегда 
адекватное отношение к себе

Неправильная оценка своих ка-
честв, поступков, поведения, и 
в соответствии с этим не адек-
ватное отношение к себе
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сенке» – все люди на свете: от плохих до самых лучших 
(движение рукой снизу вверх). На самом верху находятся 
все самые лучшие люди на свете, в самом низу – плохие, 
посередине – хорошие (средние). На какую ступеньку 
ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя по-
ставит мама? Папа? Воспитательница?». После того как 
ребенок сделал выбор, спрашивали: «Ты такой на самом 
деле или хотел бы быть таким?». Результаты, полученные 
в ходе эксперимента, оформлялись в таблицу.

В констатирующем эксперименте по изучению на-
личия представлений о себе и самооценки, участвовало 
40 детей из двух старших групп. 20 детей – эксперимен-
тальная группа и 20 детей – контрольная группа. Мы вы-
яснили с помощью диагностик исходный уровень сформи-
рованности наличия представлений о себе и самооценки 
старших дошкольников. По результатам диагностик видно, 
что на начало эксперимента были подобраны однородные 
группы, так как по показателям существенных различий 
не наблюдается.

При проведении методики направленной на изучение 
наличия представлений о себе, в контрольной группе на 
констатирующем эксперименте были получены следу-
ющие результаты: 75 % дошкольников подробно расска-
зывают по фотографиям, собственным рисункам о себе, 
правильно описывают себя; 5 % дошкольников не совсем 
подробно, четко, могут рассказать по фотографиям и соб-
ственным рисункам о себе, они частично, не всегда пра-
вильно описывают себя; 35 % дошкольников отвечая на 
вопросы, используя рисунки: «Чем ты похож и чем от-
личаешься от остальных?» Подробно, четко отвечают на 
вопросы, называют сходные и отличительные признаки; 
55 % дошкольников не совсем правильно могут ответить 
на поставленные вопросы; 10 % дошкольников не могут 
справиться с данным заданием.

Результаты изучения наличия представлений в эк-
спериментальной группе: 85 % дошкольников подробно, 
четко, рассказывают по фотографиям, собственным ри-
сункам о себе, правильно описывают себя; 10 % дошколь-
ников не совсем подробно, четко, могут рассказать по фо-

тографиям и собственным рисункам о себе, они частично, 
не всегда правильно описывают себя; 25 % дошкольников 
отвечая на вопросы, используя рисунки: «Чем ты похож и 
чем отличаешься от остальных?» Подробно, четко отве-
чают на вопрос, называют сходные и отличительные при-
знаки; 40 % дошкольников не совсем правильно могут от-
ветить на поставленные вопросы; 35 % дошкольников не 
могут справиться с данным заданием.

При проведении методики изучения уровня самосоз-
нания «О желаниях и предпочтениях» результаты контр-
ольной группы показали, что многие вопросы вызвали 
затруднения у детей: 15 % не справились со вторым во-
просом, они молчали или отвечали «не знаю»; так же воз-
никли сложности при ответе на третий вопрос, это 30 %; 
четвертый вопрос 30 %; пятый вопрос 25 %; шестой во-
прос 40 %, и седьмой вопрос 35 %.

Изучение самосознания в экспериментальной группе 
на констатирующем эксперименте показало, что многие 
вопросы вызвали затруднения у детей как и в контрольной 
группе: 25 % детей не справились со вторым вопросом, 
они молчали или отвечали «не знаю»; так же возникли 
сложности при ответе на третий вопрос, это 25 %; чет-
вертый вопрос 20 %; пятый вопрос 30 %; шестой вопрос 
35 %, и при ответе на седьмой вопрос, это 30 %.

При проведении методики «Лесенка» направленной 
на изучение самооценки ребенка, были получены следу-
ющие результаты в контрольной группе, дошкольники 
оценивают себя 75 % – самый лучший, 25 % – хороший, 
0 % – плохой. В экспериментальной группе дошкольники 
оценивают себя 70 % – самый лучший, 30 % – хороший, 
0 % – плохой.

Несмотря на то, что старшие дошкольники показали 
достаточно высокие результаты при изучении самооценки, 
при ответе на вопрос «Ты такой на самом деле или хотел 
бы быть таким?», 80 % дошкольников отвечали, что они 
хотели ли бы быть такими. Это свидетельствует о том, что 
дети стремятся к идеалу, проявляют не столько знания о 
самом себе, а лишь формально желают быть лучше, чем 
они есть на самом деле.

Исходя из данных, полученных в ходе проведения кон-
статирующего эксперимента, можно сделать следующие 
выводы: были определены критерии педагогических ус-
ловий; были сформированы контрольная и эксперимен-
тальная группы среди детей; мы оценили уровень сформи-
рованности наличия представлений о себе и самооценки 
у детей старшего дошкольного возраста – результаты не 
оказались высокими, большинство детей имеют средний 
уровень сформированности, достаточно присутствует и 
низкий уровень. Мы выяснили, что у детей отмечается 
лишь формальное желание быть «Я – самый лучший», что 
в свою очередь свидетельствует об отсутствии рефлексии.

Таким образом, можно сделать вывод о необходи-
мости работы по формированию наличия представлений 
о себе и необходимости развития рефлексивных навыков 
как средства повышения самооценки детей старшего до-
школьного возраста.

рис. 1. «лесенка»
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Воспитание чувства патриотизма через любовь к истории и культуре родного края
Семерез анастасия Сергеевна, журахова Марина николаевна,  
Фомичева ольга александровна, воспитатели
МдоУ детский сад № 31 «журавлик» – центр развития ребенка (г. Старый оскол) 

У современного ребенка, живущего в условиях города, 
слабо выражено ощущение принадлежности к русскому 

народу и поэтому возникает целый ряд противоречий:
– Возросшее внимание общества традиционной куль-

туре русского народа не всегда воспринимается город-
скими семьями, воспитывающими детей дошкольного 
возраста;

– Возрастает количество публикаций по истории куль-
туры русского народа, но наблюдаются бессистемные 
и поверхностные знания и представления у старших до-
школьников, отсутствие системы знаний у детей вызывает 
необходимость по их усилию, систематизации фактов, со-
бытий, явлений.

Коренные преобразования произошедшие в нашей 
стране в последние десятилетия в различных аспектах 
жизнедеятельности людей, привели не только к измене-
ниям в экономических и политических сферах жизни об-
щества, но и в значительной степени социокультурной 
ситуации в целом. Эти изменения требуют совершенст-
вования нравственного и патриотического воспитания 
на основе приобщения к русской национальной культуре, 
прошлому и настоящему своего края.

Воспитание патриотических чувств у детей дошколь-
ного возраста – одна из задач нравственного воспитания, 
включающая в себя воспитание любви к близким людям, 
к детскому саду, к родному городу и родной стране. У боль-
шинства людей чувство Родины в обширном смысле – 
родной страны, отчизны – дополняется еще чувством ро-
дины малой, первоначальной, родины в смысле родных 
мест, отчих краев, района, города или деревушки. Какая 
притягательная сила заключена в том, что нас окружает 
с детства? Почему, даже уехав из родных мест на долгие 
годы, человек вспоминает их с теплотой, с гордостью он 
рассказывает гостью о красоте и богатстве своего род-
ного края? Эта малая родина со своим особым обликом, 

со своей – пусть самой скромной и непритязательной – 
красотой входит в сердце человеку в детстве, в пору па-
мятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души. 
Свою любовь к родным местам, знание того, чем знаменит 
родной край, какова его природа, каким трудом заняты 
люди, взрослые передают детям.

Растить из детей граждан, глубоко и преданно лю-
бящих свою страну, – важнейшая задача каждого педа-
гогического коллектива. Чтобы воспитать в человеке чув-
ство гордости за свою Родину, надо с детства научить его 
любить село, город, где он родился и вырос, природу, ко-
торая его окружает. Но воспитывать патриота может 
только тот педагог, который сам любит свой край, хорошо 
знает его историю, памятные места, лучших людей.

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы 
посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 
природе, к родному дому и семье, к истории и культуре 
страны, созданной трудами родных и близких людей. Надо 
помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его 
действительность эмоционально, поэтому патриотические 
чувства к родному городу, к родной стране у него проявля-
ются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. 
Именно эти чувства необходимо вызвать в процессе работы 
по ознакомлению детей с родным городом и своей страной.

Такие чувства не могут возникнуть после нескольких, 
даже очень удачных занятий. Это результат длительного, 
систематического и целенаправленного воздействия на 
ребенка.

Начиная работу по патриотическому воспитанию пе-
дагог прежде всего должен сам хорошо знать его, он 
должен продумать, что целесообразно показать и о чем 
рассказать детям, особо выделить то, что характерно 
только для данной местности, данного края, что есть 
только здесь, он должен подумать, как, через что можно 
показать связь родного села, города со всей страной.

4. Дошкольная педагогика
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Любой край, область даже село неповторимы. В ка-
ждом месте своя природа. Везде есть особенные, дорогие 
его жителям места. Везде есть свои артисты и спортсмены, 
свои художники и поэты. Дети должны знать и героев, за-
щищавших от врагов их родной край.

Отбор соответствующего материала позволяет сфор-
мировать у дошкольников представление о том, чем славен 
родной край. Однако было бы неверно. Знакомя детей с 
родным краем, ограничиться показом лишь его особенно-
стей. В таком случае у детей может и не сложиться пра-
вильное представление о родном крае как части большой 
страны и задача воспитания патриотических чувств будет 
невыполнима.

Чтобы дети, узнавая какие-то конкретные факты, на-
блюдая окружающую жизнь, могли путем простейшего 
анализа, обобщения впечатлений лучше представить себе, 
что их родное село или город является частью страны, 
одним из немногих, ему подобных, необходимо дать им не-
которые первоначальные сведения из географии, эконо-
мики, истории страны.

Знакомство дошкольников с родным городом и родной 
страной – процесс длительный и сложный. Каждую не-
делю предлагаются различные формы работы, которые 
условно можно разделить следующим образом:

– Образовательная деятельность имеющая цель дать 
детям конкретные представления о родном крае на основе 
непосредственного восприятия (наблюдения, экскурсии, 
целевые прогулки) или опосредованно (рассказы воспи-
тателя, чтение художественных произведений).

– Образовательная деятельность, способствующая, 
углублению и систематизации знаний детей (беседы, ди-
дактические игры).

– Образовательная деятельность, во время которой 
дети используют полученные знания и выражают свою 
отношение к явлениям общественной жизни (изобрази-
тельная деятельность, творческое рассказывание).

Почти на каждом занятии дети узнают новые, ранее не 
знакомые им слова. Не следует стремиться к тому, чтобы 
дети запомнили их все сразу. При знакомстве дошколь-
ников с историей родного города, воспитателю прихо-
дится многое им рассказывать. От того, как он это сде-
лает, зависит воспримет ребенок новые знания или нет. 
При составлении своего рассказа педагогу необходимо 
помнить следующее:

– По ходу рассказа необходимо обязательно исполь-
зовать наглядный материал. Это могут быть фотографии, 
репродукции картин, слайды, различные схемы, рисунки 
мелом на доске и т.д.

– Составляя рассказ, педагог должен включить в него 
вопросы к детям. Это необходимо, чтобы активизировать 
познавательную деятельность, внимание, вызвать ин-
терес детей, учить их предполагать, рассуждать. В этом 
случае рассказ педагога превращается из монолога в сво-
еобразную беседу с детьми.

– Рассказывая о каких-то исторических событиях, не 
следует часто употреблять даты, так как в дошкольном 

возрасте детям не доступна хронология.
– Язык рассказа должен быть очень простым. Если в 

рассказе встречаются незнакомые детям слова, следует 
объяснить их значение.

Эффективному усвоению ребенком патриотической 
темы способствует взаимодействие педагогов, ведущих 
разные предметы. Педагоги должны согласовывать друг с 
другом подбор и использование материалов для художест-
венного творчества детей.

Педагог должен использовать социально-педагогиче-
ский потенциал окружающей среды в обогащении лич-
ного жизненного опыта – основы развития Личности, 
личности юного патриота, маленького гражданина своей 
Родины, большой и малой.

Сегодня традиционные формы обучения утрачивают 
свое значение и все шире используются активные методы 
обучения, которые вовлекают детей в воспитательно-по-
знавательную деятельность.

Детский сад – это первая и важная ступень в образо-
вании и воспитании ребенка. Уже в дошкольном возрасте 
расширяются представления детей о военных событиях и 
подвигах народа. Что может знать ребенок дошкольного 
возраста о своей стране, какие знания нужны ему, что бы 
первое чувство любви к Отечеству стало осознанным и 
прочным? Прежде всего, дети должны знать о подвиге со-
вершенным нашим народом во время Великой Отечест-
венной Войны.

Одним из действенных методов формирования у детей 
исторического сознания является организация в детском 
саду мини-музея.

Под мини-музем понимается не просто организация 
экспозиций или выставок, а многообразные формы де-
ятельности, включающие в себя поиск и сбор матери-
алов, встречи с людьми, их рассказы, проведение досугов 
и праздников, исследовательская деятельность.

Работа над темой «Воспитание любви к истории и 
культуре родного края», ко дню Победы, мы решили, 
что такой мини-музей просто необходим. В своем дет-
ском саду, при поддержке родителей, мы организовали 
мини-музей «Никто не забыт, ничто не забыто…». В него 
вошли:

– Выставка фотографий «Мой папа, дедушка-солдат». 
Специально для этой выставки детям было предложено 
принести фотографии своих прадедушек, которые участ-
вовали в Великой Отечественной войне.

– Альбом «Памяти павших». 9 мая 2011 года была 
организована экскурсия к подножию памятника Г.К. Жу-
кова и мемориалу «Аллея славы» Героев Советского 
Союза – старооскольцев. Ребята поздравили ветеранов 
с праздником, читали стихи о войне, дарили им цветы 
и открытки. После экскурсии мы создали альбом с фо-
тографиями монументов в нашем городе. В этот Альбом 
дети вписали свои впечатления от экскурсий и высказы-
вания о войне.

– Экспонирование рисунков «Пусть всегда будет 
солнце». В детском саду прошла выставка детский ри-
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сунков «Пусть всегда будет солнце». Каждый ребенок на-
рисовал то, что хочет пожелать людям всего мира, своей 
семье, то, что он считает самым главным в жизни. В своих 
рисунках дети выразили протест против войны.

– Художественная галерея. Мы отработали необ-
ходимый и доступный дошкольникам материал: репро-
дукции картин известных художников, как А. Дайнека, 
Ю. Непринцева, В. Богаткина, фотографии памятников-
мемориалов «Брестская крепость», «Мамаев курган», 
скульптуру малой формы. Провели беседу, почему мы от-
мечаем этот праздник. Выяснили, что в народе живет тра-
диция чтить память погибших воинов. Дети старшего до-
школьного возраста уже способны пережить чувство 
горечи, обиды не только за себя лично. Не нужно огра-
ждать их от сильных эмоций: они являются началом вос-
питания любви к истории родного края.

– Мини-библиотека книг на патриотическую тему. 
Мы подобрали высокохудожественные произведения 
разных жанров: стихи, рассказы, очерки. В патриотиче-
ском воспитании детей важна роль книг о защитниках Ро-
дины. Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, ро-
ждает стремление к подражанию. Одна из любимых книг 
детей – книга Л. Кассиля «Твои защитники». Каждый 
рассказ в ней пример героизма.

Созданный в группе мини-музей активно помогает ре-
бенку, раскрыть образ защитников Родины в период Ве-
ликой Отечестненной войны, показать человеческие ка-
чества бойцов, их героические подвиги, сплоченность 
народа в борьбе с фашистами. Воспитывать уважение к 
воинам, любовь к истории своей «малой» Родины и Оте-
честву, чувства сопричастности к прошлому, настоящему 
и будущему своего народа.
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От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.

В.А. Сухомлинский

За тысячелетнюю историю человечества сложились две 
ветви воспитания подрастающего поколения: семейное 

и общественное. Каждая из этих ветвей, представляет со-
циальный институт воспитания, обладает своими специ-
фическими возможностями в формировании личности ре-
бёнка. Семья и дошкольное учреждение – два важных 
института социализации детей. Их воспитательные фун-
кции различны, но для всестороннего развития ребёнка 
необходимо их взаимодействие [1, с. 28].

Вся наша жизнь – взаимодействие с окружающим 
миром: с другими людьми, с группами людей, государст-
венными структурами, объектами живой и неживой при-
роды и т.д., и т.п. Если человек не взаимодействует с окру-
жающим миром, он для мира не существует...

Но что, же такое взаимодействие и что под этим, 
словом подразумевают? Семья взаимодействует с ДОУ 

или детский сад с семьёй? Можно ли поставить знак ра-
венства между словами «взаимодействие», «сотрудниче-
ство», «содружество»?

Термин «взаимодействие», предполагающий обмен 
мыслями, чувствами переживаниями, общение – срав-
нительно молодой. Он был раскрыт в работах Т.А. Мар-
ковой, где взаимодействие рассматривалось как единство 
линий воспитания с целью решения задач семейного вос-
питания и строилось на основе единого понимания.

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит со-
трудничество педагогов и родителей, которое предпо-
лагает равенство позиций партнеров, уважительное отно-
шение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей. Сотруд-
ничество предполагает не только взаимные действия, но и 
взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, вза-

4. Дошкольная педагогика
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имопознание, взаимовлияние. Активная совместная ра-
бота педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг 
друга, способствует усилению их взаимоотношений.

Понятие содружества подразумевает объе-
динение кого-либо, основанное на дружбе, единстве 
взглядов, интересов. Но возможна ли взаимная дружба 
без общения, следовательно, без взаимодействия? Ко-
нечно же, нет. А так как содружество предполагает, 
прежде всего, открытость сердца навстречу друг другу, т.е. 
наличие эмпатии, то содружество, является наивысшей 
точкой взаимодействия ДОУ с семьёй.

Детство – незабываемая пора в жизни каждого че-
ловека. Она наполнена добрыми руками родителей и за-
ботой воспитателей. Родительская любовь даёт человеку 
«запас прочности», формирует чувство психологической 
защищённости. Кто помогает родителям в воспитании 
детей? Воспитатели – первые помощники родителей, в 
их руках дети становятся любознательными, активными, 
творческими [4, с. 52].

На современном этапе, семейное воспитание признано 
ведущим, что отражено в ст. 18 Закона РФ «Об образо-
вании». В соответствии с законом «Об образовании» РФ, 
где записано, что родители являются первыми педагогами, 
они обязаны заложить основы физического, нравствен-
ного, интеллектуального, личностного развития ребенка. 
Успешное осуществление этой большой и ответственной 
работы невозможно в отрыве от семьи.

Главным в работе любого ДОУ являются сохранение 
и укрепление физического и психического здоровья вос-
питанников, их творческое и интеллектуальное развитие, 
обеспечение условий для личностного и гармоничного 
роста. Для достижения высокой результативности вос-
питательно-педагогического процесса в ДОУ большое 
значение имеет работа с родителями воспитанников. Ро-
дители. Родителей. Родителям… можно хоть, сколько 
склонять это слово, действенным заклинанием, прино-
сящим плоды для улучшения взаимоотношений между 
ДОУ и семьями. В этой связи меняется и позиция ДОУ в 
работе с семьей [3, с. 5].

Анализ психолого-педагогической литературы показал, 
что проблема взаимодействия семьи и ДОУ широко обсу-
ждается педагогами и психологами – практиками. Иссле-
дования, проведенные Т. Данилиной выявили проблемы, 
существующие во взаимодействии ДОУ с семьей, такие 
как нехватка времени и нежелание работать в сотрудни-
честве. Л.М. Клариной был разработан целый комплекс 
становления и развития содержательных и организаци-
онных направлений сообщества детского сада и семьи. 
Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик и другими 
авторами были разработаны и опубликованы методиче-
ские рекомендации для работников ДОУ в организации и 
проведении работы с родителями на основе сотрудниче-
ства и взаимодействия [2, с. 23].

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения 
с семьей на сегодняшний день остается актуальной, при-
обретая порой обостренный характер. Сложности в от-

ношениях между семьями и образовательными учрежде-
ниями могут быть связаны, например, с несовпадением 
взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недове-
рием родителей к воспитателям. Непонимание между се-
мьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. 
И мы, педагоги, очень часто испытываем большие труд-
ности в общении с родителями по причине выбора формы 
взаимодействия.

Таким образом, анализ свидетельствует о необходи-
мости нововведений в сотрудничество с родителями. Не-
обходима разработка и внедрение системы работы для 
активного включения родителей в жизнь ДОУ. Все это по-
зволяет нам рассматривать работу с родителями в каче-
стве одной из проблем деятельности ДОУ на современном 
этапе модернизации системы образования. В связи с этим, 
вопрос поиска и осуществления современных форм взаи-
модействия дошкольного учреждения с семьей на сегод-
няшний день является одним из самых актуальных.

Формы взаимодействия детского сада с родите-
лями – это способы организации их совместной дея-
тельности и общения. Основная цель всех видов форм 
взаимодействия ДОУ с семьёй – установление дове-
рительных отношений с детьми, родителями и педа-
гогами, объединение их в одну команду, воспитание 
потребности делиться друг с другом своими пробле-
мами и совместно их решать. Педагоги стараются на-
иболее полно использовать весь педагогический потен-
циал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут 
новые, современные формы сотрудничества с родителями 
в соответствии с изменением социально-политических и 
экономических условий развития нашей страны.

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно раз-
вивать и использовать как традиционные формы – это 
родительские собрания, лекции, практикумы, так и совре-
менные формы – устные журналы, экскурсии, родитель-
ские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры 
и т.п.

Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги 
всегда исходим из представлений о современных роди-
телях, как о современных людях, готовых к обучению, са-
моразвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем 
следующие требования к формам взаимодействия: *ори-
гинальность, *востребованность, *интерактив-
ность.

В последнее время наметились новые, перспективные 
формы сотрудничества, которые предполагают подклю-
чение родителей к активному участию, как в педагоги-
ческом процессе, так и в жизни детского сада. В нашей 
группе мы используем разнообразные современные 
формы работы с родителями. Что же к ним можно отнести:

Информационно-аналитические
– анкетирование;
– опрос;
– «почтовый ящик».
Наглядно-информационные

– родительские клубы;
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– мини-библиотека;
– информационные стенды «ОКНО – очень короткие 

новости»;
– выпуск газеты «ЖЗД – жизнь замечательных 

детей».
Познавательные

– родительские гостиные;
– нетрадиционные родительские собрания;
– устные журналы;
– экскурсии.
Досуговые

– праздники;
– совместные досуги;
– акции;
– участие родителей в конкурсах, выставках.
Одна из форм информационно-аналитической 

работы – почтовый ящик. Это коробка или тетрадь, в 
которую родители могут класть записки со своими идеями 
и предложениями, обращаться с вопросами к специали-
стам, заведующей или методисту. Заданные вопросы ос-
вещаются на родительских собраниях или даются спе-
циалистами письменно. Такая форма работы позволяет 
родителям делиться своими мыслями с воспитателем и 
эффективна, когда нехватка времени мешает педагогу 
встретиться с родителями лично.

Ещё одна эффективная форма работы с ро-
дителями – наглядно-информационная. В нашей 
группе уже несколько лет действует родительский клуб 
«Родительская академия». Обычно проходит 4 заседания 
клуба в год. Мы стараемся, чтобы встречи были инте-
ресны родителям, не превращались в скучные лекции, по-
этому всегда темы выбираем с учетом их пожеланий (ру-
ководствуясь результатами анкетирования). «Волшебный 
мир театра», «Как сохранить здоровье», «Ребенок с точки 
зрения астрологии», «Взрослые глазами ребенка» – вот 
некоторые темы встреч. Кроме того, стараемся, чтобы 
дети приняли участие в заседании, включаем практиче-
скую часть или мастер-класс. В заключении каждый ро-
дитель получает памятку по теме.

Так же о жизни группы родителям расскажет 
информационный стенд «ОКНО – очень короткие 
новости». В «ОКНЕ» отражаются наиболее важные 
события – праздники и развлечения, дни рождения детей, 
походы и экскурсии, встречи гостей, интересные за-
нятия, конкурсы, продукты коллективного детского твор-
чества, сочинения детей. При необходимости эти стенды 
легко превращаются в тематические: «Что такое безопа-
сность?», «Еще раз о правах ребенка» и т.п.

Одной из самых традиционных, но эффек-
тивных познавательных форм работы с семьей 
остается родительское собрание. Однако из опыта 
работы мы знаем, что на непосредственное проведение 

встреч в виде отчетов и поучающих бесед родители откли-
каются неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход 
из этого положения в изменении форм и методов прове-
дения. Попытались построить общение не на монологе, а 
на диалоге. Данный подход потребовал от педагогов более 
тщательной и длительной подготовки, но и результат стал 
ощутимее. Собрания проводим в форме дискуссий, кру-
глых столов, КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги ис-
пользуют видеозаписи деятельности детей, фрагменты 
занятий, конкурсных выступлений. Именно поэтому про-
цент посещения собраний достаточно высок.

Самая популярная и любимая, нами как воспи-
тателями, так и родителями форма работы – 
досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются воз-
можности для сотрудничества. Доброй традицией стало 
ежегодное проведение оздоровительных мероприятий, 
не зависящих от времени года. В ходе похода «На при-
роду», цель которого была в сотрудничестве с семьёй 
формирование у них осознанного отношения к своему 
здоровью и потребности к здоровому образу жизни. 
Также ежегодно совместно с детьми родители прини-
мают активное участие в спортивных праздниках «Курс 
молодого бойца», «Все на лыжню». Подобные меро-
приятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть 
друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудни-
чество между семьей и детским садом. По итогам таких 
праздников также выпускаются газеты, листовки, аль-
бомы с фотографиями.

Заканчивая тему досуговых форм взаимодействия с ро-
дителями. Хочется поделиться такой формой как акция. К 
примеру, в ходе акции «Чистая лопатка» родители полу-
чили возможность оказать помощь в строительстве зим-
него городка, общения друг с другом, увидеть своего ре-
бёнка в общении со сверстниками. Такая форма работы 
завоевала успех, родители охотно стали откликаться на 
разные проблемы не только группы, но и города. Акция 
«Чистый город» – её название объясняется тем, что на-
ряду с задачами, которые решаются в ходе широко из-
вестных рекламных акций, родителям как участникам 
предоставляется возможность показать личный пример 
ребёнку положительного отношения к природе.

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
семья и дошкольное учреждение – два важных соци-
альных института социализации ребенка. Без родитель-
ского участия процесс воспитания невозможен, или, по 
крайней мере, неполноценен. Опыт работы с родителями 
показал, что в результате применения современных форм 
взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. 
Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные участ-
ники в жизни своего ребёнка. Такие изменения позво-
ляют нам говорить об эффективности использования сов-
ременных форм в работе с родителями.
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5. п е д а г о г и к а о б щ е о б ра з о В аТ е л ь н о й ш к о л ы

Интеграция предметов гуманитарного цикла в старших классах
абзалова Светлана Сергеевна, учитель истории и обществознания
нурлатская Сош зеленодольского района республики Татарстан 

Обществознание, история, литература относятся к 
числу школьных предметов, которые составляют ба-

зовую основу современного гуманитарного образования. 
Они призваны формировать ценностные ориентации 
учащихся, научить их глубоко и серьезно анализировать 
жизненные установки, понимать историческое прошлое 
своего народа, убедить их в том, что в их руках будущее 
страны, а человек будущего должен быть всесторонне 
развитой личностью, эрудитом, прекрасным специали-
стом, патриотом. Научить ребенка жить не только для 
себя, но и для других является целью уроков гуманитар-
ного цикла.

В условиях модернизации системы образования к этим 
предметам предъявляются новые требования, связанные 
с необходимостью подготовки будущих выпускников к 
жизни в современном обществе.

Необходимым компонентом государственных образо-
вательных программ становятся межпредметные связи. 
При интегрированном обучении появляется возможность 
показать школьникам мир во всем его многообразии с 
привлечением научных знаний, художественной литера-
туры, искусства, что способствует эмоциональному, эсте-
тическому, нравственному развитию личности, форми-
рованию его творческого мышления. Реализация такого 
подхода к организации учебного процесса дает учителю 
возможность решать универсальные задачи:

1. систематизировать и обобщать знания учащихся, 
расширять их кругозор;

2. формировать у ученика целостную картину мира;
3. способствовать разностороннему развитию лич-

ности школьника;
4. развивать познавательные интересы и творческие 

способности учащихся, формировать навыки самостоя-
тельной исследовательской деятельности;

5. эмоционально развивать учащихся, основываясь на 
использовании художественной литературы и искусства;

6. насыщать образовательное пространство ре-
бенка большой информативной емкостью.

Методической основой интегрированного подхода к 
обучению является формирование знаний об окружа-
ющем мире и его закономерностях в целом, а также уста-
новление внутрипредметных и межпредметных связей в 
процессе усвоения основ наук.

Формы проведения интегрированных уроков могут 
быть самые разные: диспуты, конференции, семинары, 
урок-путешествие, экскурсия., урок-телепередача, урок-
суд, творческая защита, нравственная проповедь, «моз-
говой штурм» и т.д..

Наиболее интересными для старшеклассников явля-
ются процессы, происходящие с человеком, его чувствами, 
характером, потребностями, интересами. Именно поэтому 
удачными получаются интегрированные уроки обществоз-
нания и литературы, истории, биологии, МХК. Например, в 
8 классе изучение тем «Человек и природа», «Глобальные 
проблемы современности» можно связать с именами таких 
русских классиков, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехова, М. Пришвин, 
К. Паустовский, а также представителями современной 
литературы: Р. Рождественский, Э. Асадов, Е. Евтушенко, 
В. Астафьев, В. Распутин и другие.

Завершая тему «Глобальные проблемы современ-
ности», совместно с учителями литературы, биологии, 
химии можно провести урок-исследование «Вода – это 
жизнь». Кроме научных сведений о воде, ее значимости 
в повседневной жизни человека, на уроке звучат отрывки 
из литературных произведений, творческие работы. Уче-
ники готовят проекты по экологическому оздоровлению 
природы родного края, представляют свои компьютерные 
презентации: «Вода – всему голова», «Вода в русской 
живописи», «Образ воды в музыке», «О чем скорбишь, 
мое село?», «Плач родной речки» и др.

Ученики на таких уроках перестают быть пассивными 
слушателями и созерцателями, а превращаются в ак-
тивных, творческих участников образовательного про-
цесса, способных наблюдать, чувствовать, сопереживать. 
Дети получают огромное удовлетворение от проделанной 
ими самостоятельной исследовательской работы, воз-
можности высказать свою позицию, критиковать нега-
тивные явления в обществе.

В ходе подготовки и проведения таких интегриро-
ванных уроков и внеклассных мероприятий учащиеся по-
лучают широкий круг знаний, что позволяет формировать 
у них целостную научную картину мира и развивать их ин-
теллектуальный и творческий потенциал.

В настоящий урок жизни, доброты, душевной ще-
дрости превращается урок-дискуссия по теме «Роль 
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денег в жизни человека» (тема «Товар и деньги» (8 
класс), «Деньги» (10 класс), который проводится сов-
местно с учителем литературы, с приглашением из-
вестных в селе меценатов и спонсоров, нумизматов, ру-
ководителя школьного музея. В ходе урока организуется 
дискуссия на основе прочитанных ранее учащимися худо-
жественных произведений русской и зарубежной литера-
туры: А.С. Пушкин «Скупой рыцарь», Н.В. Гоголь «Мер-
твые души» (образ Плюшкина), О. Бальзак «Гобсек». 
Обращение к известным образам классической литера-
туры дает школьникам возможность увидеть, к чему при-
водит человека страсть к обогащению, как распадается 
его душа, превратившись в заложника денег.

При изучении темы «Закон и власть», «Правонару-
шения и виды юридической ответственности» провожу 
урок-суд. Для размышления на уроке обращаюсь к ро-
ману Ф.Н. Достоевского «Преступление и наказание», 
повести Ч. Айтматова «Плаха», произведениям В. Ас-
тафьева «Печальный детектив», «Людочка», повестям 
В. Распутина «Пожар», «Живи и помни». На примере 
этих художественных произведений школьники учатся 
оценивать нравственные критерии и ценности в жизни 
человека, делать правильный жизненный выбор, осу-
ждать зло, жить по принципам добра и справедливости. 
При изучении тем, посвященных морали, нравствен-
ности, культурным нормам в старших классах провожу 
уроки в форме нравственных проповедей: «Совесть – 
мерило ценности человека», «Береги честь смолоду», 

«Жизнь с идеалом и без», «Бог – это наша совесть» и др.
При прохождении тем по правовому блоку практикую 

уроки в форме творческой защиты прочитанных книг рус-
ских литераторов о трагической судьбе человека в тотали-
тарном государстве, ущемлении основных прав человека 
в обществе, обратившись к произведениям М. Булгакова, 
А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Цветаевой, Д. Ли-
хачева, А. Солженицина, Р. Гамзатова, А. Твардовского, 
А. Рыбакова и др.

При изучении темы: «Семья» (8 класс), «Семья и 
брак» (11 класс) целесообразно использовать произве-
дения русской классической и современной литературы 
о семье: А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (семья Ла-
риных), М.Е. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы», 
Л.Н. Толстой – повести «Детство», «Юность», романы 
«Война и мир», «Анна Каренина», В. Астафьев рассказ 
«Уроки французского», повесть «Людочка», А. Алексин 
«Домашний совет» и др. Когда есть реальные наглядные 
примеры, созданные в художественной литературе, учи-
телю обществознания бывает легче объяснить детям суть 
сложных общечеловеческих понятий.

Интегрированные уроки обществознания и литературы 
способствуют социализации личности ученика, углубляют 
знания о материальных и духовных ценностях, побуждают 
его к размышлению об общечеловеческих ценностях, раз-
вивают навыки свободного рассуждения на философские 
и жизненные темы, обогащают эмоциональный мир рас-
тущего человека.

Предпрофильное обучение в языковой школе
баранникова Марина Станиславовна, соискатель
пермский государственный педагогический университет 

Гуманистические ценности в подростковом и раннем под-
ростковом возрасте очень хрупки, трепетны, ранимы. 

Они только косвенно осознаются ребенком после периода 
от мифологического мышления, порожденного сказками и 
былинами, после абсолютизации игровых видов деятель-
ности, которые присутствуют в укладе жизни ребенка, и 
прежде всего, навеяны осознанием милосердия, доброты 
родительского очага.

Вместе с тем доминирующая роль общения со свер-
стниками, свойственная подростковому возрасту, может 
вносить в настроение ребенка негативные чувства, тре-
вогу за собственный статус в ученическом коллективе, 
неопределенность будущего, ощущение одиночества, ко-
торое не снимается даже при общении с большим ко-
личеством людей. Подросток часто доверчив, испове-
дален, чувствителен к мнению окружающих, способен 
быстро менять собственные оценки. Эти психофизиче-
ские особенности подросткового возраста вовсе не сле-
дует преодолевать, с ними необходимо считаться. В про-

цессе познания мира происходит социализация ребенка 
– столкновение с миром общественных отношений и кри-
тический анализ положительных и отрицательных сторон 
ребенка. Задача гуманистического воспитания – всякое 
воспитание имеет гуманистическую основу – в подрост-
ковом возрасте требует исследования ни одной какой-
то конкретно завершенной формы образовательной 
деятельности, а выявление некоего многообразия, про-
явление индивидуальных свойств развития, предполагаю-
щего множество путей самореализации человека.

По утверждению М. Мамардашвили, «человек не 
может добиться серьезных достижений в одной области, 
если он равен нулю в других» [1, с. 14]. Гуманитаризация 
предпрофильного обучения предполагает создание ус-
ловий в образовательной среде, при которых в полной 
мере реализуется творческий потенциал ребенка и по-
знавательной деятельности, воплощаемой через очело-
вечивание проблем жизнедеятельности в пространстве 
гуманистических ценностей. Таким образом, в образова-
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тельном пространстве должна происходить эволюция гу-
манистических ценностей, основанная на формировании 
зрелого отношения к ценностям цивилизации. Основой 
этих формирующихся гуманистических ценностей явля-
ются идеалы гражданского общества. Они значимы еще 
и потому, что в социокультурном пространстве языковой 
школы незримо постоянно присутствует диалог культур, 
в котором происходит трансформация формальных лин-
гвистических языковых норм языка в культурологическую 
основу, задающую ментальность социума. Пространство 
языковой школы создает атмосферу, в которой присутст-
вует гуманитарная культура. По словам Л.И. Лурье, «чув-
ство слова превращает образование в краеугольный ка-
мень понимания современной жизни, а педагогическим 
моделям придает одухотворенность, возвышенность и, 
быть может, восторженность, без которой не может быть 
процесса познания» [2, с. 41].

Знание особенно значимо для подростка, когда он 
видит, как его можно применить в будущей практической 
деятельности. Языковая школа актуализирует не только 
знакомство с культурами разных стран и народов, значимо 
то, как эти культуры взаимообогащают людей, выраба-
тывают единое отношение к принципиально важным для 
жизни цивилизации проблемам человека, большинство 
из которых в современном мире приобретают глобальные 
масштабы. Предпрофильное обучение – это этап в пред-
дверии формирования условий для систематизации и фун-
даментализации научных знаний на начальном этапе во-
бравшие именно в это время креативные способности 
ребенка, трансформирующиеся из оценок, возникающих 
в процессе формирования художественного образования 
к оценкам, отражающим научную картину мира. Меха-
низмы формирования креативности ребенка в подрост-
ковом возрасте известны уже на протяжении многих лет. 
Зона ближайшего развития, рассмотренная Л.С. Выгот-
ским, в процессе развития личности ребенка трансфор-
мируется в зону актуальных познавательных интересов, 
которые, в свою очередь, задаются целенаправленной по-
знавательной деятельностью и во многом предопределя-
ются личностью педагога, реализующего ту или иную пе-
дагогическую технологию. Предпрофильное обучение 
оказывается значимым этапом в проектировании ре-
бенком своей будущей деятельности, хотя подросток еще, 
слабо представляет свое экзистенциальное «я», в ко-
тором он находит сущностные мотивы своего развития. 
Одной их задач предпрофильного обучения является раз-
работка психолого-педагогических основ актуализации 
«я»-концепции в развитии ребенка, требуется выработка 
особых технологий, которые позволяли бы выявлять ре-
бенку свое отношение к внешнему миру и будущему раз-
витию, не искаженное в процессе множества случайных 
факторов социализации.

Термин предпрофильное обучение отражает принципи-
альную идею активной и самостоятельной учебной деятель-
ности ученика, соединённой с его реальной практической 
деятельностью. В этом – суть разнообразных проектов.

Индивидуальный учебный план является новым 
особым способом организации учебного процесса и вос-
питательной деятельности в системе профильного об-
учения. Для предпрофильной подготовки способность 
индивидуализации образования закладывается в формах 
и методах работы в средних классах, в преддверии слож-
ного и ответственного выбора профиля обучения. Вот 
почему предпрофильный этап требует осознания образо-
вательных свобод и ответственности, связанной с ними. 
Дифференциация обучения строится на специфике инди-
видуальных способностей ребенка к творческой деятель-
ности. Творчество реализуется в пространстве свободы. 
Это означает, что многое в воспитательном воздействии 
на ребенка должно носить характер откровения, диа-
лога, в котором вместе с учеником учитель пытается 
угадывать затаенные мысли и чувства ученика. Компе-
тентностный подход, который должен стать критерием 
качественного образования, в условиях профильного 
обучения, означает развертывание свободного инициа-
тивного поиска в деятельности, организуемой учителем 
в пространстве различных образовательных культур, и, 
прежде всего, деятельностью, связанной с будущим про-
фильным обучением. Для языковой школы № 7 с углу-
бленным изучением английского языка г. Перми это 
связано, прежде всего, с развитием гуманитарной со-
ставляющей в преподавании различных предметов. Вос-
питательный потенциал, возникающий в осознании сво-
боды творческого поиска, является важным фактором 
социализации ребенка, его способности понимать, как 
общественные отношения, уклад жизни трансформиру-
ются в нормы поведения, в нравственные и эстетические 
основы общественных отношений. В процессе препода-
вания возникает проблема воспитания культуры чувств 
через понимание красоты в различных областях жизне-
деятельности, которые инициируются предметными об-
ластями знаний. Внеурочные занятия, такие, как ра-
бота в школьном пресс-центре, публичные выступления 
на сцене школьного театра помогают иногда распознать 
внутренние склонности к будущей профессиональной де-
ятельности, способствуют созданию атмосферы откры-
тости и диалогического общения, что является необхо-
димым условием для развития как языковых навыков, 
так и личности в целом.

Информационные технологии позволяют совместить 
образность мышления с виртуальным многообразием 
реальности, которая, как и в литературе, подвержена 
гиперболизации, метафорическому ассоциативному 
звучанию, многим формам конгруэнтных состояний че-
ловеческого бытия, формирующихся на основе базовых 
духовных ценностей. Традиционные формы работы прио-
бретают особое здесь звучание за счет индивидуализации 
обучения, ориентированного не только на личность, но и 
на уникальность образовательной среды школы, класса, 
любого коллектива, участвующего во взращивании че-
ловека, в соответствии с целями и задачами воспитания. 
Еще не познанные горизонты будущего проступают яв-
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ственнее благодаря ненавязчивому соприкосновению с 
окружающим ребенка миром. Профилизация возникает в 
результате исканий, проигрывания взрослой жизни, что 
достижимо в условиях работы школьной газеты. Познание 
тайн могущества слова дает юному журналисту возмож-
ность уверенно чувствовать себя в билингвистической 
языковой среде, что важно в процессе получения обра-
зования в школе с углубленным изучением английского 
языка. Опыт работы МАОУ «СОШ № 7» по созданию 
электронной газеты выявил интересные возможности со-
циальных контактов в достижении целей предпрофиль-
ного обучения. К созданию газеты проявляют интерес ро-
дители, а сама газета послужит информационной базой 
проведения различных конкурсов, интеллектуальных игр, 
открывает новые формы организации образовательного 
досуга. Благодаря газете учащиеся учатся дружить, при-
слушиваться к мнению оппонентов и отстаивать свои 
интересы. Газета позволяет организовать творческие 
контакты с другими школами, участвовать в конкурсе 
электронных газет, проводить телеконференции, осу-
ществлять в режиме он-лайн различные дискуссии по ак-
туальным проблемам, волнующим детей. В результате 
этого учащиеся вырабатывают более точное представ-
ление о будущем профиле обучения. Возросший интерес 
к ИКТ не привел к глобальному выбору тех профилей 
обучения, где вычислительная техника представлена 
по наиболее углубленным программам – ИКТ в подго-
товке электронной газеты выработали культуру пользо-
вателя, который применяет навыки работы с компью-

тером в повседневной деятельности для решения самых 
разнообразных задач. Использование мультимедийных 
технологий помогает активизировать мыслительную дея-
тельность и позволяет ребенку понять, что в даже в сов-
ременном технологичном мире компьютер должен слу-
жить человеку, быть чем-то дополняющим в жизни, 
делать её комфортнее, но ни в коем случае, не становится 
главной «высокотехнологичной игрушкой». Умелое и 
ненавязчивое применение современных компьютерных 
программ помогает не заблудиться в огромном информа-
ционном пространстве, значительно сократить время на 
подготовку того или иного учебного материала, избежать 
ненужных нагрузок.

Предпрофильное обучение сталкивается с проблемой 
границ применения языков в жизни (языков программи-
рования, языков иностранных, родного языка, языка ма-
тематики), требует создания образовательной среды, в 
которой органично переплетаются разные культуры. Воз-
никает знание об употреблении и функционировании 
языка с точки зрения формирования жизненного опыта.

Платону принадлежит мысль о том, что «знание – это 
обоснованная вера». «Образованный человек – это не 
столько «человек знающий», даже со сформированным 
мировоззрением, сколько подготовленный к жизни, ори-
ентирующийся в сложных проблемах современной куль-
туры, способный осмыслить свое место в жизни» [3, с. 
9–10]. Предпрофильное обучение создает условия для 
становления свободной личности, понимания других 
людей, их образа мышления.

Литература:

1. М. Мамардашвили, А.Ф. Зотов, В.И. Купцов, В.М. Розин, А.Р. Марков, Е.В. Шикин, В.Г. Царев, А.П. Огурцов. 
Образование в конце XX века (материалы круглого стола) //Вопросы философии – № 9. – 1992. – с. 14.

2. Л.И. Лурье. Моделирование региональных образовательных систем. М., 2006. – с. 41.
3. В.М. Розов, А.Ф. Зотов, В.И. Купцов, А.Р. Марков, Е.В. Шикин, В.Г. Царев, А.П. Огурцов. Образование в 

конце XX века (материалы круглого стола) //Вопросы философии – № 9. – 1992. – с. 9–10.

Воспитание национального самосознания личности на уроках математики
гизатуллина рима ильдусовна, учитель математики
МбоУ «нурлатская Сош зеленодольского района республики Татарстан» 

В настоящее время в современном обществе существует 
потребность в формировании гражданской направ-

ленности личности, сознающей ответственность за свою 
судьбу, за будущее своей республики, своей страны. В ре-
шении этой актуальной задачи огромную роль играет кра-
еведение.

Одним из основных направлений моей педагогической 
деятельности является краеведение. Краеведческий мате-
риал, собранный учащимися в ходе исследовательской ра-
боты, успешно используется на уроках математики. Эле-

менты краеведения на уроках математики положительно 
влияют на результативность знаний учащихся, на раз-
витие их как личности, несут большое воспитательное 
значение.

Можно определить следующие цели использования 
краеведения на уроках математики:

– развитие познавательных интересов учащихся;
– формирование их гражданских качеств;
– воспитание патриотических чувств у подрастающего 

поколения.
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Краеведение и математика. Как можно их совместить в 
педагогической практике?

Во-первых, я это делаю через текстовые задачи. Про-
будить чувство любви и гордости за свою малую родину 
можно через сюжеты математических задач, содержащих 
краеведческую информацию. Ученики с большим инте-
ресом решают задачи, в которых говорится об их родном 
крае. Это способствует расширению их кругозора, связы-
вает математику с окружающей действительностью.

Например:
1. 11 июля 1913 года состоялось открытие одного из 

красивейших мостов в Европе, который сначала назы-
вался и Романовским, и Красным, а нынче – Свияж-
ским. Через него вы проезжаете на поезде, когда едете в 
Казань и Зеленый Дол. Мост состоит из шести пролётов, 
каждый из которых весит 85 тысяч пудов и имеет длину – 
75 сажен. Узнайте массу моста в килограммах и его длину 
в метрах.

2. Волжско-Камский государственный заповедник – 
самый крупный в Татарстане и один из крупнейших в 
Европе – находится в нашем районе. Леса занимают 
9082,08 га, что составляет 90 % всей территории заповед-
ника. Какую площадь занимает заповедник?

3. При весеннем таянии снега с близлежащих полей 
смывается почвенный слой. Эта огромная масса (в 
среднем около 500 тонн в год) попадает в малые реки, 
протекающие по территории заповедника, далее эта масса 
оседает в заповедных озерах. Так, Раифское озеро, мак-
симальная глубина которого еще 20 лет назад составляла 
21 метр, обмелело к настоящему времени на два метра, а 
площадь его сократилась с 38 до 36 га. На сколько про-
центов обмелеет озеро и сократится его площадь через 10 
лет? Какие меры вы можете предложить для спасения Ра-
ифского озера?

4. При изучении темы «Диаграммы» в 6 – м классе 
использую следующие данные: 85 % всех лесных богатств 
Татарстана лиственные леса, 27 % – дуб, 14 % – липа, 
11 % – берёза, 24 % – осина, 12 % – сосна.

Во-вторых, можно использовать игровые моменты 
урока на этапе актуализации знаний, умений, навыков. 
Решая примеры устного счёта, учащиеся по буквам со-
ставляют, например, фамилию автора Свияжского моста 
инженера Николая Аполлоновича Белелюбского.

В-третьих, это уроки – заочные путешествия. Я пра-
ктикую заочные путешествия по историческим, достопри-
мечательным местам родного края, путешествие во вре-
мени в прошлое своего края.

Например:
При изучении темы: «Единица измерения времени – 

век» к тысячелетию Казани был проведен урок – путе-
шествие на машине времени в далёкое прошлое к истокам 
рождения Казани, татарского народа, нашего края.

Наш край славится своими родниками, холмами, виш-
нёвыми и яблоневыми садами. И у каждого из них своя 
история, своя тайна, о которых можно говорить интере-
сным языком математики.

В-четвёртых, это уроки, приуроченные к юбилейным 
датам. Изучение программного материала по математике 
в тесной связи с общественно – важными событиями по-
вышает социальную значимость деятельности учащихся.

Например:
Изучение темы: «Решение уравнений» можно связать 

с 65-летием Великой Победы. Я провела урок по теме 
«Эти страшные числа войны», где каждый корень решен-
ного уравнения – это число, которое напоминает людям о 
страшной правде войны.

В-пятых, это уроки, посвящённые знаменитым 
людям нашего края и истории своей родословной. Уче-
ники должны хорошо знать родословную своей семьи. 
Cо своими учащимися я провела исследовательскую ра-
боту «Моя семья в годы Великой Отечественной Войны». 
Итогом этой работы стал цикл внеклассных мероприятий, 
посвящённых Великой Победе:

– «По страницам блокадной книги» (К 65-летию 
снятия блокады Ленинграда);

– «И помнит мир спасённый» (Об узниках фашист-
ских лагерей смерти);

– «Детство, опалённое войной».
В-шестых, это изучение природы родного края, в про-

цессе которого формируется экологическое мышление 
учащихся. Например, с учащимися младших классов 
можно провести исследовательскую проектную работу 
по теме: «Мы строим город Экоград». В ходе этой ра-
боты ребята узнают, какова площадь зелёных насаждений 
села, сколько тонн вредных веществ они могут очистить из 
воздуха, об экологических проблемах края и вносят свои 
предложения по улучшению экологической обстановки. 
Задачи экологического содержания позволяют формиро-
вать бережное отношение ко всему живому, личную от-
ветственность за происходящее вокруг нас.

Ценность таких уроков заключается в том, что уча-
щиеся в течение всего урока работают целенаправленно, 
с увлечением и интересом узнать больше о тайнах родного 
края.

Как учитель математики главной своей задачей считаю 
не только передачу учащимся определённой суммы знаний, 
но и развитие у них интереса к познанию истории, куль-
туры родного края.

Изучение краеведения становится основой для гар-
моничного всестороннего развития личности школьника, 
создает тот нравственный стержень, который поможет 
юному человеку противостоять натиску бездуховности, 
сохранить чистоту души, богатые национальные традиции 
родного народа.

5. Педагогика общеобразовательной школы
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Роль уроков музыки в системе современного здоровьесберегающего  
школьного образования
Тройная резида газизовна, учитель музыки
МкоУ «Сош № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (г. Верхняя пышма)

егорова анна Михайловна, аспирант
Уральский государственный педагогический университет 

Здоровье детей является одним из важнейших пока-
зателей, определяющих экономический, интеллекту-

альный и культурный потенциал государства. Сегодня со-
хранение и укрепление здоровья детей – одна из главных 
стратегических задач развития страны. Она регламенти-
руется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 
документами как законы РФ «Об образовании» «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
указы Президента России «О неотложных мерах по обес-
печению здоровья населения Российской Федерации», 
«Об утверждении основных направлений государст-
венной социальной политики по улучшению положения 
детей в Российской Федерации».

Много пишется и говорится о здоровьесберегающих 
технологиях в системе образования, но совершенно вы-
пускается из вида тот факт, что в общеобразовательной 
школе имеется совершенно уникальный здоровьесбере-
гающий предмет «Музыка», которому, к сожалению, в 
учебных планах отводится минимальное количество часов. 
В основе государственной политики в области культуры 
продолжает оставаться примитивное представление о том, 
что культура – необязательная часть сферы услуг, ко-
торая служит для развлечения людей, а между тем, сам по 
себе урок музыки в общеобразовательной школе обладает 
огромным терапевтическим эффектом.

Благотворное влияние музыки на человека уже не раз 
доказано учеными и врачами-практиками. «Ритм, ме-
лодия, гармония проникают в глубины человеческой пси-
хики. Человек непосредственно реагирует на ритм не-
произвольными телесно-двигательными реакциями, 
процессами дыхания, сердцебиения и др. Такая способ-
ность музыки послужила основой для возникновения но-
вого научного направления – музыкотерапии или лечения 
музыкой» [3, c. 200].

Лечебное воздействие музыки на человека исполь-
зовалось в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем 
Риме. «Древняя медицина, врачевание неотделимы от 
искусства, мифологии, философии, естествознания. Эти 
области научного знания в дальнейшем отделились от ме-
дицины, но в Древнем мире составляли содержание вра-
чевания» [3, c.193].

Основой музыкотерапии стали положения античных 
теорий. «Пифагор считал музыку панацеей от всех бо-
лезней души и тела. С помощью различных мелодий, 
ритмов, ладов Пифагор успокаивал скорбь и гнев, снимал 
раздражительность и страх. Другими словами, музыка 

была своего рода «целебным составом». Такую работу 
Пифагор называл «музыкальным врачеванием»« [3, c. 
194]. Платон также указывал на целебное воздействие му-
зыки и пения. Он считал, что без пения лекарство теряет 
свою силу. Идеи Пифагора и Платона находят свое раз-
витие в работах Аристотеля. Изучая музыкальные лады и 
специфику музыкальных инструментов, он приписывал им 
различную степень воздействия на человека.

На сегодняшний день существует множество научных 
направлений, школ, центров музыкотерапии. Совре-
менные ученые так объясняют влияние музыки на здо-
ровье: музыкальные звуки создают энергетические поля, 
которые заставляют вибрировать каждую клетку нашего 
организма. Мы поглощаем «музыкальную энергию», и 
она изменяет ритм нашего дыхания, кровяное давление, 
частоту сердечных сокращений. Одна музыка помогает 
одолеть трудности, превозмочь боль, обрести душевную 
стойкость, прибавляет силы. Другая – способна ввер-
гнуть в коматозное состояние, заставить паниковать или 
вызвать тошноту [2].

Так, например, романтическая музыка Шуберта, Шу-
мана, Чайковского, Шопена, Листа помогает снять 
стресс, сконцентрироваться; мажорные мелодии джаза, 
блюза, регги поднимают настроение, избавляют от де-
прессии, разряжают накал чувств; медленная музыка в 
стиле барокко (Бах, Гендель, Вивальди, Корелли) дает 
ощущение устойчивости, порядка, безопасности и со-
здает духовную стимулирующую среду, которая идеально 
подходит для учебы или творчества; религиозная и обря-
довая музыка, грегорианские песнопения могут успокоить 
и привести в состояние умиротворения. Однако самый 
большой оздоровительный эффект на пациентов оказы-
вают мелодии Моцарта. Этот загадочный феномен – «эф-
фект Моцарта» – до конца пока не изучен. Интересным 
фактом является и то, что музыка Моцарта повышает ум-
ственные способности как у тех, кто любит Моцарта, так 
и у тех, кому его музыка не нравится. Рок-музыка, даже 
при небольшой передозировке, способна вызвать диссо-
нанс, стресс и боль в организме.

Примерная программа по музыке предполагает осво-
ение жанрового и стилевого многообразия музыкального 
искусства (классическая, народная, обрядовая, джазовая, 
современная). Наибольший процент приходится на зару-
бежное и отечественное классическое наследие. Таким 
образом, слушание и исполнение на уроке музыки компо-
зиторов-классиков, является элементом музыкотерапии.
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Кроме того, многообразие видов музыкальной деятель-
ности на уроке (пение, восприятие музыки, игра на музы-
кальных инструментах и ритмическая декламация, му-
зыкально-двигательные игры и упражнения) имеет свое 
терапевтическое значение.

«Свойства голоса являть чувства и эмоции наилучшим 
образом проявляются в искусстве пения. Распевать в 
любом случае полезно, даже если нет ни слуха, ни голоса. 
Научившись выражать свое состояние голосом, человек 
получает эффективнейшее средство для снятия вну-
треннего напряжения и для самовыражения. Искусство 
пения – это, прежде всего правильное дыхание, которое 
является одним из важнейших факторов здоровой жизни. 
Из всех средств музыкотерапии самое сильное влияние 
на тело оказывает именно пение. Когда человек болеет, 
голос его «садится», становясь глухим и бескрасочным. 
Собственным пением мы можем воздействовать на бо-
лезненный орган или систему, возвращая в него здоровую 
вибрацию. Методы вокалотерапии (именно так называ-
ется лечение пением) активно используются во всем мире 
для лечения и профилактики как физических, так и пси-
хических расстройств: неврозов, фобий (навязчивые, бо-
лезненные страхи перед чем-либо), депрессии (особенно 
если она сопровождается заболеваниями дыхательных 
путей), бронхиальной астмы, головных болей и др.» [4].

Глава российской музыкотерапевтической школы, 
руководитель научно-исследовательского Центра му-
зыкальной терапии и медико-акустических технологий 
С. Шушарджан обнаружил, что правильная постановка 
дыхания (без чего невозможен грамотный вокал) при-
водит к резкому повышению всех резервных возможно-
стей человеческого организма.

«Пение активизирует в человеке энергетические 
центры, которые, в свою очередь, влияют на связанные 
с ними жизненно важные органы и системы. Пение бла-
готворно действует на почки, на железы внутренней се-
креции, массирует гортань, щитовидную железу, сердце. 
От того, как мы дышим, во многом зависит состояние на-
шего здоровья. Дыхание нижней частью грудной клетки – 
наиболее экономичное. К сожалению, большинство 
людей дышат верхней и средней частями. Это приводит к 
гипервентиляции. Человек заглатывает избыток кисло-

рода, тратит на это много лишней энергии. Пение как раз 
и помогает наладить правильное дыхание» [4].

«Психотерапевтический эффект от восприятия музыки 
может проявляться в разрядке внутренних переживаний, 
выраженных во внешних движениях: покачивания рук, 
корпуса и др. Эмоциональное переживание музыки ожив-
ляет воспоминания, один образ ассоциируется с другими 
образами, перед человеком мысленно разворачивается 
его собственная жизнь. «Проживание» неких забытых 
событий, возникших в результате ассоциаций, и является 
основным методом лечения в психоанализе. Как под воз-
действием звуковой волны может разрушиться мост, так и 
в этом случае, музыкальные вибрации разрушают психо-
динамический комплекс, вызвавший невротическое забо-
левание» [3, c. 203].

Игра на детских музыкальных инструментах и ритми-
ческая декламация развивают чувство ритма, усиливают 
двигательную, вокальную и речевую активность, коор-
динирует движения, позволяют детям сочинять элемен-
тарную музыку, простейшую импровизацию. «Дети легко 
осваивают игру на барабанах, тимпанах, деревянных коло-
тушках, колокольчиках, тарелках, треугольниках, бубнах, 
кастаньетах, металлофонах и др. Игра на этих инстру-
ментах не требует специальной подготовки, но заменяет 
словесное выражение чувств, освобождает подавленные 
эмоции. Простейшая импровизация начинается с детских 
считалочек, ритмической декламации, пения. С помощью 
инструментальной игры можно создать ситуацию «раз-
говора» или «ссоры» между разными музыкальными ин-
струментами, или поиграть в «эхо»« [3, c. 210].

Музыкально-двигательные игры активизируют твор-
ческое самовыражение учащихся, «обеспечивают раз-
витие мелкой моторики и координации движений уча-
щихся, создают условия для развития навыков общения, 
становятся источником новых впечатлений и пережи-
ваний, формируют механизмы адаптации» [3, c. 208].

Современное музыкальное образование в школе, осно-
ванное на идеях музыкального воспитания Б.А. Асафьева, 
Б. Яворского, К. Орфа, З. Кодаи, включает элементы 
психотерапии, способствует снятию негативных эмоцио-
нальных состояний, привносит в обучение оздоравлива-
ющий эффект.
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В настоящее время одной из важнейших проблем воспи-
тания является формирование личности нового чело-

века, носителя гуманистических, толерантных идей в си-
стеме межэтнических отношений. Значительная роль в 
решении этой проблемы принадлежит школе как важ-
нейшему институту социализации личности. Условия про-
живания большого числа этносов на ограниченной тер-
ритории объективно приводят к росту межэтнической 
напряженности, и в связи с этим толерантность высту-
пает в качестве формирующей основы культуры межна-
ционального общения.

Проблема культуры межэтнического взаимодействия 
и толерантности особенно актуальна для полиэтнических 
регионов нашей страны. Это одна из наиболее сложных 
проблем из тех, с которыми когда-либо сталкивались 
педагоги. Формирование этнотолерантного сознания 
школьника является основой формирования межэтниче-
ской толерантности личности.

Межэтническая нетерпимость представляет собой 
симптом, указывающий на наличие опасной для жизни 
общества болезни – насилия. И хотя всестороннее, не-
прерывное воспитание в духе мира прав человека и демо-
кратии является самым эффективным средством, все же 
необходимы усилия по эффективному реагированию на 
появление самых ранних симптомов межэтнической ин-
толерантности.

Толерантность – явление сложное и многогранное. Ее 
формирование происходит в процессе межличностных 
контактов, приобщения человека к ценностям других 
культур, взаимодействия с представителями иных этниче-
ских и социальных общностей. Однако современные пе-
дагоги являются сторонниками идеи целенаправленного 
воспитания толерантного сознания [1, с. 127].

Толерантность является важнейшим условием нахо-
ждения компромиссов, преодоления конфликтов. Про-
блема межэтнической толерантности в настоящее время 
обрела международный смысл.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ф. Майор, в обра-
щении ко всем людям, ответственным за образование, от-
четливо обозначил основные принципы обучения и воспи-
тания подрастающих поколений в духе терпимости. Среди 
важнейших из них обозначены следующие:

– воспитание в духе открытости и понимания других 
народов, многообразия их культур и истории;

– обучение пониманию необходимости отказа от на-
силия, использованию мирных средств разрешения раз-
ногласий и конфликтов;

– привитие идей альтруизма и уважения к другим, со-
лидарности и сопричастности, базирующихся на осоз-

нании и принятии собственное самобытности и спо-
собности к признанию множественности человеческого 
существования в различных культурных и социальных 
контекстах [4, с. 117].

Особенно велико влияние сложившейся этнической 
ситуации на процесс социализации подрастающего по-
коления, поскольку от того, какие установки на процесс 
общения личности с миром, окружающими людьми будут 
заложены в сознании молодежи, зависит будущее. По-
зиция этнической толерантности, терпимости и доверия – 
основа для осуществления выбора будущих поколений в 
пользу мирного сосуществования человечества.

Межэтнические отношения могут рассматриваться не 
только как взаимные отношения этнических групп друг к 
другу, но также и как система сформировавшихся между 
ними связей, обладающих конкретным психологическим 
содержанием и отражающаяся в статических и динамиче-
ских особенностях этих отношений.

Исходя из определения межгрупповых отношений как 
отношений между группами, можно рассмотреть межгруп-
повое восприятие как взаимное восприятие групп, а не от-
дельных их членов, как групповое образование, облада-
ющее характеристиками, отличающими его от восприятия 
межличностного.

Т.Г. Стефаненко выделяет такие характеристики 
межгруппового восприятия:

1) структурную: согласованность – высокую степень 
совпадения представлений членов какой-либо группы о 
ней самой или чужой группе; унифицированность – вы-
сокую степень переноса представлений о группе на ее 
отдельных членов; 2) динамическую – большую устой-
чивость (ригидность, консервативность) межгрупповых 
социально-перцептивных процессов по сравнению с про-
цессами межличностными; 3) содержательную – те-
сную связь когнитивных и эмоциональных компонентов, 
большую оценочность, чем при восприятии межлич-
ностных отношений [7, с. 294].

Условия проживания большого числа этносов на огра-
ниченной территории приводит к росту межэтнической на-
пряженности. В связи с этим социально-психологические 
взаимодействия этнических групп часто приобретают кон-
фликтный характер. Сегодня этническая нетерпимость 
уже является реальной формой проявлений кризисных 
трансформаций многонационального общества. Зоны ме-
жэтнической напряженности, зараженные этнофобиями, 
порождающие потоки миграции, с полным основанием 
можно назвать зонами этнической нетерпимости.

Именно в школе личность активно включается во взро-
слую жизнь, формирует свою идентичность, осваивает 
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различные социальные роли. Глобальная жизненная ори-
ентация зависит от того, как личность будет относиться к 
миру в целом, к себе и другим в этом мире.

Позиция терпимости и доверия – это основа для осу-
ществления выбора будущих поколений в пользу мирного 
сосуществования человечества. Укоренение в школе духа 
толерантности, формирования отношения к ней как важ-
нейшей ценности общества – значимый вклад школьного 
образования в развитие культуры мира на Земле.

Известно, что знание культур других этносов, нацио-
нальностей развивает творческую личность, свободную от 
предрассудков и стереотипов мышления. Следовательно, 
одним из способов воспитания толерантности у школь-
ников является ознакомление их с культурами разных на-
родов [2, с. 58].

Таким образом, педагогические задачи национально-
культурного воспитания толерантности состоят в сле-
дующем: глубокое и всестороннее овладение культурой 
своего народа; формирование представления о многоо-
бразии культур в России и мире; создание условий для ин-
теграции учащихся в культуры других народов; развитие 
умений и навыков продуктивного взаимодействия с но-
сителями различных культур; воспитание в духе мира; 
развитие этнотолерантности; воспитание уважения к 
истории и культуре других народов; создание поликуль-
турной среды как основы для взаимодействия личности с 
элементами других культур; формирование способности 
учащегося к личностному культурному самоопределению.

Развитие межэтнической толерантности школьника в 
процессе изучения региональной культуры требует совер-
шенствования занятий по изучению традиций, обычаев, 
правил, ритуалов, фольклора, искусства на основе рацио-
нального сочетания форм и методов, направленных на по-
стижение национальных и общечеловеческих ценностей, 
основ мировой и отечественной культуры, раскрывающих 
целостную картину мира и обеспечивающих осмысление 
его ребенком. Поэтому возникает необходимость в раз-
работке концепции формирования межэтнической толе-
рантности у школьников на основе изучения этнической 
культуры, народов, проживающих на одной территории, 
как основного фактора их интенсивного развития и духов-
ного самообогащения [5, с. 26].

В педагогике накоплен значительный опыт фрагмен-
тарного использования: регионального материала на 
уроках в общеобразовательной школе (А.Р. Батыршина, 
Г.И. Веденева, Г.Н. Волков, Н.М. Головин, Л.Л. Дадон, 
А.Н. Матвеева, З.В. Чащина и др.), однако, в их исследо-
ваниях вопрос о специфике знакомства детей с явлениями 
этнической культуры с целью формирования у них межэт-
нической толерантности не актуализировался.

Несомненно, что все люди входят в какую-либо соци-
альную группу, являясь творцами и потребителями куль-
турных ценностей, но при этом они остаются представи-
телями всего человечества, т.к. в любой культуре всегда 
присутствует общечеловеческое начало, раскрывающее 
сущностную природу человека, являющееся ее неотъем-

лемой частью со времени возникновения самого обще-
ства и самой культуры. Важность этих положений об-
уславливается тем, что именно культура может стать тем 
средством, с помощью которого люди находят взаимо-
понимание и увлеченность другой этнической, не менее 
интересной культурой, искусством, традициями, фоль-
клором, что способствует формированию у них толеран-
тности [3, с. 33].

К изучению этого феномена можно подойти с позиций 
исследований, раскрывающих различные методологиче-
ские подходы:

– онтологический подход (Н.А. Кормина, А.Ж. Овчин-
никова, В.А. Разумный, Е.Г. Яковлев),

– гносеологический (Э.В. Ильенков, А.С. Канарский, 
В.П. Копнин),

– семантический (Г. Гадамер, Э. Гуссерль, А.Ф. Лосев, 
Ю.М. Лотман, Г.Г. Шпет),

– культурологический (М.Я. Виленский, И.Ф. Исаев).
Формирование межэтнической толерантности у 

школьников с опорой на онтологический подход базиру-
ется на: совокупности теоретических положений, необхо-
димости развития способностей к рефлексии внутреннего 
мира ребенка, умении принимать неординарные решения 
в процессе познания этнической культуры народов своего 
региона, эмоциональной отзывчивости на объекты и яв-
ления этнической культуры и желании активно выразить 
себя в диалоге субъектов и культур; закономерностях; 
от активности школьника как субъекта, включенного в 
многообразие контактов с объектами и явлениями эт-
нической культуры, яркости открытий духовных ценно-
стей народов, проживающих на территории региона, от 
наделения явлений культуры личностным смыслом за-
висит эффективность формирования этнотолерантного 
сознания у школьника; принципах гуманизации осознан-
ного онтологического единства ребенка с миром, синтеза 
чувственного, рационального и рефлексивного, субъект-
субъектного взаимодействия (диалога субъектов, диалога 
культур), индивидуального развития этнотолерантных ка-
честв личности и творческой активности.

Педагогические условия, ведущими из которых явля-
ются: систематизация чувственных образов культуры род-
ного края с опорой на интенциональность духовной жизни; 
раскрытие смысла и значения свойств объектов на основе 
выделения рационального; развитие рефлексии у школь-
ника [8, с. 32].

А также необходимо учитывать следующие условия, 
необходимые для эффективного развития межэтнической 
толерантности школьников: учет возрастных особенно-
стей школьников при отборе произведений этнической 
культуры народов региона; учет специфики этнопсихоло-
гических особенностей элементов культуры родного края; 
воспитательные возможности субъектно-объектных и 
субъектно-субъектных отношений в диалоге культур; 
комплексное: воздействие культуры на этнотолерантное 
отношение к лицам, принадлежащим к разным этносам; 
использование тренингов, игровых форм и приемов об-
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учения и воспитания, приучающих к толерантному от-
ношению, общению между собой детей разных наций и 
народностей; обеспечение тесной связи с родителями, се-
мьей, что дает возможность «раздвинуть» рамки урока, 
связать его с жизнью, дать возможность толерантности 
быть деятельной;

Учитель должен научить ребенка основным приемам 
урегулирование конфликтов: обсуждению, дискуссии и 
дебатам, критическому мышлению, разрешению кон-
фликтов (конфликтная компетентность, владение различ-
ными способами разрешения конфликтов), примирению, 
решению проблем и задач на основе сотрудничества, ов-
ладению альтернативными способами конструктивного 
разрешения конфликтов, разновидности позитивного от-
ношения к различиям между людьми [7, с. 216].

Таким образом, содержание школьных программ 
должно дать более широкую» перспективу, учитыва-

ющую новые проблемы, а предметы должны излагаться 
в контексте их взаимоотношений и взаимозависимости [6, 
с. 74].

Ведущая роль в преобразовании будущего общества 
отводится учителю. На него возлагаются большие над-
ежды в формировании личности человека. Он должен как 
можно активнее вырабатывать у учащихся умение коопе-
рироваться, учитывая разнообразие мира, в котором они 
живут. Необходимо учиться общаться и конструктивно ра-
ботать с теми, кто совсем другой и не похож на отдельную 
личность, что чрезвычайно важно для умения жить в мно-
голиком мире. Изучение этнической культуры народов ре-
гиона, где живет ребенок, будет являться эффективным 
средством формирования межэтнической толерантности 
у школьников. Способность, принимать других и взаи-
модействовать с ними может быть и есть одно из качеств, 
определяющих выживание человека.
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Отражение проблемы развития самостоятельной деятельности учащихся  
в теории и методике обучения биологии
Смирнова Юлия александровна, учитель биологии, аспирант
гбоУ гимназия № 116 
российский государственный педагогический университет им а.и. герцена (г. Санкт-петербург) 

Развитие самостоятельной деятельности учащихся при 
обучении биологии имеет свою историю становления и 

свои традиции в теоретическом освещении и реализации 
основных положений в практике работы школы.

Проблемой разработки организационно-практических 
вопросов вовлечения школьников в самостоятельную 
деятельность занимался ещё в XVII веке Я.А. Комен-
ский. Ученый писал о том, что учить надо так, «чтобы ни 
у учащих, ни у учащихся не было обременения или скуки, 
чтобы обучение происходило скорее с величайшим удо-

вольствием; учить основательно, не поверхностно … про-
двигая учащихся к истинным знаниям» [8 с. 245]. При 
изучении предмета необходимы не только внимание к из-
учаемому материалу и усвоению готовых знаний, но и 
важна собственная познавательная деятельность ученика.

К.Д. Ушинскому также глубоко импонировала идея 
самодеятельности учащихся в обучении. Ее он противо-
поставлял скуке, как источнику множества детских про-
ступков и даже пороков. «...В душе дитяти, – писал 
Ушинский, – сильнее всего выказывается стремление к 
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самостоятельной деятельности» [18, т. 8, с. 90]. Вот по-
чему реорганизацию процесса образования и воспи-
тания в современной ему школе Ушинский представлял 
себе только в плане организации серьезной и интере-
сной творческой работы ученика. Стремление школьника 
к самостоятельной деятельности играет решающую роль 
в учебном процессе. Если на уроке ему не дается мате-
риал для собственной мыслительной деятельности, насту-
пает самое страшное, что может быть в обучении – скука. 
«Причина скуки, – говорит К.Д. Ушинский, – всегда одна 
и та же – недостаток душевной деятельности». Так, скука 
возникает от однообразия впечатлений, от слишком боль-
шого разнообразия их: но в обоих случаях она возникает 
от одного и того же».

По мнению К.Д. Ушинского, учитель, готовясь к во-
влечению учащихся в процесс выполнения самостоя-
тельных работ, концентрирует свое внимание только на 
разработке их содержания, взятого само по себе, порой 
безотносительно к интересам детей и уровням их познава-
тельной деятельности. В тщательно подготовленном объ-
яснении учителя или задании для самостоятельной работы 
часто не хватает того, что возбудило бы интерес у детей, 
подняло их активность. В силу этого учащихся угнетает 
внутренняя бездеятельность, и они по-своему пытаются 
удовлетворить свою потребность в деятельности.

Самостоятельную деятельность учащихся, выпол-
нение ими самостоятельных работ К.Д. Ушинский считает 
«единственно прочным основанием всякого плодовитого 
учения». При этом он подчеркивает необходимость учета 
возрастных особенностей учащихся.

Уделял внимание самостоятельной деятельности 
школьников и Л.Н. Толстой, он создал свою ориги-
нальную концепцию обучения детей. Исходным положе-
нием этой концепции является учет жизненного опыта 
ребенка, предоставление ему максимальной свободы в 
действиях на основе широкого развертывания в процессе 
обучения самостоятельной работы, как средства развития 
творческих сил и способностей учащихся [17]. По мнению 
Л.Н. Толстого ученик черпает необходимые сведения для 
того, чтобы включиться в творческую деятельность из 
личного опыта, окружающей его среды, разнообразных 
эмоциональных воздействий на него жизненных ситуаций 
и слова учителя.

Продолжая развивать дидактические идеи К.Д. Ушин-
ского и Л.Н. Толстого, представители марксистской пе-
дагогики подходили к решению проблемы активности и 
самостоятельности школьника в единстве ее психолого-
педагогического и дидакто-методического аспектов. Так 
А.В. Луначарский, П.П. Блонский и др. считали, что школа 
должна создавать благоприятную обстановку, живя в ко-
торой ученик мог бы проявить свою инициативность, са-
мостоятельность, творчество. Самостоятельное осмы-
сление данных, критическая их переработка, применение 
теоретических положений, выводов к объяснению ранее 
усвоенных или вновь приобретаемых фактов, явлений 
рассматривались как наиболее действенные средства раз-

вития познавательной самостоятельности. Н.К. Крупская 
в своих работах выдвигала идею самостоятельного до-
бывания знаний, самообучения и самообразования. Роль 
учителя она видела в том, чтобы «...научить учащихся са-
мостоятельно учиться, вооружив их приемами и методами 
приобретения знаний» [9].

Проблема развития творческих способностей уча-
щихся и поиски средств организации их самостоятельной 
деятельности занимает большое место и в зарубежной ди-
дактике. Интересными являются суждения Дж. Брунера. 
В работах «О познании», «К теории обучения» [2] наи-
более эффективным средством обучения Дж. Брунер про-
возглашает самостоятельные открытия знаний школь-
ником, самостоятельный поиск, который заключается в 
преобразовании, перегруппировке и перестановке изуча-
емых фактов и явлений. Главную роль здесь играет по-
строение гипотезы, сопровождающееся поиском и от-
крытиями. В этом случае учитель не сообщает готовые 
знания, а в сотрудничестве с учащимся включается в их 
поиск. Сам процесс открытия учеником знания делает его 
созидателем этого знания, первооткрывателем (разуме-
ется, для себя) новых связей и отношений. В результате 
такого обучения у школьника формируются внутренние 
мотивы учения.

С.Л. Рубинштейн отмечал: «Существуют ... два вида 
учения, или точнее, два способа научения и два вида де-
ятельности, в результате которых человек овладевает но-
выми знаниями и умениями. Один из них специально на-
правлен на овладение этими знаниями и умениями как на 
свою прямую цель. Другой приводит к овладению этими 
знаниями и умениями, осуществляя иные цели. Учение в 
последнем случае – не самостоятельная деятельность, а 
процесс, осуществляющийся как компонент и результат 
деятельности, в которую он включен» [15]. Учение будет 
осуществляться как самостоятельная деятельность, если 
овладевает не только знаниями, но и способами их прио-
бретения. Эти способы не даны в готовом виде, а самосто-
ятельно строятся.

На повышение роли самостоятельности учащихся в 
учебном процессе и уделение этому внимания в педаго-
гике, указывал в своих работах Б.П. Есипов, ученый обо-
сновал роль, место и задачи самостоятельной работы в 
учебном процессе. Б.П. Есипов подчеркивал, что актив-
ность в учении означает сознательное, волевое, целена-
правленное выполнение работы [7]. А это условие необ-
ходимо для овладения знаниями, умениями и навыками, 
которые используются в самостоятельной деятельности 
при обучении биологии.

Более детально, применительно к процессу обучения 
биологии, проблема организации самостоятельной дея-
тельности учащихся рассматривалась в трудах по мето-
дике преподавания биологии.

Первая рекомендация по организации учебного про-
цесса появилась в XVII в. у В.Ф.Зуева в предисловии к 
учебнику «Начертание естественной истории, изданное 
для народных училищ Российской империи по высочай-

5. Педагогика общеобразовательной школы
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шему повелению царствующей императрицы Екатерины 
Вторыя» [1]. Автор первого учебника по естествознанию 
призывал активизировать обучение, привлекая учеников 
к распознанию и описанию своими словами натуральных 
объектов, нахождению их мест обитания на географиче-
ских картах, а затем к последующему обсуждению мате-
риала.

Профессор Петербургского университета А.Н. Бе-
кетов установил ценное методическое положение о том, 
что к самостоятельности учащихся необходимо приучать 
планомерно, воспитывая у них самостоятельное мыш-
ление, руководя самостоятельными работами, развивая 
наблюдательность. Ученый выступал против догматиче-
ского обучения «Дедуктивное преподавание обогащает 
школьников знаниями и готовыми выводами, но не вызы-
вает деятельности мысли, заставляя работать только па-
мять. Это снижает образовательное значение естествоз-
нания» [3].

Многие высказывания А.Н. Бекетова были созвучны с 
идеями педагога К.К. Сент-Илера, написавшего учебник 
по зоологии в 1869. В этом учебнике он сделал попытку 
решения важной методической проблемы самостоя-
тельных работ учащихся по зоологии. В главе «Для мо-
лодых читателей моих» Сент-Илер дал подробные ука-
зания, как содержать животных, ухаживать и наблюдать 
за ними, для чего и написал ряд «задач по зоологии» – 
планов для наблюдений [4].

В XIX веке вопросы организации учебной деятель-
ности начинают рассматриваться с позиции усиления эле-
мента самостоятельности в обучении. Причем, в этот пе-
риод времени, возникает проблема отбора содержания 
обучения и использования различных методов обучения, 
так как именно методы организуют деятельность учителя 
и ученика в процессе обучения.

На решение методической проблемы – соответствие 
содержания школьного курса естествознания уровню 
развития биологической науки и соответствие методов 
обучения содержанию школьного предмета была на-
правлена деятельность А.Я. Герда. Так, талантливый ме-
тодист – биолог середины XIX века, А.Я. Герд на первое 
место выдвигал методы преподавания, воспитывающие 
самостоятельность мышления, наблюдательность и по-
знавательный интерес. Он выносит на первый план рас-
суждение, выводы, обобщения на основе наблюдаемых 
фактов как формы мышления, которыми должны овла-
деть учащиеся. А.Я. Герд критиковал принятый в то время 
«излагательный метод», преподавания при котором уче-
ники оставались пассивными, а весь процесс усвоения 
знаний сводился к механическому заучиванию готовых 
сведений из учебника или, сообщенных непосредственно 
самим преподавателем. «Ясно, что такие знания, усво-
енные лишь памятью, не могут будить интереса: при-
рода со всей своей жизнью остается для детей чужой, а 
усвоенные знания быстро испаряются» [6]. «Крайне по-
лезно, – писал А.Я. Герд, – организовать в школе само-
стоятельные практические работы детей, способные воз-

будить в них самодеятельность, столь необходимую для 
успеха всех дальнейших занятий».

В конце XIX века в школу из науки начинают прони-
кать такие элементы методологии, как наблюдение, ги-
потеза, эксперимент. И учителя ставят задачу развития 
у учащихся элементарных умений самостоятельной дея-
тельности.

Большое влияние на развитие методики естествоз-
нания в начале XX века оказали труды В.В. Половцова. 
Ученый отмечал, что в процессе обучения необходимо 
развивать самостоятельную деятельность учащихся по по-
иску и добыванию новых знаний [12]. Половцов настаивал 
на вовлечении учащихся в разнообразную деятельность, 
особое место в которой он отводил практической деятель-
ности. Так, в предисловии к «Краткому учебнику бота-
ники» В.В. Половцов пишет: «Необходимо стремиться 
к тому, чтобы ученики самостоятельно воспроизводили 
и исследовали подлежащие изучению явления дома или в 
особо отведенное для этого время в классе» [13]. А в спе-
циально написанном к учебнику пособии «Практические 
занятия по ботанике» автор отмечает: «Очень важное 
образовательное значение имеют задачи… требующие са-
мостоятельного исследования, в котором должно выбрать 
и применить для решения надлежащие приемы. Этот эле-
мент самостоятельного исследования имеет огромную пе-
дагогическую ценность» [14].

После Октябрьской революции уже к началу 1918 учеб-
ного года активизация всей школьной работы рассматри-
вается как путь массового воспитания самостоятельности 
и инициативности школьника. В этот же период была выд-
винута и идея стимулирования познавательной деятель-
ности, доверия к познавательным возможностям детей. В 
своих статьях и устных выступлениях педагогов настоя-
тельно подчеркивалось, что усвоение материала будет со-
знательным, прочным при «исследовательском» подходе 
к изучению явлений природы и «активной, трудовой про-
работке этого материала [11]. Благодаря «исследователь-
скому методу», ребенок приобретает приемы и навыки са-
мостоятельной элементарной исследовательской работы; 
«на слово он не верит, … ему нужны личные наблюдения, 
нужны первоисточники», как можно больше «самостоя-
тельности в проработке материала» [9, т. 3, с. 249].

Поворот школы к запросам жизни, стремление при-
дать образованию действенный характер, преодолеть 
отрыв теории от практики послужили в первом десяти-
летии строительства советской школы значительным тол-
чком и в теоретической разработке отдельных аспектов 
самостоятельной деятельности в плане конкретизации ее 
познавательной структуры.

В литературе, в этот период появился ряд книг и статей 
(Б.В. Всесвятского, Б.Е. Райкова, К.П. Ягодовского и 
др.), в которых структура познавательной деятельности 
учащихся сближается со структурой познавательной де-
ятельности ученого. При этом основной тезис состоял в 
том, что школа не должна давать знаний: ее дело – только 
научить работать [11, с. 21]. Естественно, такой подход 
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в конечном итоге приводил к универсализации исследо-
вательского метода в обучении, к противопоставлению 
творческой деятельности ученика деятельности воспроиз-
водящей [16].

В конце 20-х и в начале 30-х гг. в советской педагоги-
ческой науке наблюдается некоторое смещение акцента 
исследования с выяснения сущности самостоятельной де-
ятельности на описание опыта школ, в которых ученики 
привлекались к выполнению тех или иных видов самостоя-
тельных работ. Этот период был достаточно богатым в от-
ношении разработки методического аспекта организации 
самостоятельных работ, особенно по вопросам обучения 
учащихся навыкам самостоятельной работы с учебником 
и книгой. Именно в этот период была опубликована статья 
Н.К. Крупской «Как самостоятельно работать с книгой». 
В ней подробно описывалась методика работы с книгой. 
Н.К. Крупская в своих работах выдвигала идею самостоя-
тельного добывания знаний, самообучения и самообразо-
вания. Роль учителя она видела в том, чтобы «...научить 
учащихся самостоятельно учиться, вооружив их приемами 
и методами приобретения знаний». [ 9,т.3, с. 556–557].

В 1950-х годах крупнейшим событием в методике пре-
подавания биологии стало обоснование теории развития 
биологических понятий, сделанное группой ученых под 
руководством Н.М. Верзилина. В учебнике по общей 
методике преподавания биологии Н.М.Верзилин и 
В.М.Корсунская подчеркивали, что применение раз-
личных методов обучения биологии предусматривает 
определенную степень самостоятельности учащихся, по-
тому что без пробуждения их мысли нет и понимания, и со-
знательного усвоения знаний; т.е. развитие самостоятель-
ности учащихся определяется системой методов обучения. 
А значит, цель обучения и воспитания – подготовка уча-
щихся к самостоятельному мышлению и самостоятельной 
практической деятельности. Достижению этой цели спо-
собствует субъект – субъектные отношения учителя и 
ученика, причем учитель должен организовывать позна-
вательную деятельность учащихся, независимо от степени 
их самостоятельности и активности [5].

Вопросами развития самостоятельной деятель-
ности школьников как элемента воспитания занималась 
В.М. Корсунская. В.М. Корсунская утверждала, что среди 
методов обучения необходимо выбирать те методы и ме-
тодические приемы, которые бы нацеливали учащихся на 
самостоятельную и активную деятельность. Среди умений, 
которыми должны овладеть учащиеся, особое значение 
имеет самостоятельная работа с литературными источни-
ками, изготовление самодельных пособий, планирование 
своей работы, самостоятельную постановку опытов, эк-
спериментов и ведение исследований с фиксированием 
результатов и формулированием выводов [5].

В работах А.Н. Мягковой, посвященных методике об-
учения биологии, говорится о таком сочетании методов 
на уроке, которое способствовало бы оптимальному со-
отношению деятельности учителя и учащихся. Чтобы уче-
ники становились в позицию субъекта обучения, учи-
телю необходимо больше внимания уделять организации 
их деятельности на уроке: самостоятельная работа с раз-
личными источниками информации, натуральными объ-
ектами, учебником и т.д.; выбирать методы и методиче-
ские приемы в соответствии со спецификой содержания, 
возрастными особенностями учащихся и условиями 
школы [10].

Самостоятельная учебная деятельность развивает у 
ребенка целеустремленность, сознательность, самостоя-
тельность и самодеятельность в получении новых знаний 
и использовании их на практике. А формой осущест-
вления сознательности в обучении является – активность 
учащихся, достигаемая благодаря занимательности пре-
подавания. Поэтому, очень важно научиться управлять 
деятельностью учащихся, организуя ее с учетом индиви-
дуальных и возрастных особенностей.

Исторический экскурс в педагогику и методику препо-
давания биологии позволил выявить позиции ученых по 
вопросам содержания и организации самостоятельной де-
ятельности, ее значении в развитии научного мышления, 
формировании биологических знаний и общеучебных 
умений.
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Педагогические аспекты проблемы по улучшению методики преподавания 
математики в работе с одаренными детьми
Филиппова наталья Васильевна, кандидат педагогических наук, ст.преподаватель
гбоУ лицей № 1524, 
российская экономическая академия им. г.В. плеханова (г. Москва) 

Среднее образование в России находиться в состоянии 
активного изменения, которое сопровождается вне-

дрением новых образовательных и информационных тех-
нологий, осмыслением накопленного российского опыта 
среднего образования, сравнительным анализом его с за-
рубежным опытом. Российское образование постепенно 
становится частью единого образовательного простран-
ства.

В целом, профильная направленность математиче-
ского образования в школах, работающих с одаренными 
детьми, требуют переосмысления многих позиций во всем 
образовательном процессе – в содержании, формах, ме-
тодах и средствах обучения и воспитания одаренных детей.

Структура профильной подготовки будущих абитури-
ентов технических, экономических или иных вузов на сов-
ременном этапе вполне определилась, и включает в себя 
следующие составляющие: гуманитарную, естествен-
нонаучную, экономическую, производственно-пра-
ктическую. Естественнонаучная подготовка обеспечи-
вает базу для овладения будущими абитуриентами основ 
наук по выбранной специальности. Она требует решения 
целого ряда проблем, связанных с оптимальным отбором 
содержания математики, структурных составляющих, по-
становкой целей и задач математических спецкурсов, раз-
работкой критериев эффективности процесса усвоения 
одаренными учащимися предметных, специальных и про-
фильно-ориентированных знаний.

Целью математического образования является полу-
чение математических знаний и выработки умения приме-
нять эти знания либо в решении прикладных задач, либо в 
строительстве и перестройке самого постоянно развиваю-
щегося здания математики [1].

Основные цели, стоящие перед математическим обра-
зованием, Л.Д. Кудрявцев характеризует следующим 
образом. Будущие абитуриенты должны уметь в пределах 
своей выбранной и осваиваемой специальности:

1) строить математические модели,
2) ставить математические задачи,
3) выбирать подходящий математический метод и ал-

горитм решения задачи,
4) применять для решения задачи численные методы с 

использованием современных систем компьютерной ма-
тематики,

5) применять качественные математические методы 
исследования,

6) на основе проведенного математического анализа 
вырабатывать практические выводы [2].

Характерными особенностями математического об-
разования по работе с одаренными детьми являются:

– непрерывность изучения и применения математики;
– фундаментальность математической подготовки;
– ориентированность курса математики на профильную 

направленность обучения одаренных детей.
Математическая подготовка таких детей складывается 

из изучения математики и ее применения по выбранному 
профилю обучения.

Концепция профессионально-педагогической направ-
ленности обучения будущих абитуриентов математики 
опирается на три фундаментальных концепции [3]:

1) методологическую концепцию диалектического 
единства теории и практики;

2) педагогическую концепцию развивающего об-
учения (теорию Л.С. Выгодского, заключающуюся в том, 
что обучение всегда должно опережать уровень достигну-
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того развития, стимулировать его), спроектированную на 
процесс профильной подготовки одарённых детей – бу-
дущих абитуриентов – адекватно целям этой подготовки;

3) психолого-педагогическую концепцию обучения де-
ятельности, то есть совокупности целесообразных ориен-
тировочных, исполнительных и контрольных операций.

Профильная подготовка по математики должна осу-
ществляться в следующих направлениях: мировоззренче-
ском, психолого-педагогическом, узкоспециальном, ме-
тодическом. Данные направления должны пронизывать 
практику преподавания математики одаренным детям на 
протяжении всего периода обучения.

Для формирования качеств обучения математики 
можно определить основные профильно-развивающие 
функции математического образования:

– созерцательно-профессиональные;
– профессионально-обучающие;
– профессионально-прикладные.
Одна из задач профильной направленности обучения 

математики одарённых детей состоит в том, чтобы помочь 
учащимся овладеть экономико-прикладным или техни-
чески-прикладным мышлением. В последнее время усили-
лось внимание исследователей в области ранней профили-
зации обучения математики к проблеме профессионального 
мышления, формируемого уже в стенах школы [4,5].

Общеизвестна роль логико-математического моде-
лирования в научном познании, которое не только по-
зволяет устанавливать связи в понятийном аппарате наук, 
но и пополняет их новым содержанием, является сущест-
венным способом концентрации дальнейшего развития 
знания [6]. Посредством математических моделей стано-
виться возможным изучение более глубоких связей и от-
ношений действительности. Математическая модель как 
совокупность математических структур, отображающих 
качественно-количественные стороны реального мира, 
облегчает процесс получения новой информации об ис-
следуемом объекте.

Традиционным методическим принципом преподавания 
математики в школах России является принцип линей-
ности изложения теории. Этот принцип предполагает по-
следовательное изложение учебного материала, начиная с 

описания неопределяемых понятий, формулировки аксиом 
и строгого доказательства теорем и описания приложений 
соответствующей математической теории.

Основными задачами преподавания математики ода-
ренным детям в школах являются:

– формирование правильных представлений о пред-
мете науки «Математика» и методика обучения матема-
тике с профильным содержанием;

– раскрытие роли математики для исследования как 
экономических, так и технических проблем и процессов в 
свете профилизации обучения;

– формирование практических навыков и умений у 
одарённых детей в решении профильных задач;

– знакомство с основными концепциями экономико-
математическими и технически-математическими моде-
лями и методами [7].

Таким образом, сущность математического образо-
вания одарённых детей состоит в том, чтобы показать уча-
щимся основы и принципы, делающие математику необ-
ходимой частью профессиональных знаний как важной 
составляющей общечеловеческой культуры.

Для улучшения математического образования нужен 
переход к профильному обучению, который требует смены 
«качества образования», формирования содержания об-
разования и определения приоритетных способов полу-
чения математического образования. При этом формиро-
вание информационной культуры будущего абитуриента 
из сегодняшнего школьника необходимо рассматривать 
как важную задачу в процессе уточнения содержания про-
фильной подготовки учащегося в области информаци-
онных технологий. В этой связи представляется целесо-
образным особое внимание в курсе «Информационные 
технологии в математики» уделять изучению и освоению 
систем компьютерной математики.

Таким образом, для достижения комплексного интег-
рального применения знаний, полученных при изучении 
математических дисциплин, направленных на формиро-
вание из одаренного ребенка будущего гениального уче-
ного в разных областях науки, необходимо объединить 
преподавание математики с новыми методами обучения 
на основе единого принципа профильной направленности.
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Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста
чикишева ольга Викторовна, аспирант
глазовский государственный педагогический институт им. В.г. короленко 

Какой же он, младший школьник, которому предстоит 
сложный путь изучения нового под руководством пе-

дагога, чей интерес к обучению предстоит пробудить пе-
дагогу?

Младший школьный возраст – этап развития ребёнка, 
который соответствует периоду обучения в начальной 
школе. Хронологические границы этого возраста раз-
личны в разных странах и в разных исторических условиях. 
Эти границы могут быть условно определены в интервале 
от 6–7 до 10–11 лет, их уточнение зависит от официально 
принятых сроков начального обучения [4, 74].

Поступление ребенка в школу ставит перед учре-
ждением целый ряд задач в период работы с младшими 
школьниками:

– выявить уровень его готовности к школьному об-
учению и индивидуальные особенности его деятельности, 
общения, поведения, психических процессов, которые не-
обходимо будет учесть в ходе обучения;

– по возможности компенсировать возможные про-
белы и повысить школьную готовность, тем самым про-
вести профилактику школьной дезадаптации;

– спланировать стратегию и тактику обучения буду-
щего школьника с учетом его индивидуальных возможно-
стей [5, 27].

Решение этих задач требует глубокой проработки пси-
хологических особенностей современных школьников, 
которые приходят в школу с разным «багажом», пред-
ставляющим совокупность психологических новообра-
зований предыдущего возрастного этапа – дошкольного 
детства.

Каждый возрастной этап характеризуется особым по-
ложением ребенка в системе принятых в данном обще-
стве отношений. В соответствии с этим жизнь детей раз-
ного возраста наполняется специфическим содержанием: 
особыми взаимоотношениями с окружающими людьми 
и особой, ведущей для данного этапа развития деятель-
ностью. Хотелось бы отметить, что еще Л.С. Выготский 
выделял следующие типы ведущей деятельности:

– младенцы – непосредственно эмоциональное об-
щение;

– раннее детство – манипулятивная деятельность;
– дошкольники – игровая деятельность;
– младшие школьники – учебная деятельность;
– подростки – социально признаваемая и социально 

одобряемая деятельность;
– старшеклассники – учебно-профессиональная дея-

тельность [1, 328].
Поступление в школу коренным образом меняет ха-

рактер жизни ребёнка. С первых дней обучения в школе 
возникает главное противоречие – между постоянно рас-

тущими требованиями, которые предъявляются к лич-
ности ребёнка, его вниманию, памяти, мышлению, речи, 
и наличным уровнем развития. Это противоречие явля-
ется движущей силой развития у младшего школьника. По 
мере возрастания требований уровень психического раз-
вития подтягивается до их уровня.

Младший школьный возраст – качественно своео-
бразный этап развития ребёнка. Развитие высших психи-
ческих функций и личности в целом происходит в рамках 
ведущей на данном этапе деятельности (учебной – со-
гласно периодизации Д.Б. Эльконина), сменяющей в этом 
качестве игровую деятельность, которая выступала как 
ведущая в дошкольном возрасте. Включение ребёнка в 
учебную деятельность знаменует начало перестройки всех 
психических процессов и функций [5, 48].

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников 
формируется правильное отношение к учению. Они пока 
не понимают, зачем нужно учиться. Но вскоре оказыва-
ется, что учение – труд, требующий волевых усилий, мо-
билизации внимания, интеллектуальной активности, са-
моограничений. Если ребёнок к этому не привык, то у 
него наступает разочарование, возникает отрицательное 
отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось 
учитель должен внушать ребёнку мысль, что учение – не 
праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая работа, од-
нако очень интересная, так как она позволит узнать много 
нового, занимательного, важного, нужного. Важно, чтобы 
и сама организация учебной работы подкрепляла слова 
учителя.

Вначале у него формируется интерес к самому про-
цессу учебной деятельности без осознания её значения. 
Только после возникновения интереса к результатам 
своего учебного труда формируется интерес к содержанию 
учебной деятельности, к приобретению знаний. Вот эта 
основа и является благоприятной почвой для формиро-
вания у младшего школьника мотивов учения высокого 
общественного порядка, связанных с подлинно ответст-
венным отношением к учебным занятиям.

Формирование интереса к содержанию учебной дея-
тельности, приобретению знаний связано с пережива-
нием школьниками чувства удовлетворения от своих до-
стижений. А подкрепляется это чувство одобрением, 
похвалой учителя, который подчёркивает каждый, даже 
самый маленький успех, самое маленькое продвижение 
вперёд. Младшие школьники испытывают чувство гор-
дости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их.

Большое воспитательное воздействие учителя на 
младших связано с тем, что учитель с самого начала пре-
бывания детей в школе становится для них непререка-
емым авторитетом. Авторитет учителя – самая важная 
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предпосылка для обучения и воспитания в младших 
классах [9, 151].

Происходит функциональное совершенствование 
мозга – развивается аналитико-систематическая фун-
кция коры; постепенно изменяется соотношение про-
цессов возбуждения и торможения: процесс торможения 
становится всё более сильным, хотя по-прежнему прео-
бладает процесс возбуждения, и младшие школьники в 
высокой степени возбудимы и импульсивны [4, 70].

Учебная деятельность в начальных классах стимули-
рует, прежде всего, развитие психических процессов не-
посредственного познания окружающего мира – ощу-
щений и восприятий. Младшие школьники отличаются 
остротой и свежестью восприятия, своего рода созерца-
тельной любознательностью [6, 152].

Наиболее характерная черта восприятия этих уча-
щихся – его малая дифференцированность, где совер-
шают неточности и ошибки в дифференцировке при вос-
приятии сходных объектов. Следующая особенность 
восприятия учащихся в начале младшего школьного воз-
раста – тесная связь его с действиями школьника. Вос-
приятие на этом уровне психического развития свя-
зано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять 
предмет для ребёнка – значит что-то делать с ним, что-то 
изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, 
потрогать его. Характерная особенность учащихся – ярко 
выраженная эмоциональность восприятия.

В процессе обучения происходит перестройка воспри-
ятия, оно поднимается на более высокую ступень раз-
вития, принимает характер целенаправленной и управ-
ляемой деятельности. В процессе обучения восприятие 
углубляется, становится более анализирующим, диффе-
ренцирующим, принимает характер организованного на-
блюдения.

Некоторые возрастные особенности присущи вни-
манию учащихся начальных классов. Основная из них 

– слабость произвольного внимания. Возможности во-
левого регулирования внимания, управления им в на-
чале младшего школьного возраста ограничены. Про-
извольные внимания младшего школьника требует так 
называемой близкой мотивации. Если у старших уча-
щихся произвольное внимание поддерживается и при на-
личии далёкой мотивации (они могут заставить себя сос-
редоточиться на неинтересной и трудной работе ради 
результата, который ожидается в будущем), то младший 
школьник обычно может заставить себя сосредоточенно 
работать лишь при наличии близкой мотивации (перспек-
тивы получить отличную отметку, заслужить похвалу учи-
теля, лучше всех справиться с заданием и т.д.) [8, 200].

Значительно лучше в младшем школьном возрасте раз-
вито непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, 
яркое, интересное само собой привлекает внимание уче-
ников, без всяких усилий с их стороны.

Возрастные особенности памяти в младшем школьном 
возрасте развиваются под влиянием обучения. Усилива-
ется роль и удельный вес словесно-логического, смысло-

вого запоминания и развивается возможность сознательно 
управлять своей памятью и регулировать её проявления. 
В связи с возрастным относительным преобладанием дея-
тельности первой сигнальной системы у младших школь-
ников более развита наглядно-образная память, чем сло-
весно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и 
прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, со-
бытия, лица, предметы, факты, чем определения, опи-
сания, объяснения. Младшие школьники склонны к меха-
ническому запоминанию без осознания смысловых связей 
внутри запоминаемого материала [3, 518].

Основная тенденция развития воображения в младшем 
школьном возрасте – это совершенствование воссоздаю-
щего воображения. Оно связано с представлением ранее 
воспринятого или созданием образов в соответствии с 
данным описанием, схемой, рисунком и т.д. Воссозда-
ющее воображение совершенствуется за счёт всё более 
правильного и полного отражения действительности. 
Творческое воображение как создание новых образов, 
связанное с преобразованием, переработкой впечатлений 
прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, ком-
бинации, также развивается [4,82].

Под влиянием обучения происходит постепенный пе-
реход от познания внешней стороны явлений к познанию 
их сущности. Мышление начинает отражать сущест-
венные свойства и признаки предметов и явлений, что 
даёт возможность делать первые обобщения, первые вы-
воды, проводить первые аналогии, строить элементарные 
умозаключения. На этой основе у ребёнка постепенно на-
чинают формироваться элементарные научные понятия.

Аналитико-синтетическая деятельность в начале млад-
шего школьного возраста ещё весьма элементарна, нахо-
дится в основном на стадии наглядно-действенного ана-
лиза, основывающегося на непосредственном восприятии 
предметов [9, 198].

Младший школьный возраст – возраст достаточно за-
метного формирования личности. Для него характерны 
новые отношения с взрослыми и сверстниками, включение 
в целую систему коллективов, включение в новый вид де-
ятельности – учение, которое предъявляет ряд серьёзных 
требований к ученику. Всё это решающим образом ска-
зывается на формировании и закреплении новой системы 
отношений к людям, коллективу, к учению и связанным 
с ними обязанностям, формирует характер, волю, расши-
ряет круг интересов, развивает способности.

В младшем школьном возрасте закладывается фунда-
мент нравственного поведения, происходит усвоение мо-
ральных норм и правил поведения, начинает формиро-
ваться общественная направленность личности. Характер 
младших школьников отличается некоторыми особенно-
стями. Прежде всего, они импульсивны – склонны неза-
медлительно действовать под влиянием непосредственных 
импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех об-
стоятельств, по случайным поводам. Причина – потреб-
ность в активной внешней разрядке при возрастной сла-
бости волевой регуляции поведения [7, 288].

5. Педагогика общеобразовательной школы
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Возрастной особенностью является и общая недо-
статочность воли: младший школьник ещё не обладает 
большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, 
преодоления трудностей и препятствий. Он может опу-
стить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невоз-
можности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. 
Обычная причина их – недостатки семейного воспитания. 
Ребёнок привык к тому, что все его желания и требо-
вания удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Ка-
призность и упрямство – своеобразная форма протеста 
ребёнка против тех твёрдых требований, которые ему 
предъявляет школа, против необходимости жертвовать 
тем, что хочется, во имя того, что надо.

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоцио-
нальность сказывается, во-первых, в том, что их психи-
ческая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, 
что дети наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает 
у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, 
младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, 

контролировать их внешнее проявление, они очень непо-
средственны и откровенны в выражении радости. Горя, 
печали, страха, удовольствия или неудовольствия. В-тре-
тьих, эмоциональность выражается в их большой эмо-
циональной неустойчивости, частой смене настроений, 
склонности к аффектам, кратковременным и бурным 
проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё 
больше развивается способность регулировать свои чув-
ства, сдерживать их нежелательные проявления [2, 14].

Большие возможности предоставляет младший 
школьный возраст для воспитания коллективистских от-
ношений. За несколько лет младший школьник нака-
пливает при правильном воспитании важный для своего 
дальнейшего развития опыт коллективной деятель-
ности – деятельности в коллективе и для коллектива. 
Воспитанию коллективизма помогает участие детей в об-
щественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 
приобретает основной опыт коллективной общественной 
деятельности.
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Внеклассная работа по литературе как средство развития  
творческих литературных способностей школьников средних классов  
(на примере элективного курса «Мир фантастики»)
шило Татьяна борисовна, кандидат педагогических наук
российский государственный профессионально-педагогический университет, оренбургский филиал 

Значение внеклассной работы, ее влияние на станов-
ление личности юного читателя отмечалось еще ме-

тодистами, в частности в XIX в.В.П. Острогорским. В XX 
в. интерес методистов к этой важной проблеме, которая 
является составной и неотъемлемой частью всей работы 
по литературе в школе, не ослабевает. Проблемам вне-
классной работы и процессу воспитания средствами ли-
тературы особое внимание уделяли такие методисты, как 
А.С. Акбашева, Л.П. Бессонов, Т.В. Боброва, С.Ф. Богу-

славский, Е.И. Бушина, Н.М. Гердзей-Капица, В.А. Да-
манский, И.С. Збарский, Г.С. Меркин, В.П. Полу-
хина, М.Д. Пушкарева, Я.А. Роткович, И.И. Славина, 
М.А. Снежневская, М.Д. Янко и др. Перечисленные ис-
следователи отводили особое место внеклассной работе 
по литературе в процессе литературного образования и 
развития школьников. Тесно связанная с уроками лите-
ратуры, внеклассная работа становится естественным ее 
продолжением. Единство урочной и внеурочной работы 
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является залогом успеха в преподавании литературы в 
школе.

Движущей силой внеклассной деятельности школь-
ников является интерес, добровольное участие, свобода 
индивидуального выбора литературного материала, форм 
обучения, способа творческого самовыражения, воз-
можность делать то, что хочет и может ребенок: попро-
бовать себя в роли актера, художника, экскурсовода, ли-
дера, подчиненного и т.д. Во внеклассной работе более 
личностно само общение, разноплановое, полифункцио-
нальное, взаимоотношения между учителем и учениками 
отличаются открытостью, неофициальностью и довери-
тельностью. На занятиях характерна атмосфера подлин-
ного сотворчества. Внеклассная работа позволяет юным 
читателям обратиться к гораздо более широкому кругу 
эстетических явлений, становится источником многочи-
сленных художественных впечатлений.

Следует отметить, что строгой классификации вне-
классной работы в методике преподавания литературы 
нет, однако методисты и педагоги выделяют следующие ее 
направления:

– читательское (чтение и обсуждение книг, конкурсы 
чтецов, доклады, конференции);

– игровое (викторины, олимпиады, КВН, литературные 
ринги, литературные праздники и т.д.), как особый вид де-
ятельности школьников (Т.Ф. Кудряшева, Н.М. Гердзей-
Капица, М.Н. Салтыкова и др.);

– литературно-краеведческое (встречи с писателями, 
вечера, посвященные памятным датам родного края, со-
здание школьных музеев и т.д. Данное направление об-
ращено к изучению литературной жизни родного края 
(В.Г. Маранцман, М.Д. Янко и др.);

– литературно-творческое, связанное с попытками 
школьников выразить себя в слове, образе (М.А. Рыб-
никова, В.И. Лейбсон, Н.Р. Бершадская, В.З. Халимова 
и др.);

– художественно-исполнительское направление ре-
ализуется в кружках, школьных театрах, создающих ус-
ловия для самовыражения через звучание слова, драмати-
ческую интерпретацию (Е.В. Язовицкий, К.Ю. Сорокина, 
Ю.И. Рубина и др.).

Все эти направления реализуются в различных формах 
и не характеризуются строго ограниченными рамками. 
Они тесно взаимосвязаны и взаимопроникают друг в 
друга, что и определяет сложность в выведении кон-
кретной классификации внеклассной работы. Именно во 
внеклассной работе различных направлений необходимо 
решать одну из важнейших задач современного школь-
ного образования – развитие речи учащихся и творческих 
литературных способностей.

Под литературным творчеством понимается акт во-
площения индивидуально-неповторимого чувственного 
опыта личности школьника, накопленного в процессе 
восприятия окружающего мира, речевыми средствами, 
а литературно-творческие способности – это способ-
ность охарактеризовать этот акт. В.Г. Маранцман к ли-

тературным способностям относит следующие качества: 
потребность выразить чувство, представление, мысль в 
слове и добиться адекватного их соотношения; потреб-
ность образной конкретизации слова, прорастание слова в 
зрительные, слуховые и иные ассоциации; эмоциональная 
чуткость к слову, интонации и стилям речи, интонации и 
стилям речи; целостное отношение к литературному про-
изведению, общий взгляд на его архитектонику, улавли-
вание связей частей текста, концепционное восприятие 
композиции. Однако, литературные способности прояв-
ляются у личности не разрозненно, а в определённом ком-
плексе. Для того чтобы добиться такого комплекса необ-
ходима кропотливая и систематическая деятельность по ее 
развитию у учащихся. Во-первых, необходима работа над 
художественными литературными произведениями, а во-
вторых, нужно способствовать стремлению школьников к 
собственному литературному творчеству. По этому прин-
ципу и была организована внеклассная работа по литера-
туре с учащимися средних классов, в основу которой была 
положена работа с таким уникальным явлением культуры, 
как фантастика.

Фантастика как особый род литературы привлекает 
детей, отвечая их психологическим потребностям. Осо-
бенно она интересна школьникам средних классов. Фан-
тастика привлекает их своей близостью к сказкам; 
вымышленными героями, народами, племенами; нере-
альными мирами, планетами; остросюжетным повество-
ванием; приключенческим и занимательным характером. 
Она дает возможность отобразить все богатство вообра-
жения учащихся и раскрыть свои литературные способ-
ности. Исходя из этого, ряд фантастических произведений 
был введён в общеобразовательную программу по лите-
ратуре, однако целесообразнее и продуктивнее рассма-
тривать ее во внеклассной работе. Однако проведение 
внеклассной работы по этой теме имеет специфические 
особенности. Нами была разработана система внеклас-
сной работы по фантастике.

Одним из первых этапов во внеклассной работе по 
фантастике, на наш взгляд, является представление, или 
презентация книги. Для презентации можно взять произ-
ведение современного писателя-фантаста или текст, вхо-
дящий в классику фантастики. При подборе книги и вы-
боре формы проведения занятий следует учитывать вкусы 
и запросы детей, их литературную подготовленность и 
возрастные особенности школьников, такой урок лучше 
проводить в 5 классе. Рассматривая этот вид внеклас-
сной работы, можно выделить такое занятие, как чтение 
книги и ее обсуждение без предварительной и с предвари-
тельной подготовкой.

Для этого вида внеклассной работы мы рекомендуем 
произведения фантастики небольшие по объему, на-
пример, рассказы Р. Брэдбери, К. Булычева, Г. Уэллса, 
С. Лема и т.д., которые можно прочитать и обсудить в 
классе. Подготовленный ученик или учитель громко и вы-
разительно читает рассказ. После знакомства с текстом 
проводится беседа с учениками. Обсуждение книг можно 

5. Педагогика общеобразовательной школы
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сопровождать заданиями для учащихся следующего со-
держания: «составьте план пересказа произведения», 
«назовите темы, которые затрагивает писатель в своем 
произведении», «опишите понравившегося героя про-
изведения, объясните, почему он вам понравился или не 
понравился», «сопоставьте выбранного вами героя с дру-
гими персонажами», «расскажите об особенностях фан-
тастического мира, описанного автором в произведении», 
«укажите достоинства и недостатки, которые вы заме-
тили в произведении», «прочитайте произведение и напи-
шите письмо писателю-фантасту, создавшему это произ-
ведение, и изложите в нем свои впечатления, пожелания» 
и др.

Достаточно распространенным видом внеклассной ра-
боты по литературе в читательском направлении является 
тематическая конференция. Этот вид работы удобен для 
изучения произведений фантастики, так как подразуме-
вает большую самостоятельную поисковую работу уча-
щихся. Конференции по фантастике могут проводиться 
по одной книге (желательно современного писателя, воз-
можно малоизвестного, но достойного того, чтобы на него 
обратили внимание) или нескольким книгам разных ав-
торов. Учитывая читательский интерес детей, их вни-
мание к жанру фантастики, мы после изучения творче-
ства Д. Толкиена и Р. Брэдбери проводили тематические 
конференции, посвященные книгам этих писателей и сов-
ременным продолжателям их традиций. (Конференцию 
можно организовать, полностью посвятив творчеству од-
ного из знаменитых писателей-фантастов). По резуль-
татам конференции издавалась газета с тезисами высту-
плений докладчиков. Подобного рода мероприятия по 
фантастике проводятся в одном классе или объединяют 
одну параллель классов. Такие конференции помогут 
детям разобраться не только в фантастике, но и в других 
современных жанрах литературы.

В старших классах предметом разговора на конфе-
ренции может быть не только одна книга или отдельное 
произведение, а творчество одного или нескольких писа-
телей-фантастов. В нашей системе проведения внеклас-
сной работы по фантастике включены следующие темы 
конференций: «Мир будущего в произведениях отечест-
венных писателей-фантастов»; «Герой будущего в пред-
ставлении писателей-фантастов»; «Путешествие во вре-
мени по книгам или по творчеству писателя»; «Идеал 
человека в фантастических произведениях какого-то ав-
тора»; «Конфликт цивилизаций, миров в произведениях 
научной фантастики». Подобные конференции отвечают 
потребности школьников высказать свое мнение, су-
ждение о прочитанном произведении и вместе с тем побу-
ждают их к более вдумчивому чтению, закрепляют умение 
участвовать в беседах, дискуссиях, приучают выступать 
перед малоизвестной аудиторией. При подготовке к кон-
ференции школьники получают основы научно-исследо-
вательской работы. Тематические конференции по фан-
тастике расширяют кругозор, приобщают учеников к 
чтению не только произведений фантастики, но и других 

художественных текстов, учат выбирать книги лучших ма-
стеров жанра, пополняют словарный запас школьников. 
Они готовят учащихся к более сложной форме обсу-
ждения книг – диспуту.

В нашей системе внеклассной работы для учащихся 
были запланированы утренники и вечера, относящиеся к 
игровому направлению. Подобные мероприятия проводи-
лись 1 раз в год. К этим праздникам готовились выставки 
детских рисунков, поделок на эту тему, проводился кон-
курс на лучшее самостоятельно написанное фантастиче-
ское произведение. Один из таких вечеров сопровождался 
«галактическим костюмированным парадом» с выдачей 
призов за лучший фантастический костюм.

Внеклассная работа продолжается во внешкольных 
мероприятиях, например, в экскурсиях и походах. Сле-
дует отметить, что при проведении внеклассных меро-
приятий учителя не часто обращаются к фантастике. Мы 
проводили такое мероприятие в 8–9 классах – посе-
щали кинотеатр для просмотра фантастических фильмов, 
снятых по произведению С. Лема «Солярис». После 
просмотра проводилось обсуждение экранизации произ-
ведения.

Для учащихся 5–6 классов мы проводили другого рода 
мероприятие – экскурсию в парк г. Оренбурга, где стоит 
памятник знаменитому космонавту Ю. Гагарину, расска-
зывали о его судьбе и подвигах. Итогом экскурсии стало 
творческое литературное задание: написать небольшой 
фантастический рассказ или придумать и разыграть 
сценку на космическую тематику.

Связующим звеном между классной и внеклассной 
работой являются факультативы и элективные курсы. В 
своей работе по изучению фантастики мы обратились к 
такой форме, как элективный курс «Мир фантастики» 
для 7–9 классов, но предварительным этапом стал для 
нас литературно-творческий кружок «Фантастика и 
мы» для 5–6 классов, который был нами разработан и 
апробирован в МОУ «СОШ № 10» города Оренбурга.

В организации элективного курса главной целью было 
организовать литературно-творческую деятельность уча-
щихся. В его работе мы ставили следующие задачи: 
чтение, обсуждение и анализ произведений фантастики, 
не входящих в школьную программу; знакомство с биог-
рафией писателей-фантастов и новыми произведениями и 
кинофильмами по фантастике; рассмотрение тем и про-
блем, которые затрагивают писатели-фантасты в про-
изведениях; выяснение жанровых особенностей произ-
ведений фантастики; развитие литературно-творческих 
способностей.

Специфика работы элективного курса и как подго-
товительного этапа литературно-творческого кружка 
«Фантастика и мы» проявлялась в выполнении таких до-
полнительных задач, как: выработка умений литера-
турно-грамотного анализа произведений фантастики; 
создание учениками собственных произведений по фан-
тастике (их чтение и обсуждение на заседаниях); выпуск 
членами кружка рукописного общешкольного журнала по 
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фантастике; организация небольших рукописных иллю-
стрированных книг, в которые входили произведения, со-
чиненные детьми; подготовка стенгазет, приуроченных к 
памятным датам в фантастоведении; проведение выставок 
рисунков и художественных поделок по фантастике.

Для достижения поставленных нами задач в работе 
мы использовали такие общеметодические принципы, 
как доступность и учет возрастных особенностей школь-
ников в изложении материала по фантастике; посиль-
ность и установка на развитие школьников в даче заданий 
для самостоятельной работы; использование наглядности 
и аудио-видеоматериалов на заседаниях кружка; посте-
пенное расширение и усложнение материала по фан-
тастике; научность и опора на хронологические рамки 
развития фантастики (начиная от древних времен и закан-
чивая современностью, при этом уделялось особое вни-
мание произведениям, составляющим классику мировой 
фантастики).

В работе элективного курса мы использовали раз-
личные формы работы: просмотр телефильмов, кино-
фильмов, мультфильмов по фантастике; подготовка и 
просмотр инсценировок по произведениям фантастики, 
для более старшего возраста – конференции, подготовка 
спектаклей и съемки ученических фильмов по некоторым 
изучаемым произведениям и др.

Разработанная нами программа элективного курса 
имеет следующую структуру:

I. Пояснительная записка, где прописана специфика 
данного курса.

II. Программа литературно-творческого кружка «Фан-
тастика и мы» для 5–6 классов (подготовка к электив-
ному курсу), в которую входят следующие темы:

5 класс: Введение; 1. Славянская мифология: «Ле-
генды и предания древних славян», «Мифы древних 
славян»; 2. Русские народные сказки. «В сказке – ложь, 
да в ней намек…»; 3. Фантастика – мечта о чудесном.

6 класс: Введение; 1. Литературные сказки; 2. Фанта-
стические сказки-повести.

III. Собственно программа элективного курса «Мир 
фантастики» для 7–9 классов,содержащая такие темы, 
как:

7 класс: Введение; 1. Научная фантастика – реаль-
ность или выдумка; 2. Г. Уэллс – тайны и открытия; 3. 
Д.Р. Толкиен – создатель неомифа.

8 класс: Введение; 1. Человек Будущего; 2. Три Закона 
роботехники.

9 класс: Введение; 1. Космос – это Вселенная; 2. За-
терянные миры.

IV. Библиография к каждой теме.
V. Перечень знаний и умений, которыми должны обла-

дать члены кружка:
5 класс
Знания: содержание произведений фантастики, опре-

деленных программой; специфические особенности сла-
вянской мифологии; классификацию русских народных 
сказок; основные литературоведческие и фантастоведче-

ские понятия: легенда, предание, быличка, бывальщина, 
миф, языческие боги, сказка, волшебные сказки, сказки 
о животных, социально-бытовые сказки, фантастика, ха-
рактерных особенностей фантастики.

Умения: правильно и выразительно читать фрагменты 
произведений фантастики; отличать произведения фанта-
стики от мифов и сказок; находить мифологические и ска-
зочные элементы в фантастических рассказах; пересказы-
вать произведения фантастики; использовать при анализе 
произведения фантастики основные теоретические 
понятия, рассмотренные на занятиях.

6 класс.
Знания: содержание фантастических текстов, опре-

деленных программой; темы, проблемы, положенные в 
основу изученных произведений фантастики; своеобразие 
в изображении фантастического героя; основных понятий 
фантастоведения и литературоведения, приводимые в 
программе: литературная сказка и ее разновидности, ска-
зочный герой, сказочный сюжет, сказочная повесть, фан-
тастическая сказка, тема, идея, композиция произведения, 
символ, фэнтези, приключенческая литература, цикл про-
изведений.

Умения: пересказывать содержание фантастиче-
ских произведений, выделяя основные события, эпизоды 
текста; выделять тему, идею фантастических произве-
дений; отмечать специфические особенности фантасти-
ческого героя; понимать и пользоваться терминологией 
фантастоведения и литературоведения в процессе анализа 
фантастических произведений;

7 класс
Знания: сюжеты произведений фантастики; темы, 

проблемы, положенные в основу изученных произведений 
фантастики; основателей фантастики как отрасли литера-
туры; основных понятий фантастоведения и литературо-
ведения, приводимые в программе: научная фантастика, 
фантастический сюжет, фантастический герой, фантасти-
ческие миры, фантастическое время, основные темы фан-
тастики, метод экстраполяции.

Умения: выделять тему, идею фантастических произ-
ведений; отмечать специфические особенности фантасти-
ческого времени и пространства, описанные в разных на-
правлениях фантастики; применять при анализе текста 
фантастоведческие термины.

8 класс
Знания: основные темы научно-фантастической ли-

тературы и технической фантастики; специфику изобра-
жения традиционного образа ученого-одиночки в фан-
тастической литературе; литературоведческие термины: 
автобиография, реализм, романтизм, просветительский 
роман, техническая фантастика.

Умения: уметь сопоставлять жанры фантастики, назы-
вать основные отличительные особенности каждого из из-
ученных жанров; анализировать специфическую систему 
образов произведений фантастики; выделять в фантасти-
ческом тексте тему и идею произведения; применять при 
работе над текстом литературоведческие понятия.

5. Педагогика общеобразовательной школы
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9 класс
Знания: тематику и жанровые особенности космиче-

ской фантастики; специфику изображения фантастиче-
ского пространства в космической фантастике; класси-
фикацию космической фантастики; литературоведческие 
термины: хроники, космическая фантастика, «космиче-
ская опера», фантастический пейзаж, социальные алле-
гории, научно-фантастическая утопия.

Умения: выделять специфические особенности косми-
ческой фантастики; отмечать специфику фантастического 
пейзажа и его роль в тексте; находить в фантастическом 
тексте параллели с другими произведениями этой области 
литературы; распознавать в тексте особенности разных 
жанров космической фантастики; применять при анализе 
произведений фантастики литературоведческие понятия.

VI. Словарь основных терминов фантастоведения, ко-
торые мы использовали на занятиях.

VII. Тематическое планирование.
Обратимся к общему описанию работы элективного 

курса и его подготовительного этапа – литературно-
творческого кружка «Фантастика и мы». Кружок объе-
динял детей, которые увлекались фантастикой. Он был 
немногочисленным, первоначально в него входило 6 че-
ловек из одной параллели 5-х классов, со временем чи-
сленность членов кружка увеличилась до 15 человек. В 
таком составе он просуществовал два года (5–6 кл.). В 
последующих классах кружок перешел в факультатив, в 
программу которого входил обширный материал по раз-
бору произведений фантастики и характеристики этапам 
развития мировой фантастики. Члены кружка принимали 
активное участие в кружковой работе, заседания прохо-
дили регулярно 1 раз в неделю в удобное для школьников 
время. Первые два заседания были посвящены созданию 
герба и девиза кружка. Символом кружка дети выбрали 
мифическое существо – Пегаса. Представление школь-
ников о крылатом коне резко отличается от традицион-
ного (символа поэтического вдохновения). Пегас у них ас-
социируется с небом, с мечтой о прекрасном, о добре и 
стремлении человека к красоте и гармонии. Школьники 
объясняют это тем, что Пегас – единственный конь, ко-
торый может летать в небе, по мифам он всегда помо-
гает героям и для его изображения художники выбирают 
светлые тона и все оттенки белого цвета (как символ чи-
стоты и невинности).

На гербе мифологический конь вылетает из раскрытой 
книги, символизируя тот факт, что через чтение книг 
можно достичь совершенства и познать неизведанное и 
загадочное. Лестница, на вершине которой расположена 
книга, олицетворяет долгий и трудный путь к познанию, к 
пониманию сущности не только художественного произ-
ведения, но и жизни. Лестница состоит из 9 ступеней, и 
на ее вершине еще две ступеньки, что олицетворяет в вы-
бранном гербе 11-летний курс обучения школьников.

Герб и девиз были придуманы детьми. Особая труд-
ность была в выборе эмблемы кружка, для этого мы объ-
явили конкурс на лучший эскиз эмблемы. В результате 

долгой работы была отобрана и изготовлена эмблема 
для каждого члена кружка. Ребенка, придумавшего вы-
бранную нами эмблему, наградили почетной грамотой и 
подарком. В эмблеме отражено соединение двух миров: 
реального и фантастического, заключенных в алмаз, что 
символизирует прочность и нерушимость фантастики и 
реальности, мечты и повседневности.

Разрабатывая план заседаний кружка, мы старались 
сделать их интересными и в то же время поучительными 
для школьников. На каждом заседании присутствовал эле-
мент литературной игры. Подбор заданий и вопросов по 
фантастике в игровой форме способствовал развитию уче-
ников, обогащению их литературной памяти и повышению 
интереса к тексту, углублению в понимание идейно-худо-
жественного содержания произведений фантастики. Ли-
тературная игра стимулирует формирование ряда качеств 
у школьников – активности, коллективизма, целеустрем-
ленности и т.д. Учитывая психологические особенности 
учащихся и их индивидуальные способности, на заседаниях 
кружка мы использовали различные формы литературной 
игры: шарады, лото, викторины, кроссворды, подбор эпи-
тетов для характеристики героя, сравнение или восста-
новление пропущенных слов из произведения и т.д. Члены 
кружка часто сами придумывали литературные игры, по-
священные фантастическим произведениям. Достаточно 
часто мы прибегали к учебной игре, например в писателя-
фантаста, режиссера-фантаста, художника-фантаста и 
т.п. Такая игра ориентирована на собственное творчество 
детей. Формы игры были разнообразны, и за основу для их 
разработки мы брали известные телевизионные проекты 
игр, например: «Угадай мелодию», «Что? Где? Когда?», 
«Поле чудес» и т.д. Игра на заседаниях кружка способ-
ствует развитию уверенности детей в своих силах, демон-
страции творческих возможностей учеников и позволяет 
в занимательной форме глубже изучить и закрепить ма-
териал по фантастике. Углубляет знания учащихся в об-
ласти фантастического и развивает личностные качества 
школьников такой вид работы, как подготовка и выпуск 
рукописного общешкольного журнала. Члены «Мира 
фантастики» на протяжении двух лет подготавливали и из-
давали подобный журнал. Название, титульный лист они 
придумали самостоятельно (для этого был проведен кон-
курс на лучший титульный лист и название журнала). Из 
всех предложенных вариантов кружковцы выбрали наи-
более удачный эскиз, утвердив его на очередном заседании 
кружка, и с этим титульным листом было выпущено не-
сколько журналов. Выпуская журналы, мы ставили сле-
дующие задачи: привлечь внимание учащихся школы к 
жанру фантастики и дать им элементарные представления 
о нем; вызвать интерес детей к новым произведениям фан-
тастики и творчеству знаменитых писателей-фантастов; 
расширить знание учащихся в области фантастики; дать 
возможность школьникам проявлять и развивать свои ин-
дивидуальные способности; помочь ученикам раскрыть и 
развить творческие способности; развивать письменную 
и устную речь школьников; отразить результаты проде-
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ланной работы кружка; дать основы проведения научной, 
исследовательской и поисковой работы.

Членами кружка под руководством учителя были выде-
лены рубрики, которые стали традиционными в журнале 
«Пегас – хранитель мечты».

Первая рубрика называлась «Научно-фантастиче-
ская классика от Пегаса». Она была посвящена твор-
честву знаменитых писателей-фантастов. В этот раздел 
входили: сообщение о писателе-фантасте (небольшая 
библиографическая справка) и отрывки из наиболее из-
вестных произведений с детскими иллюстрациями к ним. 
Библиографические сведения школьники искали само-
стоятельно под руководством учителя.

Во второй рубрике «Загадочные планеты, где по-
бывал Пегас» приводились отрывки из классических про-
изведений с фантастическим описанием планет или не-
реальных миров. Параллельно с этим мы помещали в 
рубрику творческие работы членов кружка, где они да-
вали свое описание иных миров и планет, сопровождая 
тексты рисунками.

Третья рубрика «Фантастическое моделирование 
от Пегаса» была посвящена эскизам фантастических мо-
делей космической техники, которые придумывали и на-
рисовали члены кружка.

Особое внимание заслуживает четвертая рубрика 
«Пегас и его друзья – юные писатели», в которой по-
мещались рассказы по фантастике, придуманные школь-
никами. Каждый участник кружка сочинял небольшой 
фантастический рассказ или сказку и зачитывал их на 
очередном заседании. Слушатели обсуждали текст и вы-
бирали из нескольких произведений наиболее удачное и 
интересное, которое помещалось в очередной номер жур-
нала. Как правило, сами авторы, реже школьники-худож-
ники, создавали иллюстрации к выбранному рассказу.

Содержание традиционной последней рубрики «Игры 
от Пегаса» составляли самостоятельно придуманные 
членами кружка кроссворды, загадки и ребусы на любую 
тематику.

Эти рубрики мы сохранили во всех выпусках журнала. 
Однако следует отметить, что впоследствии было ре-
шено издать два специализированных журнала: первый – 
«Мнемозина – хранительница добра и красоты», по-
священный девочкам и приуроченный к женскому дню 
8 марта, и второй – журнал для мальчиков «Брат-
ство белых лордов». В связи с этим мы несколько изме-
нили содержание журналов. К традиционным рубрикам 
в журнале для девочек редакторы прибавили ряд допол-
нительных, предназначенных только для девочек ру-
брик – это «Фантастические модели от Мнемозины» 
и «Фантастический сад Мнемозины». Сюда вошли 
эскизы фантастических моделей одежды и придуманные 
ребятами растения, которые предположительно растут на 
других планетах, при этом даются к рисункам некоторые 
пояснения о значении и местах их обитания, о принад-
лежности образца растения или модели. В журнале для 
мальчиков была введена новая рубрика «Фантастические 
герои Братства», посвященная вымышленным добрым 
героям, о приключениях которых планировалось расска-
зать в последующих номерах.

Таким образом, в общешкольном рукописном журнале 
отразилось как творчество писателей-фантастов, так и 
творчество самих школьников – написанные ими литера-
турные произведения, в основном сказки и рассказы.

В нашу систему изучения фантастики входило прове-
дение в г. Оренбурге при участии клуба любителей фанта-
стики «Евразия» и Оренбургской детской художественной 
школы конкурса детского рисунка на фантастическую 
тему, посвященного 70-летию Юрия Гагарина. Этому со-
бытию было посвящено ряд статей в местных оренбург-
ских газетах. В этом конкурсе приняли участие учащиеся 
школ, гимназий, лицеев г. Оренбурга, а также члены ли-
тературно-творческого кружка «Фантастика и мы».

Итак, одной из результативных и перспективных форм 
работы по развитию литературных творческих способно-
стей учащихся может стать элективный курс, который на-
ходится на границе классной и внеклассной работы.

Эстетическое воспитание учащихся на уроках русской литературы
ягудина роза ильдусовна, учитель русского языка и литературы, педагог-психолог
нурлатская Сош зеленодольского района республики Татарстан 

Эстетическая культура человека закладывается в дет-
стве, в школьные годы. В школе формируются основы 

того отношения к искусству, литературе, красоте, плоды 
которого человек пожинает всю свою жизнь. Искусство 
правомерно считается важным средством воспитания 
личности. Школа должна помочь детям не только овла-
деть определенным запасом знаний, умений и навыков, а 
научить их выразить себя в этом мире, ощутить свою эсте-
тическую и нравственную сопричастность к нему.

Наши ученики – люди будущего. Они должны вырасти 
влюбленными в жизнь, в прекрасное, творчески устрем-
ленными к нему. Ведь человек с развитым чувством пре-
красного не способен на плохие поступки, жестокость, 
вандализм, равнодушие.

Но как окрылить, сохранить чистыми детские души в 
мире разгула насилия, пошлости, бескультурья, цинизма? 
Как спасти их от потребительского отношения к жизни, 
погони за пустыми развлечениями, душевной черствости, 

5. Педагогика общеобразовательной школы
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глухоты к истинному искусству? Эти проблемы стоят перед 
современным учителем. Наравне с родителями ребенка он 
является спасителем его души и ваятелем характера.

Русская литература является ведущим предметом в си-
стеме нравственного и эстетического воспитания подра-
стающего поколения. Поэтому и роль этого предмета осо-
бенная: литература призвана закладывать в детях тягу к 
красоте, доброте, справедливости.

Универсальными задачами литературного образо-
вания школьников являются приобщение их к богат-
ствам отечественной и мировой художественной литера-
туры, развитие художественно-творческих способностей, 
эстетических ориентаций, воспитание их эмоциональной 
отзывчивости при восприятии художественных произве-
дений.

Уроки литературы, представляющие синтез различных 
видов искусства: музыки, живописи, театра, кино и искус-
ства слова, дают возможность для самореализации учи-
теля и ученика, развития их творчества, воображения. 
Это способствует эмоциональному, эстетическому раз-
витию личности ребенка. Эмоционально настроенный, 
творчески раскрепощенный ученик глубже чувствует и 
воспринимает литературное произведение.

Сопряжение различных видов искусств на уроках ли-
тературы возможно использовать в трех направлениях: 
1) включение других видов искусства в литературный текст 
для углубления знаний об авторе произведения и характе-
ристики образов, создания эмоционального фона повест-
вования; 2) определение исторической, идейно-художе-
ственной, тематической связи произведений различных 
видов искусств; 3) участие различных видов искусств в 
творческом процессе писателей.

Современные компьютерные технологии дают учителю 
возможность плодотворно использовать на уроке бога-
тейший наглядный материал о различных видах искусств, 
разнообразить деятельность учащихся. На любом уроке 
уместен разговор о связи литературы и искусства, раз-
мышления над эстетическими понятиями.

Формы проведения учебных занятий самые разноо-
бразные: урок – заочная экскурсия, урок – праздник, 
презентация, путешествие, телепередача, творческая за-
щита, презентация, нравственная проповедь, «мозговой 
штурм» и др.

Во время изучения биографии и творчества литера-
тора я практикую проведение уроков на темы: «Искусство 
в жизни писателя (поэта), «Музыка и живопись в произ-
ведении (по выбору учителя), «Мотивы творчества писа-
теля (поэта) в искусстве» и т.д.

Обращение к искусству при изучении литературного 
произведения порой способно сотворить чудо. Внешне 
кажущееся скучным, неинтересным для современного чи-
тателя произведение классической литературы начинает 
восприниматься учащимися совсем иначе. Так знакомство 
школьников с романом А.М.Горького «Мать» я связала с 
музыкой и определила тему урока «Музыка в романе А.М. 
Горького «Мать».

На уроке звучат произведения Э. Грига («Концерт ля-
минор № 16»), марши «Марсельеза», Интернационал», 
«Вы жертвою пали в борьбе роковой», сюита Г.Свиридова 
к кинофильму «Время, вперед», русская народная песня 
«То не ветер ветку клонит». Компьютерная презен-
тация, подготовленная самими учащимися, помогает уз-
нать о произведениях живописи, отражающих эпоху под-
готовки революции 1917 года: В. Иогансона «На старом 
уральском заводе», Э. Козлова «Призыв», И. Сидельни-
кова «Рузаевка, 1905 год», В. Орешина «Маевка», Нал-
бандяна «Аппассионата», В. Коржева «Поднимающий 
знамя»и др. Союз литературы, музыки, живописи, кино 
облегчают учащимся восприятие и понимание сложных 
философских и психологических художественных про-
изведений, позволяют значительно расширить познава-
тельный и эстетический кругозор.

Большой образовательный, развивающий и воспита-
тельный эффект имеют уроки и внеклассные мероприятия 
обобщающего характера.

Итогом изучения темы «Человек и природа в совре-
менной русской литературе» в 11 классе может стать ин-
тегрированный урок-прозренье «Окунись, душа, в чи-
стую волну!», посвященный теме воды в жизни человека, 
литературе, искусстве и науке. Урок целесообразно про-
водить совместно с учителями биологии, обществознания, 
музыки, химии. Кроме научных сведений о свойствах воды, 
ее значимости в повседневной жизни человека, на уроке 
звучат любимые отрывки из литературных произведений 
(А. Пушкина, В. Жуковского, Н. Некрасова, Н. Гоголя, 
Ф. Тютчева, Л. Толстого, Н. Рубцова, Б. Пастернака, 
А. Твардовского, М. Шолохова, В. Фирсова, Р. Рождест-
венского и др.) Ученики готовят литературно-творческие 
работы о теме воды в творчестве русских литераторов, 
живописцев, композиторов, проекты по экологическому 
оздоровлению природы родного края, представляют свои 
компьютерные презентации: «Вода – всему голова», 
«Вода в русской живописи», «Образ воды в музыке», «О 
чем скорбишь, мое село?», «Плач родной речки», подби-
рают песни, посвященные изучаемой теме.

На уроке звучит музыка лесного ручья и шум морского 
прибоя, П. Чайковского «Октябрь. Осенняя песня», нок-
тюрны Шопена, русские народные песни и произведения 
современных авторов.

Подобные уроки, построенные на диалоге разных видов 
искусств способствует формированию у детей правильных 
эстетических ориентаций, понимания смысла прекрасного 
в жизни и искусстве, обогащает их внутренний мир, очи-
щает душу. Ведь задача учителя – разбудить в своих уче-
никах живое, цельное эстетическое чувство, желание 
жить по законам Красоты.

Неизгладимое впечатление в памяти и душах детей 
оставляет урок «Да святится имя Твое!», посвященный 
теме Матери в литературе, живописи и музыке, на ко-
тором учащиеся получают богатейшую информацию о жи-
вописи, начиная с икон Богородицы, шедевров Леонардо 
да Винчи и Рафаэля, картин К.Петрова-Водкина до совре-
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менной русской живописи. Размышляя о самом святом че-
ловеке – Матери, – дети по-особому начинают восприни-
мать и музыку: «Аве-Марию» Моцарта, песни о матери в 
исполнении Л. Зыкиной, А. Герман, О. Газманова.

Конечной целью эстетического воздействия является 
формирование человека с чуткой, красивой душой, здоро-

выми вкусами, с творческим умом и глубокими знаниями. 
А такие уроки не могут не стать толчком для духовного и 
нравственного роста молодого человека, для зарождения 
у него искр познания, самых чистых и светлых чувств, ко-
торыми только и жива душа человека.

Литература:
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просы эстетического воспитания в школе / Под ред. А.И. Бурова. – М., 1972. – С. 19–45.

2. Разумный В.А. Эстетическое воспитание. Сущность. Формы. Методы. – М., 1969.
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Проблемы и перспективы развития системы учреждений  
дополнительного образования детей
абаев алан Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент, докторант
Северо-осетинский государственный университет (г. Владикавказ) 
Московский государственный технический университет им. н.Э. баумана 

В современном российском обществе, равно как пра-
ктически и во всем мире, в последние годы наблюда-

ется обострение проблем, связанных с воспитанием, об-
учением и развитием подрастающих поколений. При этом 
подобные проблемы имеют не только технический, техно-
логический или финансово-экономический характер, но, 
скорее, характер сущностный, связанный с объективной 
необходимостью поиска новых путей и средств органи-
зации межпоколенного диалога, передачи накопленного 
культурно-исторического опыта, всестороннего совер-
шенствования и развития человеческого потенциала ка-
ждой станы и каждого народа. Соответственно, на совре-
менном этапе модернизация российского образования и 
повышение качества его рассматриваются в неразрывной 
связи c решением воспитательных задач, с созданием ус-
ловий для наиболее полной и гармоничной реализации че-
ловеческого потенциала, с реализацией принципа гума-
низма. При этом, основной целью образования, согласно 
Закону РФ «Об образовании», является становление 
личности, уважающей права и свободы других гра-
ждан.

Совершенствование и расширение системы допол-
нительное образования позволяет выявить новые грани 
этой проблемы, новые возможности и пути ее решения.

Система дополнительного образования детей Россий-
ской Федерации сегодня по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая образовательного простран-
ства, сложившегося в современном российском обще-
стве. Дополнительное образование органично сочетает в 
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, 
что нашло отражение в Национальной доктрине образо-
вания Российской Федерации и Федеральной программе 
развития образования.

Как показал проведенный нами анализ научной ли-
тературы, проблематика образовательной среды учре-
ждений дополнительного образования детей:

– во-первых, имеет глубокие исторические корни 
и тесно связана с развитием многих фундаментальных 
принципов педагогики (например, принципов природосо-
образности, культуросообразности, народности, единства 
обучения, воспитания и развития и др.);

– во-вторых – особенно интенсивно разрабатывается 
в отечественной педагогике в последние годы.

Проблема образовательной среды в отечественной пе-
дагогике фактически стала интенсивно разрабатываться, 
только начиная с 1990-х гг. В настоящее время в отече-
ственной педагогической литературе имеются различные 
точки зрения на сущность и содержание дополнительного 
образования детей. Одни авторы рассматривают дополни-
тельное образование детей как составную (вариативную) 
часть общего образования. Другие – как целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения посредством ре-
ализации дополнительных образовательных программ. 
При этом и те, и другие, как правило, солидарны в том, что 
это – мотивированное образование, позволяющее обуча-
ющемуся приобрести устойчивую потребность в познании 
и творчестве, максимально реализовать себя, самоопре-
делиться профессионально и личностно. В 2008 году оте-
чественная система дополнительного образования детей 
отметила свой уже 90-летний юбилей и продолжает раз-
виваться в настоящее время.

Сам термин «учреждения дополнительного образо-
вания детей» (УДОД) появился только в начале 90-х 
годов, когда в 1992 году оно было официально включено 
в государственную систему образования в связи с при-
нятием первой редакции Закона Российской Федерации 
«Об образовании». С этого времени начался процесс пре-
образования системы внешкольной работы и внешколь-
ного воспитания в систему дополнительного образования 
детей. Вместе с тем, несмотря на большую поддержку, ко-
торую ей оказывает государство, этой поддержки все еще 
недостаточно для выхода на новый качественный уровень, 
соответствующий современному этапу общественного 
развития. Во многих учреждениях дополнительного обра-
зования детей по-прежнему весь педагогический процесс 
держится на энтузиазме отдельных руководителей, тре-
неров, педагогов, влюбленных в свое дело и готовых ради 
него преодолевать любые трудности. Однако такое поло-
жение вещей вряд ли можно назвать стабильным. Кроме 
того, определенную тревогу вызывают и некоторые ко-
личественные показатели развития системы УДОД. На-
пример, некоторые авторы приводят различные нега-
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тивные факты, имевшие место в системе дополнительного 
образования детей в последние годы и свидетельствующие 
о неблагополучном или даже критическом состоянии ряда 
учреждений. Например, закрытие или перепрофилиро-
вание в ряде регионов страны станций юных техников, 
юных натуралистов, юных туристов, Центров и Дворцов 
детского творчества. Вряд ли сегодня можно с уверенно-
стью утверждать, что все подобные негативные тенденции 
благополучно преодолеваются.

На настоящий момент времени типология учреждений 
дополнительного образования детей регламентируется 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 декабря 2006 г. № 752 «О внесении изменений в Ти-
повое положение об образовательном учреждении до-
полнительного образования детей». Согласно данному 
«Постановлению», Учреждения дополнительного обра-
зования детей по формам собственности подразделяются 
на: государственные, федеральные государственные, му-
ниципальные, негосударственные.

Кроме того, выделяются следующие виды государст-
венных или муниципальных УДОД:

– центры: центры дополнительного образования 
детей, развития творчества детей и юношества, творче-
ского развития и гуманитарного образования, детского 
творчества, внешкольной работы, детского (юношеского) 
технического творчества (научно-технического, юных 
техников), детского и юношеского туризма и экскурсий 
(юных туристов), эстетического воспитания детей (куль-
туры, искусств или по видам искусств); детско-юношеский 
центр, детский (подростковый) центр, детский экологиче-
ский (оздоровительно-экологический, эколого-биологи-
ческий) центр, детский морской центр, детский (юноше-
ский) центр, детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр;

– дворцы: детского (юношеского) творчества, творче-
ства детей и молодежи, учащейся молодежи, пионеров и 
школьников, юных натуралистов, спорта для детей и юно-
шества, художественного творчества (воспитания) детей, 
детской культуры (искусств);

– дома: детского творчества, детства и юношества, 
учащейся молодежи, пионеров и школьников, юных на-
туралистов, детского (юношеского) технического творче-
ства (юных техников), детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов), художественного творчества 
(воспитания) детей, детской культуры (искусств);

– станции: станции юных натуралистов, детского 
(юношеского) технического творчества (научно-техниче-
ского, юных техников), детского и юношеского туризма и 
экскурсий (юных туристов); детская экологическая (эко-
лого-биологическая) станция;

– детская школа искусств, в том числе по видам 
искусств;

– детско-юношеские спортивные школы 
(ДЮСШ);

– специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР);

– детско-юношеские спортивно-адаптивные 
школы.

Важно отметить, что, как сказано в цитируемом «По-
становлении», для негосударственных учреждений допол-
нительного образования детей данное Типовое положение 
выполняет функции примерного. В связи с этим отметим, 
что до внесения данных изменений, т.е. до 2006 года, в но-
менклатуру УДОД входили также:

– школа (по различным областям науки и техники: 
(юношеская автошкола, школа юного космонавта и т.д.);

– детский парк;
– музей (детского творчества, литературы и искус-

ства);
– детский оздоровительно-образовательный ла-

герь;
– клуб (юных моряков, речников, авиаторов, космо-

навтов, парашютистов, десантников, пограничников, ра-
дистов, пожарных, автомобилистов, детский (подрост-
ковый), детский экологический (эколого-биологический), 
юных натуралистов, детского (юношеского) технического 
творчества (юных техников), детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий (юных туристов), детско-юношеский 
физической подготовки).

Количество занимающихся в объединениях, входящих 
в состав УДОД по статистическим данным составляют: 
2006 год – 8 369 397 человек, 2010–8 275 377 человек. 
При этом количество учреждений дополнительного обра-
зования детей всего по РФ: в 2006 г. – 8 919; в 2010 г. – 8 
762, в которых общее количество объединений (кружков, 
секций, клубов и т.д.) в составе УДОД составило: в 
2006 г. – 552 627; в 2010 г. – 545 588. Анализ приве-
денных данных позволяет говорить о том, в последние 
годы наблюдается уменьшение общего количества УДОД, 
подведомственных системе образования РФ. Аналогично, 
после резкого роста количества занимающихся в по-
добных УДОД в 2006 г., в последнее время наблюдается 
некоторый спад. Разумеется, указанные тенденции могут 
быть обусловлены многими различными внешними фак-
торами, анализ которых выходит за рамки нашего иссле-
дования: например, известной «демографической ямой», 
перераспределением числа УДОД и количества занимаю-
щихся в них между системой образования и иными струк-
турами (поскольку, УДОД фактически функционируют 
не только в системе образования, но и в системах куль-
туры, физической культуры и спорта, молодёжной поли-
тики, общественных организаций и т.д.). Однако в любом 
случае имеющиеся данные не дают повода для однозначно 
позитивной оценки современной ситуации с развитием 
УДОД.

В некоторых источниках отмечается, что, «важной 
чертой функционирования системы в Российской Фе-
дерации является её бесплатность и общедоступность. 
Доля платных услуг в учреждениях этого типа не превы-
шает 10–25 %, в некоторых объединениях (информатики, 
спортивных единоборств, художественного творчества, 
раннего развития ребёнка) уровень платности несколько 

6. Внешкольная педагогика
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выше, в других (юных туристов, краеведов, экологов, во-
енно-патриотической направленности) сводится к нулю». 
Не разделяя приведенные оптимистичные утверждения в 
полной мере (поскольку, как хорошо известно, в России 
существует масса скрытых, латентных способов при-
дания коммерческой направленности образовательным 
проектам – «спонсорство» родителей, оплата «дополни-
тельных расходов» и т.д.), тем не менее, согласимся с тем, 
что весьма существенная часть системы дополнительного 
образования детей действительно является широко до-
ступной и в значительной степени финансируется из го-
сударственных и иных, внешних по отношению к обуча-
ющемуся и его семье, источников. При этом имеющиеся 
в литературе данные позволяют утверждать, что в по-
следнее десятилетие наблюдается определенная стабили-
зация соотношения платного и бесплатного дополнитель-
ного образования детей.

Итак, в настоящее время известно множество форм 
УДОД, и их разнообразие в полной мере соответствует 
самой сущности дополнительного образования, его ва-
риативности. Вместе с тем, с другой стороны, подобное 
разнообразие, естественно, несколько затрудняет раз-
работку педагогических моделей образовательной среды, 
общих для всех указанных видов УДОД.

Вместе с тем, сам факт того, что система дополни-
тельного образования детей, при всех отмеченных не-
достатках и негативных тенденциях, вышла на очень 
мощный, массовый уровень, также не вызывает сом-
нений. Так, по данным статистики официального сайта 
Министерства образования и науки РФ по состоянию на 

1 января 2011 года в учреждениях дополнительного обра-
зования детей (по-видимому, подведомственных системе 
образования РФ, работало (в целом по РФ) свыше 300 
тысяч различных педагогических работников, включая 
свыше: 15 тысяч руководителей УДОД, 185 тысяч педа-
гогов, 53 тысяч тренеров-преподавателей, 15 тысяч ме-
тодистов, 10 тысяч педагогов-организаторов, а также 744 
социальных педагога, 1 904 педагога-психолога и свыше 
17 тысяч иных педагогических работников; из всех педа-
гогических работников 196 828 (65,37 %) имеют высшее 
образование, 15 000 (4,98 %) – незаконченное высшее и 
72 389 (24,04 %) – среднее специальное. Таким образом, 
современная система дополнительного образования детей 
представлена мощным корпусом педагогов, тренеров, 
психологов, методистов и т.д.

Рассматривая количественные показатели развития 
системы дополнительного образования, можно конста-
тировать, что имеющиеся здесь данные зачастую разно-
родны, неполны, трудно сопоставимы, а иногда и проти-
воречивы. Данным трудностям, безусловно, способствует 
разрозненная ведомственная принадлежность УДОД. Так, 
в настоящее время учреждения дополнительного образо-
вания детей находятся в ведении системы образования, 
физической культуры и спорта, культуры, общественных 
организаций, органов по делам молодёжи и молодежной 
политики и др.

Тем не менее, систематизация и обобщение имею-
щихся данных позволяет получить определенное общее 
представление о состоянии и некоторых тенденциях раз-
вития дополнительного образования детей.

Курс робототехники для дополнительного образования
белослудцева людмила игоревна, соискатель
Московский государственный гуманитарный университет имени М.а. шолохова

прончев геннадий борисович, кандидат физико-математических наук, доцент
Московский государственный гуманитарный университет им. М.а. шолохова 

Одним из эффективных путей решения проблемы твор-
ческого развития личности ребенка выступает ин-

теграция основного и дополнительного образования, 
реализация личностно-ориентированного и личностно-
деятельностного подходов, способных сыграть в жизни 
ребенка значительную роль в достижении им вершин 
своего творческого развития, в определении жизненного 
пути [1].

Для реализации этой задачи в семейном досуговом 
центре «Легенда» (адрес в Интернете http://www.
legenda-kids.ru) с января 2012 года открыта «Совре-
менная лаборатория робототехники». Появление 
лаборатории значительно увеличило интерес родителей и 
детей к образовательным программам досугового центра. 
Для организации учебно-воспитательного процесса было 

закуплено новое учебное оборудование «lego education 
we do» (для детей 5–8 лет) и «minstorms nxt 2.0» (для 
детей 8–14 лет).

Робототехника – это междисциплинарные занятия, ин-
тегрирующие в себе науку, технологию, инженерное дело, 
математику и т.д. Занятия робототехникой способствуют:

– развитию коммуникативных способностей;
– приобретению навыков взаимодействия в команде;
– развитию самостоятельности при принятии ре-

шения;
– раскрытию творческого потенциала ученика.
С точки зрения организации учебного процесса данная 

дисциплина интересна тем, что в игровой форме она вклю-
чает в себя межпредметные связи, которые развивают не 
поддельный интерес у детей к науке и экспериментам. В 
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дальнейшем им будет легче изучать такие предметы, как 
физика, математика и программирование.

Для детей 5–8 лет нами был разработан новый 
учебный курс. В каждом учебном блоке курса учащиеся 
занимаются технологией, сборкой и программированием, 
а так же совершенствуют свои познания в различных 
предметных областях (физика, математика, технология 
и развитие речи). В каждом отдельном блоке дети более 
глубоко изучают какую-то одну дисциплину, на которой 
фокусируется основная деятельность детей.

Обучение разбито на 4 блока по 30 аудиторных за-
нятий. Часть занятий адаптированы из [2], другая часть – 
оригинальные, разработанные нами специально для этого 
учебного курса:

1. «Забавные механизмы» – в этом блоке основной 
предметной областью является физика.

На занятии «Танцующие птицы» учащиеся знако-
мятся с ременными передачами, экспериментируют со 
шкивами разных размеров, прямыми и перекрестными 
ременными передачами. На занятии «Мельница» дети 
знакомятся с ременными передачами. На занятии «Бы-
стрый волчок» ученики исследуют влияние размеров 
зубчатых колес на вращение волчка. Занятие «Обезь-
янка-барабанщица» посвящено изучению работы ры-
чагов и кулачков, а также знакомству с основными видами 
движения. Учащиеся изменяют количество и положение 
кулачков, используя их для передачи усилия, тем самым 
заставляя руки обезьянки стучать по поверхности с раз-
личной частотой и т.д.

2. «Животные» – в этом блоке основной предметной 
областью является технология.

На занятии «Голодный аллигатор» учащиеся про-
граммируют аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда 
датчик расстояния обнаруживает в ней «пищу». На за-
нятии «Рычащий лев» ученики программируют льва, 
чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв 
косточку. На занятии «Летящая птица» создается про-
грамма, включающая звук хлопающих крыльев, когда 
датчик наклона обнаруживает, что хвост птицы поднят 
или опущен. Кроме того, программа включает звук пти-
чьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик рассто-
яния обнаруживает приближение земли и т.д.

3. «Футбол» – в этом блоке основное внимание уча-
щихся сфокусировано на математике.

На занятии «Форвард» ученики измеряют расстояние, 
на которое улетает бумажный мячик. На занятии «Вра-
тарь» ученики подсчитывают количество голов, промахов 
и отбитых мячей, создают программу автоматического ве-
дения счета. На занятии «Футбольные болельщики» уче-
ники используют числа для оценки результата в трех раз-
личных категориях и т.д.

4. «Путешествия» – блок направлен на развитие 
коммуникативных способностей ребенка. Созданные 
модели используются для постановки мини-спектакля.

На занятии «Спасение самолета» осваивают важ-
нейшие вопросы любого интервью Кто?, Что?, Где?, По-

чему?, Как? и описывают приключения пилота – фигурки 
Макса. На занятии «Спасение от великана» ученики 
исполняют диалоги за Машу и Макса, которые случайно 
разбудили спящего великана и убежали из леса. На за-
нятии «Одинокий парусник» учащиеся последовательно 
описывают приключения попавшего в шторм Макса и т.д.

В начале каждого обучающего блока дети разбиваются 
на команды. В конце прохождения обучения по каждому 
блоку дети выполняют творческую работу. Организуется 
отчетная «научно-техническая конференция» (высту-
пление перед родителями). На конференции дети в дру-
жеской атмосфере совершенствуют и показывают свои 
навыки, полученные на занятиях:

– развитие словарного запаса и навыков общения при 
объяснении работы модели;

– установление причинно-следственных связей;
– анализ результатов и поиск новых решений;
– коллективная выработка идей, упорство при реали-

зации некоторых из них;
– экспериментальное исследование, оценка (изме-

рение) влияния отдельных факторов;
– проведение систематических наблюдений и изме-

рений;
– использование таблиц для отображения и анализа 

данных;
– построение трехмерных моделей по двухмерным 

чертежам;
– логическое мышление и программирование задан-

ного поведения модели;
– подготовка и реализация сценария с использова-

нием модели для наглядности и драматургического эф-
фекта.

Ниже приведен план проведения одного из разрабо-
танных нами занятий.

Занятие № 2 «Мельница»
Цель:

– научить детей работать с ременными передачами.
Задачи:
Образовательные:

– научить различать в повседневной жизни физиче-
ские явления;

– научить исследовать параметры ременных передач;
– научить разбивать задачу на подзадачи и последова-

тельно их решать;
– научить основам работы с видеокамерой;
– закрепить ранее пройденный материал («Танцу-

ющие птицы» урок разработан «lego education we 
do» [2]).

Развивающие:
– развивать память, внимание, воображение, внима-

тельность;
– развивать абстрактно-логическое мышление;
– развивать кругозор.
Воспитательные:

– воспитывать интерес к учебному предмету;

6. Внешкольная педагогика
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– воспитывать уважительное отношение к чужим 
идеям;

– воспитывать культуру речи;
– воспитывать усидчивость;
– научить работать в коллективе;
– воспитывать аккуратное обращение с техникой;
– приучить доводить решение задачи до логического 

конца.
– формировать потребность к саморазвитию.
План проведения занятия.
За неделю до дня занятия было обращение к родителям 

с просьбой поговорить с детьми и обсудить следующие во-
просы:

– Что такое мельница?
– Кто такой мельник?
– Как добывается мука?
– В чем разница между ветреной и водяной мель-

ницей?
В начале занятия дети усаживаются в кружок. Начи-

нается обсуждение темы. Далее – просмотр видеоролика 
о мельницах. По окончании просмотра дети сравнивают 
увиденное на экране с деталями lego. Детям предлагается 
нарисовать схему мельницы на бумаге.

Из деталей lego ребенок собирает свою «неповто-

римую» мельницу (двигатель находится внизу, а крутя-
щееся движение должно передаться вверх). Далее проис-
ходит закрепление ранее изученного материала (Занятие 
«Танцующие птицы» [2]). Далее при помощи конструк-
тора lego происходит изучение «увеличения скорости» и 
«уменьшения скорости» в ременных передачах. Обсужда-
ются вопросы:

– Что происходит после включения мотора?
– С какой скоростью вращаются шкивы? С одина-

ковой или с разной? Почему?
– В каких направлениях вращаются шкивы – в одном 

и том же, или в разных?
– Как долго работает мотор?
После окончания обсуждений преподаватель подводит 

итог занятия, рассказывает детям о теме следующего за-
нятия.

Разработанный курс «Робототехника» с января 
2012 года начал проходить апробацию в детском досу-
говом центре «Легенда». За прошедшее время была от-
мечена высокая посещаемость занятий. Уход детей из 
секции не отмечен. Учебные группы очень быстро запол-
нялись, родители проявляли интерес и активно прини-
мали участие в творческой деятельности детей, при этом, 
не мешая их инициативе.

Литература:

1. Березина В.А. Дополнительное образование детей как средство их творческого развития: Дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.01: Москва, 1998, 147 С.

2. LEGO Education WeDo Teacher’s Guide. – LEGO, 2009.

Взаимодействие педагогического коллектива общеобразовательных школ 
и военно-патриотических клубов в процессе перевоспитания трудных подростков
дзержинская людмила борисовна, кандидат педагогических наук, доцент
Волгоградская государственная академия физической культуры

Подростков с отклонениями в поведении и слабой успе-
ваемостью, достаточно большое количество, и они 

требуют к себе пристального внимания и напряженной 
индивидуальной работы. Если, при первых признаках от-
клоняющегося поведения, не была осуществлена про-
филактическая работа, то недостатки личности усугу-
бляются, стабилизируются, а то и получают дальнейшее 
развитие [4, с. 5–7].

Подростки с девиантным поведением явление очень 
сложное, обусловленное множеством различных причин 
и факторов. Поэтому преодоление проблемы девиан-
тного поведения требует специальной работы при обя-
зательном комплексном подходе к решению этой задачи, 
когда специальные средства, приемы, мероприятия орга-
нически вплетаются в систему обучения и воспитания в 
целом [2, с. 4].

Основная нагрузка по социализации и воспитанию 
данной категории детей и подростков лежит на плечах 
образовательной школы [1, с. 29]. Однако, в настоящее 
время, школа, как институт социализации личности, 
также находится в кризисном состоянии. Если под воспи-
танием понимать формирование у школьников социально 
и личностно обусловленного набора положительных ка-
честв – то такого воспитания в школе нет. Главная беда 
школьного воспитания в том, что распространенная вос-
питательная работа давно уже имеет явно дидактический 
характер. Это преимущественно нравоучительные разго-
воры, беседы, наставления, внушения и объяснения [3, с. 
44]. Многие исследователи указывают на одну из причин, 
ведущих к криминализации трудного подростка, – педа-
гогическую безграмотность учителей, воспитателей, ро-
дителей. Обычно все их попытки справиться с неуспевае-
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мостью и недисциплинированностью этих ребят сводятся 
к методам так называемого «негативного стимулиро-
вания» – к взысканиям, наказаниям, проработкам в при-
сутствии всего класса и т.д. Все это не только не приносит 
позитивных результатов, а наоборот, озлобляет и восста-
навливает трудных подростков против учителей, против 
учеников, против школы и учебы в целом [5, с. 5–6].

Анализ деятельности педагогических коллективов об-
щеобразовательных школ № 6, 81, 83 и гимназии № 3 
Центрального района г. Волгограда свидетельствует, что 
лицом, осуществляющим работу с трудными подрост-
ками, является социальный педагог. В соответствии с 
утвержденным планом, социальный педагог осуществ-
ляет следующие виды деятельности: диагностику асо-
циального поведения отдельных детей и подростков (по 
просьбе классных руководителей), консультирование ро-
дителей трудных подростков и педагогов, коррекционную 
работу с обучающимися, профилактические мероприятия 
(в рамках классных часов), контроль успеваемости и по-
сещаемости уроков учащимися, состоящих на внутриш-
кольном учете и на учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел.

Вместе с тем, деятельность школьного психолога 
включает: проведение мониторинга адаптации учащихся 
первых, пятых и десятых классов, на основании резуль-
татов которого осуществляется коррекционно-развива-
ющая работа, психопросвещение и психопрофилактика (в 
форме бесед с родителями или детьми), предпрофильную 
подготовку и профессиональную ориентацию, профилак-
тику экстремизма в подростковой среде (в форме бесед на 
классных часах) и профилактику аддиктивного поведения 
(по просьбе учителей).

Нам представлялось интересным изучить деятельность 
учреждений дополнительного образования (УДО) по со-
циализации трудных подростков. Анализ работы десяти 
УДО (3 – центра дополнительного образования, 2 – дет-
ские музыкальные школы, 1 – детская художественная 
школа, 4 – детско-юношеские спортивные школы) сви-
детельствует, что, преследуя основную цель – развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в ин-
тересах личности – учреждения дополнительного обра-
зования ориентируются на благополучных детей и под-
ростков. Следует отметить, что в данных учреждениях 
не предусмотрены должности психолога и социального 
педагога, а педагог дополнительного образования, осу-
ществляя сбор сведений о социальном положении ре-
бенка и семьи, в которой он воспитывается, осуществляет 
лишь формальный учет и контроль.

Несмотря на то, что общеобразовательные школы и 
учреждения дополнительного образования относятся к 
одному ведомству, они, как правило, работают автономно 
друг от друга и от многих государственных учреждений, 
принадлежащих другим ведомствам.

Учитывая вышесказанное, мы пришли к заключению, 
что школа, как институт социализации, равно как и другие 

учреждения, не может самостоятельно решать проблемы 
социально-педагогической профилактики, коррекции и ре-
абилитации (перевоспитания) трудных детей и подростков. 
В этой связи нами было выдвинуто предположение, что 
процесс перевоспитания подростков с девиантным по-
ведением будет эффективным и педагогически целесоо-
бразным, если он будет базироваться на принципах меж-
ведомственного педагогического взаимодействия.

Для доказательства правильности нашего предпо-
ложения нами была разработана модель педагогиче-
ского взаимодействия коллективов общеобразовательной 
школы и военно-патриотического клуба, учредителем ко-
торого является комитет по молодежной политике и ту-
ризму администрации Волгограда.

В результате опроса классных руководителей нами 
были выявлены подростки-юноши, характеризующиеся 
слабой успеваемостью, прогулами, наличием явных при-
знаков агрессии, повышенным количеством нареканий 
со стороны администрации и учителей школы (в количе-
стве 19 человек), которым было предложено, на добро-
вольной основе, заниматься в военно-патриотическом 
клубе «Юный спецназовец».

Образовательная программа, срок реализации ко-
торой составил 2 года, была рассчитана на 216 учебных 
часов в год (при 3-х разовых занятиях в неделю по 2 акаде-
мических часа) и включала следующие разделы: строевая 
подготовка и уставы Вооруженных Сил РФ, огневая под-
готовка, тактическая подготовка, гражданская оборона, 
общефизическая подготовка с элементами общевойско-
вого рукопашного боя. Занятия проводили педагоги до-
полнительного образования – офицеры Вооруженных 
сил в отставке.

Вместе с тем, подростки принимали активное участие 
в торжественных мероприятиях, посвященных праздно-
ванию знаменательных дат (День Победы, День начала 
и окончания Сталинградской битвы и т.д.), благотвори-
тельных акциях, поездках в воинские части, спортивных 
соревнованиях.

В процессе реализации разработанной программы 
нами были определены следующие педагогические ус-
ловия коррекции девиантного поведения подростков:

1. Предоставление подросткам возможности испы-
тать свои силы в определенном двигательном действии 
без предварительной подготовки, чтобы заинтересовать 
их (сборка-разборка АКМ, стрельба из пистолета Мака-
рова и т.д.);

2. Осуществление индивидуального подхода;
3. Оказание во время занятий полного доверия под-

ростку, поощрение самостоятельности, творческой ини-
циативы;

4. Проведение занятий, товарищеских встреч, сорев-
нований в неблагоприятных погодных условиях для вос-
питания мужества, стойкости, выносливости, важных мо-
рально-волевых качеств;

5. Включение подростков в общественную дея-
тельность, требующую в одной ситуации подчинения, в 

6. Внешкольная педагогика
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другой выполнение роли командира, организатора, руко-
водителя;

6. Трудовое самообслуживание;
7. Моделирование педагогических ситуаций, в рамках 

которых от подростка требуется преодоление себя, раз-
вивая те качества, которых у него еще нет, но есть го-
товность к их становлению (командование отделением, 
участие в миниатюрах, литературно-музыкальных компо-
зициях и т.д.);

8. Создание ситуации успеха и ситуаций, требующих 
проявления положительных поведенческих реакций.

В период реализации образовательной программы в 
военно-паториотическом клубе «Юный спецназовец» в 
общеобразовательной школе педагогами и администра-
цией осуществлялась работа в следующих направлениях:

1. Работа с родителями девиантного подростка;
2. Работа с девиантным подростком на основе доверия 

(авансированного или заслуженного), которая предпола-
гала работу трудных подростков в качестве помощников 
учителей ОБЖ и физической культуры, оказание помощи 
другим подросткам по предмету ОБЖ, оказание шеф-
ская помощь учащимся младших классов при подготовке 
к конкурсу «Статен в строю, силен в бою», участие в со-
ставе сборной команды школы в соревнованиях, военно-
патриотической игре «Орленок» и т.д.

3. Индивидуальные занятия с подростками по наи-
более отстающим предметам.

Таким образом, формирующий эксперимент прово-
дился в течение 2009–10 и 2010–11 учебных годов, в ка-
лендарный период которых педагоги военно-патриотиче-
ского клуба, сотрудники общеобразовательных школ и 
трудные подростки совместно подготовили и провели кон-
курс «Строя и песни», встречу с сотрудниками отдела спе-
циального назначения УФСКН по Волгоградской области, 
акцию «Скажи наркотикам – нет», шоу-программу «Ар-
мейский магазин».

В летний период, подростки с девиантным поведением 
имели возможность стать участниками оборонно-спор-
тивной профильной смены «Постовец», где им была ока-
зана психолого-педагогическая поддержка.

Для определения эффективности педагогической кор-
рекции девиантного поведения подростков нами в начале 
и в конце педагогического эксперимента был проведен 
сравнительный анализ показателей, характеризующих 
уровень агрессии (методика А. Басса – А. Дарки), склон-
ность к риску (тест-опросник Г. Шуберта), потребность 
в ощущениях (опросник М. Цукермана) подростков, со-
ставивших экспериментальную группу (n = 19) и благо-
получных подростков (n = 37). Кроме того, нами были 
получены данные социометрических исследований взаи-
моотношений в классе, в результате которых был опре-
делен социальный статус девиантных подростков.

Полученные данные в начале эксперимента свидетель-
ствуют о наличии достоверных межгрупповых различий 
между подростками контрольной и экспериментальной 
групп по ряду показателей.

Выявлено, что подростки экспериментальной группы 
достоверно отличаются от своих сверстников по показа-
телям физической, косвенной (p<0,05) и вербальной аг-
рессии (p<0,01), они в большей степени склонны к риску 
(72 % испытуемых имеют высокий уровень склонности к 
риску), чем благополучные подростки (p<0,001) и имеют 
повышенную потребность в ощущениях, рискованных 
авантюрах и мероприятиях (p<0,01).

В результате проведения формирующего эксперимента 
у подростков экспериментальной группы произошли су-
щественные изменения по всем изучаемым показателям.

Анализ динамики показателей подростков экспери-
ментальной группы свидетельствует об уменьшении всех 
видов агрессии. Так, показатели физической агрессии 
уменьшились у девиантных подростков на 15,6 %, кос-
венной агрессии – на 24,6 %, вербальной – на 12,4 %, 
что свидетельствует о снижении у испытуемых количества 
агрессивных и враждебных реакций, склонности к оппо-
зиционному поведению.

Сравнительный анализ показателей подростков 
контрольной и экспериментальной групп в конце экспе-
римента свидетельствует об устранении имевшихся ранее 
различий. Вместе с тем, определенный интерес пред-
ставляет тот факт, что если в конце эксперимента были 
устранены различия в показателях физической и кос-
венной агрессии за счет снижения ее уровня у подростков 
экспериментальной группы, то в показателях вербальной 
агрессии различия устранены, в том числе и за счет по-
вышения значений ее уровня у подростков контрольной 
группы.

Результаты сравнительного анализа показателей 
склонности к риску и потребности в ощущениях под-
ростков контрольной и экспериментальной групп в конце 
педагогического эксперимента свидетельствуют о том, 
что подростки с девиантным поведением приблизились по 
своим результатам к своим благополучным сверстникам 
(р>0,05).

В экспериментальной группе среднегрупповые зна-
чения по тесту Г. Шуберта снизились на 10,9 %, а по 
опроснику М. Цукермана – на 20,2 %. Так, если в на-
чале эксперимента 72 % девиантных подростков имели 
высокий уровень склонности к риску, то в конце экспери-
мента у большинства подростков (59 %) был зарегистри-
рован средний уровень тревожности, что свидетельствует 
об умеренной склонности к риску, уверенности в себе, об 
умении рисковать взвешенно, при достаточно высокой ве-
роятности успеха.

Аналогичная картина выявлена нами в показателях по-
требности в ощущениях. В начале эксперимента большин-
ство подростков с девиантным поведением (79 %) демон-
стрировали высокий уровень потребности в рискованных 
авантюрах и мероприятиях, бесконтрольное влечение к 
острым ощущениям и впечатлениям. В конце формирую-
щего эксперимента нами выявлено значительное увели-
чение числа подростков, имеющих средний уровень по-
требностей в ощущениях, что свидетельствует об умении 
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контролировать свои потребности, об умеренности в их 
удовлетворении.

Вместе с тем, результаты социометрических исследо-
ваний позволяют нам заключить, что в результате фор-
мирующего эксперимента изменился социальный статус 
подростков экспериментальной группы, которые в на-
чале эксперимента были отнесены одноклассниками в 
группу «непопулярных». В конце эксперимента большин-
ство подростков (79 %) имели средний статус, а 5 % – вы-
сокий, что свидетельствует о нормализации их отношений 
со сверстниками.

Кроме того, из результатов опроса учителей общео-
бразовательных школ в конце эксперимента следует, что 

у подростков экспериментальной группы в целом улучши-
лось поведение, снизилось количество нареканий, повы-
силась успеваемость.

Таким образом, подводя итог проведенным исследо-
ваниям, можно констатировать, что разработанная мо-
дель взаимодействия педагогических коллективов обще-
образовательной школы и военно-патриотического клуба 
способствовала снижению у подростов показателей аг-
рессии, склонности к риску и острым ощущениям, повы-
сила их уверенность в себе, активность и инициативность, 
явилась эффективным средством нормализации их отно-
шений со сверстниками.
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Социальное партнерство в работе музеев детского дома как условие 
формирования гражданственности детей-сирот
Макеева ирина александровна, кандидат педагогических наук, доцент
Вологодский государственный педагогический университет

забликова наталия николаевна, методист
Вологодский детский дом им. В.а. гаврилина 

В условиях коренных перемен в жизни нашей страны, 
сложных социально-экономических проблем как ни-

когда становится важным обеспечение формирования у 
молодых людей гражданских качеств. Актуальность гра-
жданского воспитания возрастает в силу его особой зна-
чимости для развития личности детей-сирот как феномена, 
интегрирующего в себе интеллектуальную, эмоцио-
нально-чувственную и деятельностную сферы.

В структуре гражданского воспитания выделяют нрав-
ственный, правовой, политический аспекты. Нравст-
венный аспект представлен нравственной культурой, 
которая в структуре гражданской культуры является 
основополагающей, выступает тем моральным стержнем, 
который находит выражение в гражданственности – ин-
тегративном качестве личности, позволяющем ей соци-
ально, юридически и политически ощущать себя дееспо-
собным гражданином своей страны, ответственным за то, 
что в ней происходит. Правовой аспект гражданского вос-

питания представлен правовой культурой, содержание 
которой составляют правовые знания, понимание и при-
нятие права, действия в соответствии с ним. Полити-
ческая культура как выражение политического аспекта 
гражданского воспитания отражает взаимосвязь полити-
ческой культуры и политической системы: чем выше уро-
вень политической культуры граждан страны, тем мак-
симально эффективнее приближение к гражданскому 
обществу [1].

Главный результат гражданского воспитания заклю-
чается в развитии нравственной и гражданской ответст-
венности личности, сознательном предпочтении добра 
как принципа взаимоотношений между людьми, готов-
ности к саморазвитию и нравственному самосовершенст-
вованию – формированию гражданственности.

Гражданственность понимается как политическое, со-
циально-психологическое, нравственное качество субъ-
екта, характеризующееся зрелым политическим созна-

6. Внешкольная педагогика
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нием, развитым чувством патриотизма, сопричастности 
к субъектам своей Родины и ее народа, осознанием себя, 
полноправным гражданином своей страны [2, С. 13].

Анализируя понятие гражданственности, следует вы-
делить ряд аспектов: мировоззренческий (знания, убеж-
дения, ценностные ориентации и др.); поведенческий 
(нормы, направленность, установки, поступки и др.); оце-
ночный (качественное состояние нравственного, полити-
ческого, правового самосознания; стиля мышления; по-
знавательные оценки и их характер, содержание, степень 
истины, логика доказательства и др.); культурный (куль-
тура чувств, отношений, поведения, формы, содержание 
и характер самодеятельного творчества и др.) [3, С. 124].

Трудности гражданской идентификации детей-сирот 
обусловлены следующими факторами:

– формированием иждивенческой позиции, непони-
манием материальной стороны жизни, необходимостью 
в удовлетворении только самых насущных потребностей 
(еда, одежда, сиюминутные удовольствия);

– проблемами в развитии волевой сферы, которые 
проявляются в отсутствии умения делать самостоя-
тельный выбор, преодолевать трудности, нести ответст-
венность за собственные поступки, противостоять нега-
тивным явлениям действительности;

– этической, нравственной неразборчивостью в дости-
жении поставленных целей, недостаточным пониманием 
или непринятием моральных норм, правил и ограничений;

– трудностями в общении особенно там, где предпола-
гается свободное, нерегламентированное, произвольное 
поведение;

– перегруженностью отрицательным опытом, негатив-
ными ценностями и образцами поведения без достаточ-
ного противовеса положительных ценностей, социально 
приемлемых возможностей и образцов успеха, которые в 
полном объеме не формируются в детском доме;

– снижением пригодности ко многим видам професси-
ональной деятельности, особенно интеллектуального ха-
рактера и социального взаимодействия;

– дезадаптивным поведением, которое выражается, 
прежде всего, в синдроме тревожного ожидания, страхах, 
неуверенности, систематических неуспехах в обучении, 
что приводит к конфликтности, преобладанию защитных 
средств поведения в конфликтных ситуациях [4,5,6].

Воспитание гражданственности личности определя-
ется не только субъективными усилиями воспитателей, 
но прежде всего объективным состоянием общества, 
уровнем развития демократии, гуманности. Основные 
черты гражданского облика личности закладываются в 
детском, подростковом, юношеском возрасте на основе 
опыта, приобретаемого в семье, школе, социальной среде, 
и в дальнейшем формируются на протяжении всей жизни 
человека. Значительный вклад в формирование граждан-
ственности могут внести музеи как социально-культурные 
учреждения, сохраняющие и транслирующие социальные, 
политические, исторические и другие ценности нацио-
нальной культуры.

Начиная с 2005 года, детский дом осуществляет реа-
лизацию инновационного проекта, цель которого заклю-
чается в создании системы работы по гражданскому вос-
питанию детей-сирот через использование потенциала 
музейного комплекса детского дома с участием всех субъ-
ектов воспитательного процесса.

Цель деятельности музейного комплекса подразуме-
вает создание условий для успешной социализации вос-
питанников, осуществление гражданского воспитания, 
формирование чувства ответственности за сохранение 
природных богатств, художественной культуры края, гор-
дости за свое Отечество, детский дом. Являясь частью от-
крытого образовательного пространства, музейный ком-
плекс является координатором духовно-патриотической, 
культурно-просветительской деятельности образователь-
ного учреждения, связующей нитью между детским домом 
и учреждениями культуры, общественными организа-
циями.

В музейном комплексе детского дома представлены 
основные музейные профили – исторический, военно-
патриотический, этнографии и декоративно-приклад-
ного искусства, музыкальный, литературный. Безусловно, 
музеи и других профилей обладают значительным потен-
циалом в гражданском воспитании детей-сирот, однако 
учитывая специфику существования музея в условиях 
детского дома, следует отметить, что они могут соответ-
ствовать какому-либо профилю лишь частично, сочетать 
несколько профилей или изменять профиль по мере раз-
вития музея. В настоящее время в музейный комплекс Во-
логодского детского дома входят музеи: «Боевая слава», 
«История школы», «В.А. Гаврилин», «Этнография и де-
коративно-прикладное искусство», «Православная куль-
тура», монографический музей «Ткачество».

В настоящее время большое внимание уделяется раз-
витию системы социального партнерства детского дома с 
образовательными, культурными, социальными учрежде-
ниями города Вологды и Вологодской области.

Общение является одним из важнейших факторов пси-
хического и социального развития ребенка. У детей-сирот 
нарушены коммуникативные связи, они постоянно нахо-
дится в зоне эмоционального неблагополучия и если не 
восстановить коммуникативные связи ребенка, то услож-
няется и восстановление других видов деятельности – 
трудовой, познавательной, игровой, поскольку взаимо-
действие с людьми присутствует в каждом из них. Опыт 
общения детей-сирот имеет специфический характер – 
круг общения и его содержание значительно ограни-
ченнее, чем у сверстников, воспитывающихся в семьях, и 
направлено на решение проблем образовательного учре-
ждения.

Известно, что развитие ребенка осуществляется в де-
ятельности, однако нередко он не обладает необходимой 
готовностью к ней, что особенно ярко проявляется у детей, 
воспитывающихся в детском доме. Это объясняется тем, 
что ребенок, выросший в условиях социально-психоло-
гической депривации, был лишен не только необходимых 
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для развития впечатлений, возможностей для познания 
мира, развивающей деятельности, но и важнейшего «со-
циального фермента» – полноценного взаимодействия со 
взрослым наставником, заботливым и любящим.

Формирование системы социального партнерства спо-
собствует расширению воспитывающего пространства, 
привлечению новых субъектов воспитания, и как след-
ствие, активизации личностных ресурсов воспитанников 
детского дома, разработке механизмов продуктивной 
адресной социально-педагогической поддержки.

Одним из учреждений, с которым сотрудничает дет-
ский дом, является дом-интернат для пожилых и инва-
лидов города Грязовца Вологодской области. Обобщение 
накопленного опыта сотрудничества, позволяет выделить 
основные направления взаимодействия детского дома и 
дома-интерната.

Во-первых, опыт показывает, что наиболее эффек-
тивной формой работы является так называемый «музей 
в чемодане», или мобильный музей, который позволяет 
максимально приблизить музейные коллекции к посети-
телям, находящимся в другом городе. Для организации 
передвижных экспозиций экспонаты отбирают воспи-
танники совместно с педагогами, разрабатывая под них 
мини-экскурсии. Следует отметить, что в процессе таких 
выставок музеи детского дома не только представляют 
свои экспозиции, но и находят новые экспонаты, которые 
передаются в дар музеям пожилыми людьми, проживаю-
щими в доме-интернате.

Во-вторых, очень востребованной формой явля-
ются мастер-классы по изготовлению изделий из бе-
ресты, кружевоплетению, пошиву народных кукол и др., 
которые проводят как дети, так и проживающие в доме-
интернате. Мастер-классы располагают к непосредст-
венному живому общению, обмену опытом, позволяют 
пожилым людям почувствовать свою значимость, востре-
бованность, а детям-сиротам получить эмоциональную 
поддержку, внимание к своим достижениям. По итогам 
мастер-классов устраиваются совместные выставки твор-
ческих работ воспитанников и ветеранов.

В-третьих, еще одной формой музейной деятель-
ности являются вечера и праздники, выполняющие ре-
креационную и релаксационную функции. Воспитанники 
детского дома проводят музыкальные вечера, на ко-
торых исполняют произведения В.А. Гаврилина, поэти-
ческие вечера, где читают стихи, написанные в литера-
турной студии «Вдохновение». Особый интерес у детей 
и пожилых вызывают народные праздники и посиделки 
с частушками и традиционным чаепитием. Особенность 
музейного праздника заключаются в неформальной ат-
мосфере, в эффекте личной причастности, соучастия 
в происходящем благодаря театрализации, игре, непо-
средственному общению с «персонажами» праздничного 
действа, применению особой атрибутики. Особенность 
праздника состоит еще и в том, что он как бы раздвигает 
границы музея, ибо музейное значение приобретают ду-
ховные традиции народа, мастерство, обряды и ритуалы, 
национальное искусство, сохранению и возрождению ко-
торых служит праздник.

И в четвертых, особое направление – изготовление 
подарков. Например, на Рождество дети изготовили в 
музее «Ткачество» куклу-ангела, и еще иконки, которые 
оформили берестой и подарили каждому пожилому чело-
веку. Для ветеранов Великой отечественной войны подго-
товили ко Дню победы поздравительные открытки в виде 
писем «треугольников» со стихами, ко дню пожилого че-
ловека традиционным подарком является концерт воспи-
танников детского дома совместно с ветеранами.

Идейной основой сотрудничества детского дома и дома-
интерната для пожилых и инвалидов является тимуров-
ское движение, целью которого было оказание помощи 
людям, проявление доброты и милосердия. Социальное 
партнерство детского дома и дома-интерната необходимо 
и полезно для обеих сторон – в сознании детей и под-
ростков формируются аксиологические установки, цен-
ностно-нормативная система восприятия окружающего 
мира, а в характере закрепляются позитивные нравст-
венные качества; пожилые люди получают внимание, об-
щение, положительные эмоции.
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Сущность патриотического воспитания учащейся молодежи и некоторые способы 
его реализации в Республике Беларусь
шик кирилл иванович, аспирант
белорусский государственный университет культуры и искусств (г. Минск)

Одним из приоритетных направлений развития совре-
менного общества является воспитание молодого по-

коления. В связи с этим особую актуальность для государ-
ства приобретает проблема патриотического воспитания. 
В настоящее время, для развития и процветания государ-
ства мало, чтобы человек получил образование в узкой 
специализации. Немаловажным фактором становится же-
лание человека работать и всячески способствовать раз-
витию своей страны. Для этого с раннего возраста детям 
необходимо прививать любовь к героическому прош-
лому и культуре своего народа, гордость за родной язык. 
Данная проблема актуальна и значима в наше время, так 
как будущее нашей страны зависит от подрастающего по-
коления и перед педагогами стоит непростая задача сфор-
мировать в каждом молодом человеке все необходимые 
качества, которые создадут устойчивый фундамент для 
дальнейшего развития личности.

В современном обществе в большей степени навя-
зываются приоритеты земных интересов над нравствен-
ными и религиозными ценностями, а также патриотиче-
скими чувствами. Традиционные основы воспитания и 
образования подменяются «более современными», за-
падными: христианские добродетели – общечелове-
ческими ценностями гуманизма; педагогика уважения 
старших и совместного труда – развитием творческой 
эгоистической личности; целомудрие, воздержание, са-
моограничение – вседозволенностью и удовлетво-
рением своих потребностей; любовь и самопожер-
твование – западной психологией самоутверждения; 
интерес к отечественной культуре – исключительным 
интересом к иностранным языкам и иностранным тра-
дициям [1, с. 543].

Многие ученые отмечают, что кризис происходит в 
душах людей. Система прежних духовных ценностей и 
ориентиров утрачена, а новые – пока не выработаны.

Отсюда одним из острых вопросов является вопрос па-
триотического воспитания современной молодежи. Быть 
патриотом – естественная потребность людей, удовлет-
ворение которой выступает как условие их материального 
и духовного развития, утверждения гуманистического 
образа жизни, осознание своей исторической культурной, 
национальной и духовной принадлежности к Родине и по-
нимание демократических перспектив ее развития в сов-
ременном мире.

Общественная потребность в патриотическом воспи-
тании личности занимает важное место в Республике Бе-
ларусь. Для более четкого представления данного понятия, 
дадим определение и рассмотрим структуру воспитатель-
ного процесса.

По мнению А.Н. Вырщикова, воспитательный процесс – 
«это педагогически обоснованная, последовательная, не-
прерывная смена разноуровневых и разноплановых актов 
формирования личности молодого человека, в ходе которой 
решаются задачи развития и психологической подготовки 
личности к жизни в конкретных условиях. Элементами вос-
питательного процесса выступают: цели, задачи, субъ-
ектно-объектные взаимодействия, содержание, формы, 
методы, технологии, механизмы реализации средств и ди-
агностики эффективности как самого процесса, так и но-
вообразований в личности воспитанника. Целевая опреде-
лённость патриотического воспитания и содержательные 
параметры определяются его пониманием как субъектной 
сферы человеческого бытия, в которой решаются фунда-
ментальные проблемы обретения идеалов, смыслов, цен-
ностей и т.д.» [3, с. 140]. Авторы данного определения в 
полной мере рассматривают процесс воспитания, раскры-
вают его структуру, определяют его элементы.

Воспитание патриотизма подчиняется рассмотренной 
выше структуре, однако имеет ряд особенностей. Таким 
образом, рассмотрим специфику патриотического вос-
питания. Нами были проанализированы более двадцати 
понятий патриотического воспитания, которые даются в 
энциклопедических изданиях, справочниках, научных ис-
следованиях, на основе чего мы можем сделать вывод, что 
в большинстве они схожи между собой по своей сущности, 
а если и отличаются друг от друга, то только незначитель-
ными деталями. В подтверждении этому, приведем неко-
торые примеры.

Так, по мнению Буткевич В.В, патриотическое воспи-
тание – это «формирование патриотизма как интегратив-
ного качества личности, заключающего в себе любовь к 
Родине и стремление к миру, внутреннюю свободу и ува-
жение государственной власти, государственной сим-
волики, символики других стран, чувство собственного 
достоинства и дисциплинированность, гармоническое 
проявление национальных чувств и культуры межнацио-
нального общения» [1, C.21].

Белоусов Н.А определяет патриотическое воспитание 
как «воспитание патриота, формирование у человека ду-
ховных ценностей, отражающих специфику развития на-
шего общества и государства, национального самосоз-
нания, образа жизни, миропонимания и ответственности 
за судьбу Родины» [2, c.36].

Кусмарцев М.Б. пишет, что патриотическое воспи-
тание – это «формирование в личности приверженности 
важнейшим духовным ценностям; воспитание патриоти-
ческих чувств, заботы об интересах нашей страны, готов-
ности ради Родины к самопожертвованию, верности к От-



111

чизне в период военных испытаний, гордости за героическое 
прошлое нашего отечества, за научно-технический и куль-
турный вклад Беларуси в мировую цивилизацию» [3, c.42].

Живейко А.Д. под патриотическим воспитанием пони-
мает «формирование патриотических взглядов и убеж-
дений, чувств и норм поведения» [4, c. 4].

Таким образом, если обратиться к многим исследова-
телям патриотического воспитания, то итог поисков не 
будут отличаться разнообразием. Наиболее подходящим, 
на наш взгляд, является определение В.В. Буткевич, ко-
торое наиболее полно отражает все аспекты данного про-
цесса. Отметим так же, что большинство исследователей 
выделяют в процессе воспитания патриотизма следующие 
компоненты:

– когнитивный – определенный уровень знаний по 
истории своей Родины, своего родного края, своего на-
рода, что позволяет сформировать уважительное отно-
шение и гордость за прошлое своей страны;

– мотивационный – предполагает определенный 
уровень сформированности потребностей и мотивов, на-
целенных на активную творческую деятельность и ак-
тивное познание нового;

– эмоциональный – объединяет в себе положи-
тельные переживания личности по отношению к истори-
ческому прошлому страны, гордость за исторические со-
бытия и подвиги предков;

– творческий – это стремление в поведенческом ас-
пекте приумножать и создавать историю сегодня, предпо-
лагает активную позитивную позицию в действии.

Таким образом, патриотизм может быть сформирован 
лишь в результате согласованного воздействия на со-
знание, эмоционально-волевую сферу в сочетании с ор-
ганизацией соответствующей деятельности. Процесс па-
триотического воспитания состоит из определенных 
элементов воспитательного процесса и имеет ряд специ-
фических компонентов, которые поэтапно формируют па-
триотическое сознание в личности.

В качестве целевых ориентиров патриотического вос-
питания выступают смыслы человеческого бытия, обнару-
живающиеся, в первую очередь, в мире ценностей, являю-
щихся системообразующим элементом в структуре целей 
патриотического воспитания. По мнению В.И. Лутови-
нова, главная цель патриотического воспитания может 
быть сформулирована следующим образом: возрождение 
в нашем обществе патриотизма как важнейшей духовно-
нравственной и социальной ценности, формирование и 
развитие подрастающего поколения, обладающего важ-
нейшими граждански активными, социально значимыми 
качествами, способного проявить их в созидательном про-
цессе в интересах нашего общества, в укреплении и совер-
шенствовании его основ, в том числе и в тех видах деятель-
ности, которые связаны с его защитой [5, c. 84].

Согласно существующим нормативным документам, 
целью патриотического воспитания молодежи в Респу-
блике Беларусь является: привитие молодежи любви к 
Беларуси, формирование у нее устойчивого желания спо-

собствовать ее процветанию и стремления защищать от 
врагов. Реализация этой цели зависит от выполнения в 
той или иной мере конкретных задач, основными из ко-
торых в данный момент являются:

– привитие глубокого уважения к национальному на-
следию, традициям, обычаям, культуре, религиям народа 
Беларуси;

– привитие уважения к Государственному гербу и Го-
сударственному флагу Республики Беларусь, основанным 
на героической истории белорусского народа;

– воспитание в духе национального взаимодействия и 
дружелюбия, монолитного единства народа Республики 
Беларусь, интернациональное воспитание;

– привитие любви и уважения к белорусскому языку, 
как языку коренного населения Беларуси, русскому и 
другим языкам народа Республики Беларусь;

– физическое воспитание, организация выполнения 
оборонно-спортивных комплексов и нормативов;

– воспитание уважения к Вооруженным Силам Респу-
блики Беларусь и защитнику Отечества, воина;

– формирование у юношей морально-психологиче-
ской и физической готовности к выполнению ими консти-
туционной обязанности по защите Республики Беларусь;

– убеждение в необходимости для Беларуси мира и 
международного сотрудничества.

Патриотическое воспитание учащейся молодёжи осу-
ществляется по многим направлениям. Определенную 
роль в патриотическом воспитании играют ряд общест-
венных организаций, отделов по делам молодежи, отделов 
идеологической работы и т.д.

Одной из форм патриотического воспитания уча-
щихся является создание соответствующих профильных 
клубных формирований. Такие патриотические клубы 
создаются учреждениями культуры совместно с отде-
лами внутренних дел, МЧС, отделами идеологической ра-
боты, по делам молодежи, БРСМ. Одним из направлений 
таких клубов является информационно-пропагандист-
ская работа. Во время проведения информационно-про-
пагандистских часов, часов общения юноши и девушки 
обсуждают актуальные события в мире, вопросы эконо-
мического, политического развития страны и ее регионов, 
события культурной жизни. Традиционно проводятся во-
енно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», которые 
являются хорошей школой подготовки юношей к службе в 
рядах Вооруженных Сил Республики Беларусь.

С 1999 года проводится Всебелорусская туристско-
краеведческая экспедиция учащихся «Наш край». Кон-
кретными программами по изучению военного прошлого 
белорусского государства являются целевые программы 
«Страницы военной истории» и «Славные имена Отече-
ства». Участники экспедиции проводят походы по местам 
воинской славы, пополняют экспозиции музеев новыми 
экспонатами, организовывают конференции, семинары, 
слеты юных краеведов.

Эффективным средством патриотического воспитания 
учащейся молодежи остаются музеи. Особое значение от-

6. Внешкольная педагогика
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водится музеям боевой славы. Большое воспитательное 
воздействие на учащихся имеет работа по сбору доку-
ментов, материалов и вещественных экспонатов во время 
туристско-краеведческих экспедиций непосредственно на 
местах, где проходили исторические события [6, с. 9].

Важное место в патриотическом воспитании учащихся 
отводится идейно-воспитательной работе: воспитанию на 
Государственной символике Республики Беларусь. Ре-
гулярно проходят мероприятия, посвященные Дню Кон-
ституции, Дню Независимости Республики Беларусь, 15 
февраля, 23 февраля, 9 мая и другим праздникам. В эти 
дни проводятся встречи молодёжи с участниками Великой 
Отечественной войны, ветеранами, солдатами и офице-
рами Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Большое значение в патриотическое воспитание моло-
дежи Республики Беларусь вносят: республиканская крае-
ведческо-патриотическая акция «Дорогами войны», респу-
бликанские акции «Забота» (по досмотру и благоустройству 
памятников), «Ветеран живет рядом», «Вспомним их пои-
менно», «Живые голоса истории», «Памятник», «Чистоту 
местам боевой Славы», уроки мужества на тему «Пусть 
поколения помнят», исторические лектории на тему «Па 
дарогах франтавых», вечера-встречи, экскурсы в историю 
на тему «Ничто не забыто, никто не забыт», выставки-об-
зоры, вечера поэзии на тему «Строка, рожденная в бою», 
вечера памяти, конкурсы патриотической песни, посвя-
щенные освобождению Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков. Координатором названных акций 
и конкурсов выступают соответствующие государственные 
организации, в частности Республиканский центр туризма 
и краеведения учащейся молодежи, отделы спорта и ту-
ризма, образования, культуры.

Участники этих акций и мероприятий выявляют, берут 
на учет, благоустраивают места воинской славы – памят-
ники, памятные знаки на местах боев, места массовых и 
единичных захоронений жертв войн. Они оказывают шеф-

скую помощь ветеранам войны и труда, участникам во-
енных событий. Эффективной формой воспитательной 
работы, дающей хороший педагогический результат и ис-
пользуемой на протяжении нескольких десятков лет, яв-
ляются походы по местам боевой славы.

Благодаря таким мероприятиям подрастающее поко-
ление Беларуси знает, чтит, сохраняет и передает следу-
ющим поколениям историческое прошлое нашей страны, 
а значит, обогащается духовно.

Таким образом можно сделать вывод, что учашейся 
молодёжи предоставлены возможности для реализации 
своих потребностей и интересов. Несмотря на это, прове-
денное нами исследование показало, что патриотические 
ценности в системе ценностных ориентаций современной 
молодежи занимают не лидирующие позиции, а патриоти-
ческое воспитание в основном сводится к военно-патрио-
тическому, что не совсем правильно, так как патриотизм 
включает в себя изучение национальной литературы, му-
зыки, спорта и других достижений своей страны. Поэтому 
очень важно заинтересовать молодёжь новыми видами и 
формами патриотической воспитательной деятельности, 
разработать планы, которые позволили бы вести работу 
по следующим приоритетным направлениям:

1. Пропаганда здорового образа жизни, спорта и ту-
ризма;

2. Воспитание молодёжи в духе уважения к героиче-
скому прошлому своей Родины;

3. Изучение истории, культуры, традиций родного 
края;

4. Формирование патриотического сознания у уча-
щейся молодежи.

Использование cовременных походов в процессе па-
триотического воспитания должны позволить молодому 
человеку по-новому взглянуть на свою страну, глубже ос-
мыслить личную сопричастность к ее истории и культуре, 
осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества.
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7. д е Ф е к Т о л о г и я

Профилактика нарушений чтения и письма у детей дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи
земляченко Марина Владимировна, учитель-логопед; 
кутергина Татьяна Валентиновна, учитель-логопед
МдоУ детский сад комбинированного вида № 85 (г. белгород) 

Развитие речи дошкольников является одним из важных 
условий в подготовке детей дошкольного возраста к 

школьному обучению. Одним из основных этапов формиро-
вания грамматически правильной устной и письменной речи 
является работа по предупреждению дисграфии, дислексии 
у дошкольников. Логопед должен понимать, что профилак-
тика дисграфии, дислексии является актуальной проблемой 
в современном модернизированном мире. Если раньше ре-
бенок шел в школу и не мог писать и читать, то это счита-
лось нормой. Но в наше время ребенку, который не умеет 
читать, очень сложно ориентироваться в окружающем мире. 
Предупреждение нарушений чтения и письма одно из при-
оритетных направлений деятельности учителя-логопеда в 
условиях дошкольного образовательного учреждения.

В настоящее время является общепризнанным тот 
факт, что между недоразвитием речи и нарушением 
чтения существует тесная взаимосвязь. Дети с общим не-
доразвитием речи – это особая категория дошкольников 
с недостаточными предпосылками для обучения чтению. 
Программы обучения в массовой школе усложнены и на-
сыщены разнообразным материалом, который должен 
быть усвоен через чтение. Ребёнок, идущий в массовую 
школу из логопедической группы с диагнозом общее не-
доразвитие речи, испытывает большие трудности в об-
учении чтению и письму.

Затруднения и ошибки у детей с ОНР в первую очередь 
связаны с недостаточным овладением звуковым составом 
слова, смешением акустических сходных звуков, непол-
ноценностью звукового анализа и синтеза. Это влечёт 
за собой неумение воссоздать правильную и точную зву-
ковую форму слова в условиях зрительно воспринима-
емых графических знаков.

Специальные исследования Р.Е. Левиной (1968 г.), 
Т.Б. Филичевой, Н.А. Чевелёвой, Г.Н. Чиркиной (1989 г.) 
показали, что существует связь между различием звуков 
и запоминанием их графического обозначения. Недоста-
точное различение акустически сходных звуков приводит 
к трудностям при запоминании начертания букв, усвоении 
их как графем.

Если на первых порах обучения решающую роль играет 
узнавание буквы и связанного с ней звука, то в дальнейшем 

навык чтения превращается в зрительное узнавание зву-
кового анализа образа слогов, целых слов, а иногда и фраз. 
Ребёнок должен соотнести буквы с этими образами и бла-
годаря этому понять смысл читаемого теста.

У ребёнка с логопедическим диагнозом нет чётких пред-
ставлений о том, из каких звукобуквенных элементов со-
стоит слово, то у него с трудом формируются обобщённые 
звукослоговые образцы. Вследствие этого он не может 
объединять звуки в слоги по аналогии с уже усвоенными 
более лёгкими слогами и узнавать их.

Чем более бедны представления детей о звуковом со-
ставе слова, тем сильнее обнаруживаются недостатки 
чтения, так как проявляется зависимость между узнава-
нием слога или слова и различением звуков, входящих в 
их состав. Отсутствие чёткого звукового образа слова за-
трудняет формирование зрительного образа этого слова в 
процессе чтения. Для правильного зрительного воспри-
ятия и узнавания слога или слова при чтении необходимо, 
чтобы звуковой состав был достаточно чёток и ребёнок 
умел их правильно произносить.

Понимание взаимосвязи между нарушением чтения и 
общим недоразвитием речи открывает пути к его преду-
преждению до того, как ребёнок поступает в школу.

Преодоление общего недоразвития речи и профилак-
тика нарушения чтения должны осуществляться ком-
плексно.

Приоритетные направления логопедической работы:
1. Развитие фонематического восприятия. Узнавание 

неречевых звуков, звуков речи. Различение высоты, силы, 
тембра голоса на материале звуков, слов и фраз. Раз-
личение слов, близких по звучанию. Дифференциация 
фонем и слогов. Развитие навыков элементарного звуко-
вого анализа.

2. Работа над звукопроизношением. Прежде всего, 
необходимо устранить все недостатки в произношении 
фонем (искажение, замена, отсутствие звука).

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Вы-
деление из предложения слов, из слов-слогов, из слогов-
звуков. Различение между собой любых звуков речи, как 
гласных, так и согласных. Ребенок должен понимать 
разницу между согласными звуками (звонкие и глухие, 
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твёрдые и мягкие). Выделение любых звуков из состава 
слова. Умение объединять звуки в слоги, слоги – в слова. 
Умение определять последовательность звуков в слове и 
количество слогов. Обогащение словарного запаса и раз-
витие практического умения пользоваться им. Обучение 
детей разным способам словообразования с помощью 
различных приставок. Другой вид работы – подбор од-
нокоренных слов. Большая работа проводится по активи-
зации словарного запаса.

4. Развитие грамматических навыков. Основными за-
дачами этого этапа являются работа над пониманием и 
употреблением предлогов, составление предложений по 
картинкам, сериям картинок, распространение и сокра-
щение предложений.

5. Развитие связной речи. Ведётся работа по обучению 
составления описательных рассказов и совершенство-
ванию навыков пересказа небольших текстов.

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 
обучение рассчитано на два года, поэтому звуковой ана-
литико-синтетический метод профилактики дислексии и 
дисграфии целесообразно разделить на два этапа:

1. Первый год обучения. Безбуквенный период. Прово-
дится звуковой анализ и синтез сочетаний, слогов и слов.

2. Второй год обучения. Буквенный период. Прово-
дится звуко-буквенный анализ и синтез слогов и слов. 
Анализ текстов и предложений.

На безбуквенном этапе обучения необходимо раз-
вивать у дошкольников интерес к занятиям и формиро-
вать осознанное овладение фонетической системой языка. 
Пробудить познавательный интерес помогают различные 
игры и игровые приёмы.

Приемы, помогающие детям лучше запоминать зри-
тельный образ букв (по И.Л. Калининой):

– лепка из пластилина;
– выкладывание из палочек, спичек, веревочек, мо-

заики;
– вырезание из цветной бумаги;
– выжигание на дощечках;
– вычеркивание заданной буквы из текста (игра 

«Зоркие глазки»);
– отгадывание букв с закрытыми глазами (взрослый 

пишет на ладони ребенка);
– узнавание буквы на ощупь (игра «Умные ручки»);
– выдавливание спицей очертания букв, письмо на 

снегу, песке;
– рисование буквы в воздухе (ребенок указкой пишет, 

а взрослый отгадывает).
Игра «Необычный конструктор»
Цели:

– вовлечь детей в коллективный поиск элементов, не-
обходимых для «построения» печатных букв;

– начать классификацию букв алфавита по количеству 
элементов.

На фланелеграфе дети выкладывают из деталей 
букву. Разных элементов всего 8: овал, два полуовала – 
большой и малый; палочка – большая, средней вели-

чины и маленькая; две точки; знак над й. «Активных» эле-
ментов всего 6.

Упражнение «Кто внимательнее?» (самостоятельная 
работа)

«Перепечатать» с полотна буквы, которые состоят:
7. из одного элемента (О, С);
8. из двух элементов (У, Г, З, Р и т.д.);
9. из трех элементов и т.д.
«Перепечатать» с полотна буквы, которые «смотрят»:

•	 прямо (А, И, Й, М, Н, О, Т и т.д.);
•	 вправо (Б, В, Г, Е и т.д.);
•	 влево (З, Л, У, Ч и т.д.);
•	 «открыты» (А, Б, Г и т.д.);
•	 «закрыты» (В, О).
Упражнение «Нарисуй дорожку»
Детям предлагают на листе бумаги фломастером нари-

совать маршрут поездки на машине; «Едем прямо, свора-
чиваем направо, вперед, поворачиваем налево и т.д.».

Упражнение «Угадай, какая буква?»
Первую загадку о букве в качестве образца предла-

гает педагог. Например: «Эта буква имеет три элемента: 
малый полуовал и две палочки – большую и среднюю. 
Большая палочка стоит вертикально, полуовал «висит» 
на ней слева, а палочка средней величины словно «под-
держивает» полуовал. Какая эта буква? (Я).

Игра «Разноцветное путешествие»
У каждого ребенка на столе лист с девятью цветными 

квадратами. Движение начинается с центрального ква-
драта. Дается сигнал: вверх – вправо – вниз и т.д. Дети 
передвигают фишку и называют квадрат, в котором они 
остановились.

Занимательные задания:
– Раскрасить букву красным (гласные), синим (согла-

сные) цветом;
– Обвести букву по точкам;
– Слепить букву из пластилина;
– Выложить контур буквы из палочек (спичек, при-

родного материала);
– Изобразить букву с помощью веревочки, проволоки;
– «Нарисовать» букву в воздухе (указательным 

пальцем правой руки либо всей рукой). Определить, на 
что похожа буква;

– Отличить правильное и неправильное написание 
буквы (зеркальное изображение);

– Найти букву среди других (без наложения и с нало-
жением друг на друга).

– Обвести найденную букву (красным или синим 
цветом);

– Восстановить букву (изолированно в слоге, слове, 
предложении);

– Собрать букву из двух половинок;
– Добавить недостающую половинку буквы в слогах, 

словах, прочитать их;
– Прочитать слово по пол-букве.
– Прочитать слова, составленные из букв разного 

шрифта;
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– Отгадать, какая буква потерялась, прочитать слово;
– «Собрать» буквы и прочитать слово;
– Работа с изографами.
В результате проводимой работы у детей:

– улучшаются внимание, восприятие; дети учатся ви-
деть, слышать, рассуждать;

– формируется правильное, осмысленное чтение, про-

буждается интерес к процессу чтения и письма, снимается 
эмоциональное напряжение и тревожность;

– развивается способность к переносу полученных на-
выков на незнакомый материал.

Ранняя диагностика, прогнозирование школьных про-
блем и коррекция трудностей – залог успешного об-
учения детей в школе.

Литература:

1. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. – М., 1991.
2. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М, Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи. – М., 1990.
3. Корнев А.Н. Дислексия и дисграфия у детей. – С.Пб., 1995.
4. Ткаченко Т.А Если дошкольник плохо говорит. – С. Пб., 1997.
5. Ткаченко Т.А В первый класс без дефектов речи. – С. Пб., 1999.

Использование сюжетов народных сказок как основы развития познавательного 
интереса учащихся младших классов специальной (коррекционной) школы  
VIII вида на уроках математики
Маркова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов;  
евстифеева дарья олеговна, учитель начальных классов
гбоУ Ско школа-интернат VIII вида № 79 (г. Москва)

«Сделать учебную работу насколько возможно интере-
сной для ребенка и не превратить эту работу в забаву –
одна из труднейших и важнейших задач дидактики».

К.Д.Ушинский

Одной из актуальных задач современной специальной 
педагогики является формирование познаватель-

ного интереса учащихся с ОВЗ как действенного мотива 
учебной деятельности, активизирующего интеллекту-
альную деятельность. Определено, что ребенок в состо-
янии интереса усваивает материал быстрее и прочнее. От 
того на сколько сознательно, творчески, с желанием будут 
учиться дети зависит в дальнейшем их полноценное раз-
витие, успешная адаптация в социум, поэтому развитие 
познавательного интереса является задачей, которая 
должна быть первостепенной на протяжении всего об-
учения в специальной (коррекционной) школе VIII вида.

В работах таких отечественных исследователей 
как И.В. Щадрина, Н.Н. Столярова, Г.И. Щукина, 
Л.В. Занков, Б.И. Пинский, Н.Г. Морозова и др. позна-
вательный интерес предстает как сложное психическое 
образование, которое изучается как в психологическом, 
так и в педагогическом аспектах. Г.И. Щукина [3, с. 221] 
определяет познавательный интерес как избирательную 
направленность личности на предметы и явления окружа-
ющей действительности, которая характеризуется посто-
янным стремлением к познанию. Так как устойчивое по-
ложительное отношение к объекту – основной признак 
интереса, педагогический подход к решению проблемы 

его развития состоит в выявлении таких сторон окру-
жающей жизни, которые вызывают к ней активное от-
ношение. Л.С. Рубинштейн [2, с. 198] подчеркивал, что 
особое влияние на формирование познавательного ин-
тереса школьников оказывает воздействие окружающих 
людей – педагогов, родителей…

Еще К.Д. Ушинский, Л.М. Толстой, В.О. Сухомлин-
ский широко использовали народные сказки как эффек-
тивные средства воздействия на детей. Русская народная 
сказка – это сокровище народной мудрости. Её отличает 
глубина идей, богатство содержания, поэтичный язык и 
высокая воспитательная направленность. Сказка – один 
из самых популярных и любимых детьми литературных 
жанров, потому что в ней и занимательный сюжет, и уди-
вительные герои, сказка открывает ребенку мир челове-
ческих чувств и взаимоотношений, утверждает доброту и 
справедливость, а также приобщает к русской культуре, к 
народному опыту, к родному языку.

Поэтому в качестве эффективного средства форми-
рования и развития познавательного интереса, любозна-
тельности учащихся младших классов специальной (кор-
рекционной) школы VIII вида мы используем сюжеты 
русских народных сказок на разных уроках, в том числе, и 
на уроках математики.

7. Дефектология
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Существует множество приёмов использования сказок 
на уроках математики:

– «Помоги сказочному герою»: помоги доктору Айбо-
литу «вылечить» примеры;

– «Математические пазлы»;
– «Знакомые сказочные персонажи в стране Матема-

тика»;
– Арифметические задачи о сказочных героях;
– «Путешествие со сказочным героем» (герои сказки 

испытывают трудности. Учащиеся с ОВЗ помогают им: 
отправляясь в путешествие путь, преодолевая самые не-
ожиданные препятствия, выполняя математические за-
дания, отгадывая загадки и т.п.).

Преодоление препятствий вместе со сказочными ге-
роями придает обучению яркую эмоциональную окраску, 
что способствует повышению усвоения, как математиче-
ского материала, так и литературного.

Особенно эффективно проведение нетрадиционных 
уроков математики с использованием сюжетов русских 
народных сказок в начальных классах. Такие уроки не 
только формируют у младших школьников устойчивый 
интерес к учению, но и снимают напряжение, помогают 
формировать навыки учебной деятельности, оказывают 
благоприятное эмоциональное воздействие на учащихся, 
благодаря чему у них формируются более прочные, глу-
бокие знания.

Уроки с использованием сюжетов русских народных 
сказок проводим после изучения математической темы, 
для отработки навыков решения примеров и задач, за-
крепления изученного материала. Все этапы и виды работ 
урока строятся на сюжетной линии сказки. Урок начи-
нается, как правило, со вступительного слова учителя 
и может быть продолжен постановкой проблемных во-
просов, вовлекающих в активную работу всех учащихся. 
На заключительном этапе урока подводится итог, повто-
ряется и обобщается использованный на нем материал, 
оценивается работа школьников.

Проведение такого урока требует большой подготовки 
учителя, как к подбору, так и оформлению материала. Ре-

комендуется привлекать учащихся к подготовке к уроку, 
организовать их совместную деятельность (отбор иллю-
страций, изготовление декораций, разучивание стихов 
и др.).

В качестве примера приводим конспекты уроков ма-
тематики в 3 классе специальной (коррекционной) школе 
VIII вида с использованием сюжетов русских народных 
сказок «Теремок», «Гуси-лебеди».

Тема: «Сложение и вычитание в пределах 20» (с ис-
пользованием сюжета русской народной сказки «Те-
ремок»).

Цель: закреплять навыки сложения и вычитания чисел 
в пределах 20.

Задачи:
Образовательные:

– Закреплять знания учащихся нумерации и состава 
чисел в пределах 20.

– Тренировать учащихся сравнивать числа в пре-
делах 20.

– Вырабатывать у учащихся умение решать арифме-
тические задачи.

– Закреплять знания учащихся о геометрических фи-
гурах.

– Развивать практические навыки по измерению и по-
строению отрезков разной величины.

Коррекционно-развивающие:
– Корригировать и развивать мышление на основе 

упражнений в анализе и синтезе.
– Корригировать и развивать зрительное и простран-

ственное восприятие на основе работы с контурами и 
«разрезными» картинками.

– Корригировать и развивать слуховое восприятие на 
основе упражнения в узнавании.

Воспитательные:
– Воспитывать эмоциональную адекватность пове-

дения.
– Воспитывать у детей интерес к народному творче-

ству.

Ход урока

Этапы и виды ра-
боты на этапе

Деятельность
учителя и учащихся

1. Оргмомент – Здравствуйте дети, садитесь.
На доске «рассыпались» слоги. Ребята, соберите из них слово.
Учащийся собирает на доске слово из слогов – математика

2.Проверка домашнего 
задания

Ребята, покажите карточку с числом, которое получилось при решении задачи. 

3. Объявление темы 
урока

Сегодня мы продолжим закреплять материал по теме «Сложение и вычитание чисел в пре-
делах 20».

4. Устный счет
а) Нумерация

На доске висят карточки с числами (12, 16, 18, 15, 10, 7, 20) Расположите числа в порядке 
возрастания.
Переверните карточки. Если вы выполнили задание правильно, то получится слово (те-
ремок).
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б) Счет по 2 – Сегодня мы побываем в гостях у сказки «Теремок».
Учитель показывает на экране изображение теремка.

– Что такое теремок?
Если вы соедините точки, считая от 20 до 2 по 2, то узнаете кто первым поселился в те-
ремке.

– Первым к теремку пришла мышка. 
в) Состав
числа

– Чтобы мышка вошла в дом, нужно открыть дверь. Но на двери замок? Давайте подберем 
ключ к замку. На замке написано число 12, на ключах – состав чисел (1д.5е., 1д.1е., 1д.2е.). 
Подобрать состав числа, которое соответствует числу на замке.

– Двери открыты, мышка оказалась в домике. 
г) Сравнение – В теремке темно. Поможем мышке открыть окна? Чтобы открыть окна, мышке нужно 

сравнить числа.
– Окна открыты. 

д) Решение примеров – Стала жить-поживать мышка в домике. Вдруг слышит стук в дверь. – Посмотрите на 
картинку. Кто это? Лягушка попросилась пожить в теремке. Мышка согласилась, но ля-
гушке нужно выполнить задание – решить примеры. Примеры: 7 +3= 12+6= 17–3=

е) Решение задачи – Стали лягушка с мышкой жить в теремке. Однажды послышался стук в дверь. Узнайте 
животное по контуру. Заяц получил задание – решить задачу. Учитель вывешивает макет – 
цветок.
Около теремка росли цветы. На цветке сидело 6 бабочек. Прилетели еще 4 бабочки, 
сколько бабочек сидит на цветке?

ж) Геометрический 
 материал

Зажили звери в теремке. Пошел дождь, крыша прохудилась. Тук, тук! Кто стучится в дверь? 
Сложите разрезную картинку. Впустили звери лису в теремок и попросили починить крышу.
На доске висит изображение крыши с вырезанными фрагментами и вариантами «за-
платок».

– Помогите лисе починить крышу, подберите нужные заплатки. Лиса стала жить в теремке.
Физкультминутка Мы шагаем по дорожке. (Ходьба на месте.)

Раз, два! Раз, два!
Дружно хлопаем в ладоши. (Хлопаем в ладоши.)
Раз, два! Раз, два!
Вдоль дорожки теремок.
Он не низок, не высок. (Присели.)
Хоть приятно разминаться,
Вновь пора нам заниматься. (Дети садятся за парты.)
Учащиеся выполняют движения, проговаривая текст.

5. Закрепление
Чистописание

– Откройте тетради, запишите число, слова классная работа.
– Сколько животных живут в теремке?
– Пропишите целую строчку цифру 4.

 Решение
примеров

– Тук! Тук! Кто пришел? Отгадайте загадку: «Серый, зубастый, по полю рыщет, ягнят 
ищет». Волк захотел жить в теремке. Звери попросили волка собрать грибы. Чтобы со-
рвать гриб, нужно решить пример.

Решение задачи Стали звери жить-поживать! (учитель показывает слайд). Тук! Тук! Чей это голос? (Учитель 
включает запись голоса медведя). Чтобы попасть в теремок медведь должен решить задачу.
На поляне росла береза. На первой ветке сидело 6 ворон, на второй ветке на 7 больше чем 
на первой. Сколько ворон сидело на второй ветке? 

Геометрический 
 материал

Стало тесно в теремке. Почему? Звери решили построить новый дом. Они стали измерять 
бревна. Ребята, давайте поможем им. Откройте конверты и измерьте их длину (8 см). Для 
строительства нужны бревна на 5 см. длиннее. Какой длины должны быть бревна?
Начертите отрезок нужной длины и вложите в конверт. Мы отдадим это жителям 
 теремка.

6. Итог урока – Что мы делали на уроке?
7. Домашнее задание Учитель раздает индивидуальные карточки. Вам нужно будет раскрасить теремок, для этого 

вам нужно решить примеры.
8.Оценка деятельности 
учащихся

Учитель выставляет оценки учащимся, объясняя оценку. 

7. Дефектология
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Тема: «Сложение и вычитание в пределах 20» (с ис-
пользованием сюжета русской народной сказки «Гуси-
Лебеди»).

Цель: продолжить обучать учащихся сложению и вы-
читанию чисел в пределах 20.

Задачи:
Образовательные задачи:

– Закреплять вычислительные навыки (знания учащи-
мися нумерации чисел в пределах 20, их состава, умения 
сравнивать);

– Вырабатывать у учащихся умение решать примеры 
и задачи;

– Продолжать формировать навык работы с геоме-

трическим материалом: определить и назвать геометриче-
ские фигуры.

Коррекционные задачи:
– Корригировать внимание и память учащихся;
– Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), ориентировку в пространстве;
– Развивать связную устную речь учащихся, добиваясь 

полных ответов.
Воспитательные задачи:

– Повышать мотивацию к учебе;
– Воспитывать навыки работы в коллективе, самокон-

троль;
– Воспитывать аккуратность при работе в тетради.

Ход урока

Этапы и виды работы на 
этапе

Деятельность учителя

I. Организационный 
 момент

Приветствие.
Организация учащихся на урок.

– Кто выйдет к доске и вставит пропущенные числа в числовой ряд?
– Что получилось? (Сказка «Гуси-Лебеди»)
– С этой сказкой вы познакомились на внеклассном чтении.

II. Сообщение темы и 
целей урока

– Ребята, сегодня у нас урок по сюжету русской народной сказки «Гуси-Лебеди».
Мы вновь встретимся с её героями и продолжим учиться складывать и вычитать числа 
в пределах 20. 

III. Устный счет

1. Устный счет в прямом 
порядке
2. Логическая задача

 

3. Устный счет в обратном 
порядке
4. Устный счет четными и 
нечетными числами

5. Зашумленная картинка

 

6. Сравнение чисел
7. Устное решение задачи

Жили-были муж и жена. Были у них дочка Машенька да сыночек Иванушка.
Сколько всего человек было в семье?
Однажды родители уехали в город, а Машеньке сказали за братцем следить. А та поса-
дила его на лужок, а сама в небо смотрит, пальцы зажимает, Гусей-Лебедей считает.
Гуси-Лебеди летят: один впереди, два позади и два посередине.

– Сколько всего Гусей-Лебедей летело?
– Что произошло дальше – узнаем, просмотрев фрагмент мультфильма.
– Ребята, поможем Машеньке найти братца Иванушку?
Побежала Машенька по дорожке – смотрит, стоит ПЕЧКА: «Ох, Машенька! Напекла 
я пирогов, а вытащить не могу! Пироги с заданиями».

– Чтобы вытащить пироги, надо выполнить задания.
– Посчитай от 18 до 13. 

– Посчитай четными числами.
– Посчитай нечетными числами.
– Какие цифры спрятались? (13, 7, 2,18)
– Назовите все числа от меньшего к большему.
– Назовите самое большое число. (18)
– Назовите самое маленькое число. (2)
– Назовите соседей числа 13, 7.
– ПЕЧКА испекла 8 пирогов с капустой и 2 пирога с грибами.
– Каких пирогов больше?
– На сколько пирогов с капустой больше, чем пирогов с грибами?

IV. Пальчиковая 
 гимнастика

– Проведем пальчиковую гимнастику.
Гуси-Лебеди песни распевали:
«Га-га-га, га-га-га».
Посидели, поклевали,
Нас немножко пощипали:
«Ха-ха-ха, ха-ха-ха!»
Но от них мы убежали.
Да-да-да!
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V. Закрепление – Повторите, сколько пирогов с капустой испекла ПЕЧКА.
– Назовите, сколько пирогов с грибами испекла ПЕЧКА.
– Вспомним, как пишется цифра 2 и 8.
– Пропишем в воздухе.

1. Работа в тетради – Откройте тетради. Запишите число, классная работа.
Прописать цифры 2 и 8 в тетрадь.
Учитель напоминает учащимся о правилах соблюдения орфографического режима.

2. Решение примеров Помогли ПЕЧКЕ. ПЕЧКА спасибо сказала.
Бежит Машенька дальше – видит ЯБЛОНЬКА стоит, а на ней яблоки сочные, ру-
мяные Яблоня (Malus), род листопадных деревьев и кустарников семейства розоц-
ветных. Ветви укороченные (плодущие), на которых закладываются цветочные почки, 
и удлинённые (ростовые). Просит ЯБЛОНЬКА: «Помоги, Машенька! Сними с меня 
яблоки».

– Чтобы снять яблоки надо решить примеры.
16+2=, 10–8=, 3+4=, 20–7=
– Помогли яблоньке. Яблонька спасибо сказала.

VI. Физкультминутка – Проведем физкультурную минутку.
Гуси-Лебеди летят,
Крыльями машут,
Прогнулись над водой,
Покачали головой,
Над лесом пролетели
И быстро улетели.

3. Решение задачи Бежит Машенька дальше, видит – течет РЕЧКА молочная, кисельные берега Реки, 
водные потоки, текущие в естественных руслах и питающиеся за счёт поверхностного 
и подземного стока с их бассейнов.. А в середине огромный камень лежит, Речке ме-
шает. Просит РЕЧКА Машеньку: «Помоги мне, Машенька! Убери камень!»

– Чтобы убрать камень, надо решить задачу.
ЛЯГУШКА
На берегу РЕЧКИ сидело 13 лягушек. К ним прискакало еще 7 лягушек. Сколько 
всего лягушек на берегу?

– Сколько лягушек сидело на берегу РЕЧКИ?
– Сколько лягушек прискакало?
– Какой главный вопрос в условии задачи?
– Можно ответить на вопрос задачи?
– Каким действием?
– Кто выйдет к доске и решит задачу?
– Сколько лягушек сидело на берегу РЕЧКИ?
– Сколько лягушек прискакало?
– Сколько всего лягушек на берегу? Посчитайте хором.
– Закройте тетради. Отложите их на край стола.

4. Работа с геометрическим 
материалом

Помогли РЕЧКЕ. Убрали камень. РЕЧКА спасибо сказала и побежала в одну сторону, 
а Машенька в другую.
Видит, ИЗБУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ стоит.

– Посмотрите на доску. Из каких геометрических фигур построена ИЗБУШКА НА КУ-
РЬИХ НОЖКАХ? (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат)

– Сколько кругов? (8)
– Сколько квадратов? (2)
– Из каких линий «куриные ножки» ИЗБУШКИ?

5. Дидактическая игра 
«Чего не стало»

– Ребята, а как вы думаете, куда Гуси-Лебеди спрятали Иванушку?
– Давайте проверим. Запомните, из каких геометрических фигур построена ИЗ-
БУШКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ, закройте глаза.

– Откройте глаза. Что изменилось?
– Каких геометрических фигур не стало? (Не стало круга, квадрата, прямоугольника, 
треугольника)

– Нашли мы Иванушку?
– Взяла Машенька братца Иванушку, и побежали они домой, родителей из города 
встречать.

7. Дефектология
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6. Самостоятельная работа – Давайте поможем выйти из леса Машеньке и Иванушке, чтобы их Гуси-Лебеди не 
поймали?

– Возьмите с парты конверт, откройте его и выполните задание на карточке № 1 «Ла-
биринт».

– Отложите карточку на край парты.
Посмотрите фрагмент мультфильма с нашими сказочными героями.

VII. Подведение итогов 
урока

– Помогли мы Машеньке найти братца Иванушку?
– Как помогали?
– Чем занимались на уроке?

VIII. Домашнеезадание – Сегодня на самоподготовке, вы выполните задание на карточке. Раскрасите картинку, 
подбирая цвета по результатам вычислений.

IX. Аргументированная 
оценка работы учащихся 
на уроке

Учитель выставляет оценки учащимся, объясняя оценку.

Использование сюжета русской народной сказки на 
уроках математики в специальной (коррекционной) школе 
VIIII вида способствует лучшему пониманию и усвоению 
младшими школьниками программного материала по 
предмету, позволяет педагогу включить в активную по-
знавательную деятельность большее число учащихся, тем 
самым осуществить личностно-ориентированный подход. 
На таких уроках учитель реализует принцип связи изучае-
мого материала с жизнью, осуществляет межпредметную 
связь математики и уроков чтения, внеклассного чтения. 

Сюжет русской народной сказки можно использовать на 
разных этапах урока (объяснение нового материала, за-
крепление, повторение, контроль и др.); в качестве 
основы для арифметических примеров и задач, дидакти-
ческих игр и т.п. Регулируя уровень организации учебной 
деятельности для каждого ребенка, учитель решает обра-
зовательные задачи, реализуя возможность к процессу 
получения учащимися математических знаний, умений и 
навыков, что, как следствие, способствует формированию 
и развитию познавательного интереса школьников.

Литература:

1. Морозова, Н.Г. Познавательные интересы умственно отсталых школьников. – М.: Просвещение, 1965.
2. Рубинштейн, С.Л. Избранные психологические труды. М., Просвещение, 1976.
3. Щукина, Г.И. Формирование познавательных интересов учащихся в процессе обучения. – М., 1962.

Система коррекционной работы по фонетико-фонематическому недоразвитию 
речи у детей старшего дошкольного возраста с минимальными  
дизартрическими расстройствами
павлова ирина Юрьевна, учитель-логопед II квалификационной категории
МбдоУ Црр д/с № 51 (г. озёрск, челябинская обл.)

Современный этап развития логопедии характеризу-
ется повышенным вниманием к изучению детей с ди-

зартрией, так как количество детей, имеющих нарушения 
речи, обусловленные перинатальной патологией, в том 
числе и дизартрией, увеличивается.

Повышение эффективности коррекционной логопеди-
ческой работы по устранению нарушений речи у дошколь-
ников с клиническим диагнозом «дизартрия» является на 
данный момент одной из актуальных проблем логопедии.

Успешное обучение и воспитание детей этой категории 
в дошкольном возрасте является предпосылкой их полно-
ценной подготовки к усвоению школьных навыков.

При дизартрии ведущим нарушением в структуре рече-
вого дефекта является нарушение фонетической стороны 

речи, которая возникает из-за нарушений иннервации ор-
ганов речевого аппарата. В отечественной логопедии на-
рушения моторики речевого аппарата не рассматрива-
ются в отрыве от нарушений всей моторной сферы.

Поэтому актуальность данной проблемы становится 
глобальной.

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной сто-
роны речи, обусловленное органической недостаточно-
стью иннервации речевого аппарата. Основные прояв-
ления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции 
звуков, нарушениях голосообразования, а также в изме-
нениях темпа речи, ритма и интонации.

Нарушение артикуляции и фонации, затрудняющие, 
а иногда и полностью препятствующие членораздельной 
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звучной речи, составляют так называемый первичный 
дефект, который может привести к возникновению вто-
ричных проявлений, осложняющих его структуру.

Причинами дизартрии являются органические пора-
жения ЦНС в результате воздействия различных небла-
гоприятных факторов на развивающийся мозг ребенка во 
внутриутробном и раннем периодах развития.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это 
нарушение процессов формирования произношения у 
детей с различными речевыми расстройствами из-за де-
фектов восприятия и произношения фонем.

По данным Т.А.Ткаченко, развитие фонематического 
восприятия положительно влияет на формирование всей 
фонетической стороны речи и слоговой структуры слов.

Несомненна связь в формировании лексико-грам-
матических и фонематических представлений. При спе-
циальной коррекционной работе по развитию фонема-
тического слуха дети намного лучше воспринимают и 
различают окончания слов, приставки в однокоренных 
словах, общие суффиксы, предлоги, слова сложной сло-
говой структуры.

Без достаточной сформированности фонематического 
восприятия невозможно становление его высшей сту-
пени – звукового анализа. Звуковой анализ – это опе-
рация мысленного разделения на составные элементы 
(фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 
слогов и слов.

Р.Е. Левина писала, что «узловым образованием, клю-
чевым моментом в коррекции речевого недоразвития яв-
ляется фонематическое восприятие и звуковой анализ».

У детей с сочетанием нарушения произношения и вос-
приятия фонем отмечается незаконченность процессов 
формирования артикулирования и восприятия звуков, от-
личающихся акустико-артикуляционными признаками.

Уровень развития фонематического слуха детей влияет 
на овладение звуковым анализом. Степень недораз-
вития фонематического восприятия может быть различна. 
Можно выделить следующие его уровни:

1. Первичный уровень. Фонематическое восприятие 
нарушено первично. Предпосылки к овладению звуковым 
анализом и уровень действий звукового анализа сформи-
рованы недостаточно.

2. Вторичный уровень. Фонематическое восприятие 
нарушено вторично.

Наблюдаются нарушения речевых кинестезий вслед-
ствие анатомических дефектов органов речи. Нарушено 
нормальное слухопроизносительное взаимодействие важ-
нейший механизм развития произношения.

Характер нарушенного звукопроизношения у детей с 
ФФНР указывает на низкий уровень развития фонемати-
ческого восприятия. Они испытывают трудности, когда им 
предлагают, внимательно слушая, поднимать руку в мо-
мент произнесения того или иного звука или слога. Такие 
же трудности возникают при повторении за логопедом 
слогов с парными звуками, при самостоятельном под-
боре слов, начинающихся на определённый звук, при вы-

делении начального звука в слове, при подборе картинок 
на заданный звук.

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей вы-
является несколько состояний:

– трудности в анализе нарушенных в произношении 
звуков;

– при сформированной артикуляции неразличение 
звуков, относящихся к разным фонетическим группам;

– невозможность определить наличие и последова-
тельность звуков в слове.

Состояние звукопроизношения этих детей характери-
зуется следующими особенностями:

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены 
звуков. Сложные по артикуляции звуки заменяются про-
стыми по артикуляции. Отсутствие звука или замена его 
другим по артикуляционному признаку создаёт условия 
для смешения соответствующих фонем. При смешении 
звуков, близких артикуляционно или акустически, у ре-
бёнка формируется артикулема, но сам процесс фонемо-
образования не заканчивается. Трудности различения 
близких звуков, принадлежащих разным фонетическим 
группам, приводят к их смешению при чтении и на письме. 
Количество неправильно употребляемых в речи звуков 
может достигать большого числа – до 16–20. Чаще всего 
оказываются несформированными свистящие и ши-
пящие; звонкие замещаются парными глухими; недоста-
точно противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков.

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. 
Вместо двух или нескольких артикуляционно близких 
звуков произносится средний, неотчётливый звук.

Причинами таких замен является недостаточная сфор-
мированность фонематического слуха или его нарушения. 
Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что 
ведёт к искажению смысла слова, называют фонематиче-
ским.

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые 
звуки по инструкции изолированно ребёнок произносит 
правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются 
другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном кон-
тексте или при повторении произносит различно. Бывает, 
что у ребёнка звуки одной фонетической группы заменя-
ются, звуки другой – искажаются. Такие нарушения на-
зываются фонетико-фонематическими.

4. Искажённое произношение одного или нескольких 
звуков. Ребёнок может искаженно произносить 2–4 
звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 
большее число звуков из разных групп. Относительное 
благополучие звукопроизношения может маскировать 
глубокое недоразвитие фонематических процессов.

Причиной искажённого произношения звуков обычно 
является недостаточная сформированность артикуляци-
онной моторики или её нарушения. Это фонетическое на-
рушения, которые не влияют на смысл слов.

Знание форм нарушения звукопроизношения помогает 
определить методику работы с детьми. При фонетических 
нарушениях большое внимание уделяют развитию арти-

7. Дефектология
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куляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 
фонематических нарушениях развитию фонематического 
слуха.

При наличии большого количества дефектных звуков 
у детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и 
произношение слов со стечением согласных: вместо ска-
терть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо вело-
сипед – «сипед».

Проявления речевого недоразвития у данной группы 
детей выражены в большинстве случаев не резко. И 
только при специальном обследовании речи выявляются 
разнообразные ошибки.

Система обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста с ФФНР включает коррекцию речевого де-
фекта и подготовку к полноценному обучению грамоте 
(Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, В.В. Конова-
ленко, С.В. Коноваленко).

Программа обучения рассчитана на 1 год. Дети, по-
ступающие в группы с ФФНР, должны усвоить объем ос-
новных знаний, умений и навыков, который необходим 
для успешного обучения в общеобразовательной школе.

Система обучения детей дошкольного возраста с ФФНР 
включает коррекцию звукопроизношения, формирование 
фонематического восприятия, подготовку к обучению гра-
моте (Г.А. Каше, Т.Б.Филичёва, Г.В.Туманова).

Логопедическая работа с детьми со стёртой формой 
дизартрии предполагает обязательное медикаментозное и 
физиотерапевтическое лечение.

Коррекционное обучение также предусматривает ов-
ладение ребёнком на данном возрастном этапе опре-
делённым кругом знаний об окружающем и соответ-
ствующим объёмом словаря. Логопед и воспитатель, 
осуществляя коррекционное обучение совместно, должны 
учитывать закономерности процесса овладения звуковой 
стороной речи в норме.

В коррекционном обучении можно выделить три раз-
дела:

I. – артикуляторный (подготовительный) – предпо-
лагает уточнение артикуляторной основы сохранных и 
лёгких в артикуляции звуков. Занятия по уточнению ар-
тикуляции, развитию фонематического восприятия и под-
готовки детей к анализу и синтезу звукового состава слова 
проводятся логопедом на фронтальных занятиях и обяза-
тельно на звуках, правильно произносимых всеми детьми 
группы. Затем логопед в определённой последователь-
ности включает во фронтальные занятия, поставленные к 
этому времени исправленные звуки.

II. – дифференцированный, в котором выделяются два 
этапа.

На первом этапе дифференциации каждый правильно 
произносимый звук сравнивается на слух со всеми арти-
куляционно или акустически близкими звуками. Большое 
внимание уделяется уточнению дифференциации гласных 
звуков, от чёткости произношения которых, прежде всего, 
зависит внятность речи и анализ звукослогового состава 
слова.

После усвоения артикуляции второго из пары взаимо-
заменяющихся в речи звуков дифференциации.

III. – формирование звукового анализа и синтеза со-
стоит в следующем:

1. Формирование понятий и овладение терминами, их 
обозначающими: слово, предложение, слог, звук, согла-
сный и гласный, глухой и звонкий, твёрдый и мягкий звуки.

2. Формирование представления о линейной последо-
вательности звуков в слове и о количестве звуков в слове.

3. На основании уточнённых произносительных на-
выков артикуляции гласных звуков [у], [а], [и] отрабаты-
вается наиболее лёгкая форма анализа – выделение пер-
вого гласного звука из начала слова.

4. Формирование умения делить слова на слоги. Ис-
пользуя зрительную опору – схему, где длинной чертой 
обозначается слово, короткой – слог; формирование 
умения делать слоговой анализ слова.

5. Анализ и синтез обратного слога типа [ап].
6. Уточнение артикуляции согласных звуков. Выде-

ление последнего согласного в слове типа суп.
7. Выделение начальных согласных в словах типа сок.
8. Выделение ударных гласных из положения после 

согласных в словах типа сом.
9. Анализ и синтез прямого слога типа [са].
10. Полный звукослоговой анализ и синтез одно-

сложных слов из 3 звуков типа сом и двухсложных типа 
зубы с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и звуки.

11. Полный звукослоговой анализ и синтез слов со 
стечениями согласных в составе односложных слов типа 
стол, стул, двухсложных с закрытым слогом типа кошка, 
трёхсложных типа панама, произношение которых не рас-
ходится с написанием.

12. Преобразование слов путём замены отдельных 
звуков: сок – сук.

13. Знакомство с буквами, объединение букв в слоги 
и слова.

14. Полный слого-звукобуквенный анализ слов.
Непосредственная логопедическая работа имеет свои 

разделы:
1. Система приёмов по общему расслаблению вклю-

чает в себя различные виды массажа на определённые 
группы мышц, приёмы по расслабление кистей рук, раз-
витие тактильной чувствительности, затем переходят к 
развитию тонких дифференциальных движений пальцев 
рук.

2. Система приёмов по коррекции общей и речевой мо-
торики. Для развития общей моторики детей включают в 
логопедическую группу и группу лечебной физкультуры, 
ЛФК планируется от степени и структуры дефекта. Ре-
комендуются все спортивные занятия: шведская стенка, 
лыжи, велосипед, коньки, и особенно хорошо плавание. 
Логопеды используют такие виды упражнений, в которых 
движения сочетаются со словом. Для развития артикуля-
ционного праксиса планируется артикуляционная гимна-
стика. Цель артикуляционной гимнастики – выработка 
полноценных движений и определенных положений ор-
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ганов артикуляционного аппарата, необходимых для пра-
вильного произношения звуков.

3. Система приёмов по формированию фонем.
4. Система приёмов по формированию и тренировке 

голосообразования, дыхания и нормализации просодики 
речи. У детей со стертой формой дизартрии снижена ЖЗЛ 
и нарушена центральная регуляция дыхания, поэтому 
проводится комплекс упражнений направленный на раз-
витие диафрагмального дыхания.

5. Система упражнений по развитию фонематического 
слуха и восприятия. В работе по формированию фонема-
тического восприятия можно

выделить следующие этапы:
– узнавание неречевых звуков;
– различение высоты, силы, тембра голоса на мате-

риале одинаковых звуков, слов, фраз;
– различение слов, близких по своему звуковому со-

ставу;
– дифференциация слогов;
– дифференциация фонем;
– развитие навыков элементарного звукового анализа.
Работа по формированию фонематического воспри-

ятия начинается с развития слухового внимания и слуховой 
памяти. Неумение вслушиваться в речь окружающих яв-
ляется одной из причин неправильного звукопроизно-
шения. Ребёнок должен приобрести умение сравнивать 
свою собственную речь с речью окружающих и контроли-
ровать своё произношение.

Работа по формированию фонематического воспри-
ятия в самом начале осуществляется на материале нере-
чевых звуков. В процессе специальных игр и упражнений 
у детей развивают способность узнавать и различать не-
речевые звуки.

Дети должны в играх научиться различать высоту, силу 
и тембр голоса, вслушиваясь в одни и те же речевые звуки, 

звукосочетания, слова.
Затем дети учатся различать слова, близкие по звуко-

вому составу.
Позже – учатся различать слоги и затем уже фонемы 

родного языка.
Задачей последнего этапа работы является формиро-

вание у детей навыков элементарного звукового анализа: 
умения определять количество слогов в слове; отхлопы-
вать и отстукивать ритм слов разной слоговой структуры; 
выделять ударный слог; проводить анализ гласных и со-
гласных звуков.

Почти все личностные качества: вкусы, привычки, ха-
рактер, темперамент закладываются у человека в детстве. 
И немалую роль в становлении личности играет речь.

Речь – это сложная функция, и развитие ее зависит 
от многих моментов. Большую роль здесь играет влияние 
окружающих – ребенок учится говорить на примере речи 
родителей, педагогов, друзей. Окружающие должны по-
мочь ребенку в формировании правильной, четкой речи. 
Очень важно, чтобы ребенок с раннего возраста слышал 
речь правильную, отчетливо звучащую, на примере ко-
торой формируется его собственная речь.

Если у ребенка речевые дефекты, он зачастую под-
вергается насмешкам сверстников, обидным замечаниям, 
в концертах и детских праздниках не участвует. Ребенок 
обижен, он не чувствует себя равным среди других детей. 
Постепенно такой ребенок отдаляется от коллектива, за-
мыкается в себе. Он старается отмолчаться или ответить 
односложно, не принимать участия в речевых играх.

Задача логопеда совместно с родителями убедить ре-
бенка в том, что речь можно исправить, можно помочь 
малышу стать таким, как все. Важно заинтересовать ре-
бенка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в 
процессе коррекции речи. А для этого занятия не должны 
быть скучными уроками, а интересной игрой.
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8. педагогика проФеССиональной школы 
и Среднего проФеССионального образоВания

Использование проектных технологий в формировании общих 
и профессиональных компетенций обучающихся
дубровина ольга Сергеевна, зав. лабораторией проблем профессионального воспитания
челябинский институт развития профессионального образования

Подготовка конкурентоспособного специалиста в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования – одна из ключевых задач современного образования. В статье обосновывается использование 
проектных технологий в формировании общих и профессиональных компетенций у обучающихся сельскохо-
зяйственного профиля, позволяющие им успешно социализироваться на рынке труда.

Введение в образовательный процесс ФГОС НПО и 
СПО поставило перед учреждениями профессиональ-

ного образования ряд проблем по выполнению требо-
ваний, среди которых можно выделить проблему выбора 
технологий и методов обучения, дающих возможность 
формировать у студентов общие и профессиональные 
компетенции.

В науке и практике образовательной деятельности 
предлагается большое разнообразие педагогических тех-
нологий, рекомендуемых для формирования компетенций 
у обучающихся. В своей практической работе мы взяли 
на вооружение проектные технологии, которые на наш 
взгляд позволяют решать проблему формирования ком-
петенций у студентов как одно из требований образова-
тельных стандартов [1].

Компетенция трактуется как система ценностей, лич-
ностных качеств, знаний и умений человека, обеспечива-
ющая его готовность к выполнению профессиональных 
обязанностей. А.В. Хуторской определяет компетенции 
как ведущие критерии подготовленности современного 
выпускника учреждений профессионального образо-
вания [2].

В новых требованиях к результатам освоения основной 
профессиональной образовательной программы приори-
тетное внимание уделяется формированию общих и про-
фессиональных компетенций, характеризующих будущую 
профессиональную деятельность выпускников учре-
ждений НПО и СПО. Поэтому подготовку специалистов 
в этих учреждениях необходимо осуществлять с учетом 
корректировки методических и технологических аспектов 
образования, объективного пересмотра существующих 
ценностей, целевых установок и педагогических средств, 
основанных на знаниях, умениях и опыте обучающихся. 
Необходимо внедрение таких образовательных техно-
логий, которые будут направлены на индивидуальное раз-

витие личности будущего специалиста и гражданина. Спе-
циалиста нацеленного на самостоятельность, творчество, 
конкурентоспособность, профессиональную мобильность, 
что, безусловно, требует нового подхода в подготовке бу-
дущего профессионала.

Практической педагогической технологией, поддер-
живающей компетентностно ориентированный подход в 
образовании, являются проектные технологии. Проектная 
деятельность обучающихся – это совместная учебно-по-
знавательная, творческая деятельность, направленная на 
достижение общего значимого результата деятельности. 
Непременным условием проектной деятельности явля-
ется «значимость предполагаемых результатов, которые 
должны быть материальны, т.е. как-либо оформлены» [3, 
с. 27]. Кроме этого, к проектной деятельности предъявля-
ются и другие требования: наличие значимой проблемы, 
требующей интегрированного знания; самостоятельность 
обучающихся; структурирование содержательной части (с 
указанием поэтапных результатов); использование иссле-
довательских методов (выдвижение гипотезы, сбор, си-
стематизация и анализ полученных данных) [там же].

Проектная деятельность способна сделать учебный 
процесс для обучающихся личностно значимым, позволя-
ющим им раскрыть свой творческий потенциал, проявлять 
свои исследовательские способности, быть активными. 
При использовании данного подхода мы имеем возмож-
ность объединять цели образования и будущую профес-
сиональную деятельность, а так же перейти от воспроиз-
ведения знания к его практическому применению.

Формируя у обучающихся опыт проектной деятель-
ности, мы использовали два основных направления: ис-
пользование проектных технологий в процессе изучения 
различных специальных дисциплин (профессиональных 
модулей), предусмотренных учебным планом, и включе-
нием обучающихся в реализацию творческих проектов, в 
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том числе, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью (профессии «Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства» (110800.02), «Хозяйка 
(ин) усадьбы» (112201.01), «Управляющий сельской 
усадьбой» (112201.02)).

Одним из важных моментов в реализации проектных 
технологий является процедура проблематизации / за-
дачи, которая определяется как ценностная в проблемном 
поле проекта. Заметим, что роль преподавателя на этом 
этапе заключается в том, чтобы помочь обучающимся не 
только увидеть в изучаемой теме некое противоречие, но 
и сформулировать на его основе свою значимую проблему 
и ее решить. Поэтому основной целью включения обуча-
ющихся в проектную деятельность является внедрение в 
образовательный процесс ГБОУ НПО «Профессиональ-
ного училища № 107» проектных технологий обучения 
и воспитания на примере создания учебно-производст-
венного комплекса по выращиванию грибов для качест-
венной профессиональной подготовки обучающихся по 
профессии «Хозяйка (ин) усадьбы», будущих специали-
стов сельскохозяйственного профиля, формирования у 
них общих и профессиональных компетенций и получения 
коммерческого дохода от организуемой деятельности.

Для решения этой цели на основе имеющихся у обуча-
ющихся знаний об объекте и предмете проектирования 
организуется обсуждение проблемы. Выясняя новую для 
себя проблему, все участники проектной деятельности 
включаются в нее, при этом каждый из них мотивирован 
на достижение значимого для них конечного результата.

В процессе деятельности по созданию проекта учебно-
производственного комплекса по выращиванию куль-
тивируемых грибов (вешенка и шампиньоны), находясь 
в поиске необходимой информации, работая в группе, у 
обучающихся формируются такие качества личности как 
коммуникативность, целеустремленность, предприимчи-
вость, информированность. При этом очень четко про-
слеживается интегрированность знаний по многим пред-
метам. В роли конечного продукта проектной деятельности 
выступили не только подготовленные доклады, рефераты, 
презентации, которые представлялись на различных кон-
курсах и олимпиадах внутри и за пределами образователь-
ного учреждения, но и сами грибы, которые были реали-
зованы населению, а полученный доход использован для 
улучшения материально-технической базы образователь-
ного учреждения.

Применяя проектные технологии в процессе подго-
товки специалистов, мы действительно формируем общие 
и профессиональные компетенции. Реализуя цели проек-
тного обучения, создаются такие педагогические условия, 
при которых обучающиеся:

– самостоятельно ищут необходимые знания из разных 
информационных источников – (ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач);

– пользоваться приобретенными знаниями для ре-
шения нужных им задач – (ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-
жения, определенных руководителем);

– развивать исследовательские умения (умения вы-
явления проблем, сбора информации, наблюдения, про-
ведения эксперимента, анализа) – (ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы);

– вести профессиональную деятельность с учетом эко-
логической безопасности – (ОК 7. Организовать собст-
венную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности);

– учатся совместному труду (ОК 6. Работать в ко-
манде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами) [1, с. 5].

С точки зрения компетентностного подхода именно 
применение проектных технологий позволяет формиро-
вать у обучающихся и значимые для будущей профессио-
нальной социализации и профессиональные компетенции:

– опора на опыт обучающихся – (ПК 2.1. Планиро-
вать работы в саду, огороде, плодовом питомнике);

– принцип проблемности – (ПК1.1 Умение плани-
ровать животноводческие и растениеводческие работы в 
сельской усадьбе);

– конечный материальный результат – (ПК 3.3.Вы-
бирать и обрабатывать качественное сырье для приготов-
ления пищи; ПК 2.5. Проводить продукцию растениевод-
ства к реализации или использованию) [1, с. 4].

Современные педагогические технологии, в нашем 
случае, это проектная деятельность обучающихся, фор-
мируют у будущих специалистов умения ставить и ре-
шать задачи для разрешения возникающих проблем – не 
только профессиональных, но и жизненных. Внимание 
многих педагогов к проектной деятельности обусловлено, 
прежде всего, необходимостью требованием повышения 
качества профессиональной подготовки обучающихся уч-
реждений начального профессионального образования. 
Участие всех субъектов образовательного процесса в про-
ектировании позволяет формировать общие и професси-
ональные компетенции будущих специалистов, а значит, 
обеспечивает их конкурентоспособность в соответствии 
с запросами рынка труда. Выведение проектной деятель-
ности за пределы урочной создает простор для творче-
ства, позволяет максимально учесть личностно ориенти-
рованный подход в обучении.

Задачей преподавателя является найти такие пути при-
менения проектных технологий, которые привлекли бы к 
ней студентов с различным уровнем знаний и умений, рас-
положили бы их к общей совместной деятельности, сори-
ентировали бы их на будущую профессиональную успеш-
ность. Опираясь на опыт и интересы самих студентов, на 
их запросы и склонности, преподаватель приобретает со-
юзников в формировании именно тех общих и професси-
ональных компетенций, которые будут важны в будущем 
выпускникам учреждений начального профессионального 
образования.

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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Для решения задачи формирования общих и професси-
ональных компетенций выпускников училища при реали-
зации личностно ориентированного и, конечно же, добро-
вольном участии всех субъектов образовательного процесса 
в проектной деятельности была разработана и внедрена в 
образовательный процесс ГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 107», функционирующая как эксперимен-
тальная площадка, специальная тематика проектов. Были 
учтены возможности и желания каждого участвовать в про-
ектной деятельности, уровень темперамента и уровень про-
фессиональной направленности, и на основе этого реализо-
вано несколько проектов различной типологии.

Для начала на специальных предметах обучающимся 
были предложены на выбор учебные проекты професси-
ональной направленности по профессии «Хозяйка (ин) 
усадьбы». Конечными продуктами стали создание банка 
докладов в области сельскохозяйственных культур и про-
дукции растениеводства, ее производство, хранение и пе-
реработка. В ходе реализации этих межпредметных про-
ектов участниками было отмечено, что потребовались не 
только учебные и профессиональные знания, но и умения 
организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять 
текущий контроль, нести ответственность за результаты 
своей работы, работать в коллективе, эффективно об-
щаться, использовать информационно-коммуникаци-
онные технологии при оформлении результатов и др.

Работа с новой, профессионально значимой инфор-
мацией приближает будущего специалиста к производ-
ственным условиям, что стимулирует желание обучаю-

щихся достичь продуктивных результатов и положительно 
отражается на формирование профессиональной компе-
тенции. Работа в проекте побуждает их решать професси-
ональные проблемы, искать нестандартные решения, из-
учать специальную литературу, расширять свой кругозор. 
Вся обработанная и проанализированная информация 
может впоследствии лечь в основу как курсовой работы 
по специальным предметам, так и выпускной квалифика-
ционной работы.

Оценивание степени сформированности общих и про-
фессиональных компетенций важный этап, причем и для 
обучающихся, и для преподавателя. В нашей работе мы 
отслеживали этот процесс в виде поставленного опре-
деленным образом вопроса, стимулирующего участника 
проектной деятельности к размышлениям и самостоя-
тельной оценки своей работы.

Дальнейшее использование в образовательном про-
цессе проектной деятельности позволяет обеспечить про-
движение студентов по компетентностной образовательной 
траектории и способствует подготовки высококвалифици-
рованных специалистов начального и среднего звена.

Включение обучающихся в проектную деятельность 
позволяет преобразовывать теоретические знания в про-
фессиональный опыт и создает условия для саморазвития 
личности, позволяет реализовывать творческий потен-
циал, помогает обучающимся самоопределиться и само-
реализоваться, что, в конечном счете, формирует общие 
и профессиональные компетенции выпускников учре-
ждений начального и среднего профессионального обра-
зования, обеспечивающих конкурентоспособность и во-
стребованность на рынке труда.
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Тенденции совершенствования образовательных тех-
нологий в соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом среднего профессионального об-

разования третьего поколения характеризует переход от 
обучения как усвоения набора знаний к учению, как про-
цессу умственного развития, направленного на использо-
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вание усвоенного. Современная педагогическая система 
предполагает внедрение новых идей, технологий, форм и 
методов организации учебного процессе с целью развития 
не только познавательной деятельности, но и высшей ее 
ступени – творческой активности личности в познава-
тельном процессе на основе ее внутренних мотивов. Курс 
математики является основой для получения студентом 
профессионального образования, полноценного изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, фор-
мирования общих и профессиональных компетенций. Од-
нако в методической литературе уделено мало внимания 
развитию творческих способностей студентов СПОУ в 
процессе обучения математике.

Поэтому создание специальной технологии, обеспечи-
вающей возможность развития творческих способностей 
студентов СПОУ в процессе обучения математике, стиму-
лирующей активность студентов в овладении методами и 
средствами творческой деятельности, необходимыми для 
раскрытия индивидуальности, духовности, творческого 
начала, и способствующими профессиональному станов-
лению и самоосуществлению, на настоящий момент при-
обретает особую актуальность.

На основании вышеизложенного автором была пред-
принята попытка разработать и апробировать образова-
тельную среду, способствующую развитию творческих 
способностей студентов на уроках математики в СПОУ.

Анализ методической литературы показал, что большой 
вклад в решение проблем творческого развития и само-
развития личности внесли В.И. Андреев, Д.Б. Богоявлен-
ская, А.А. Кирсанов, А.И. Кочетов, Л.Н. Куликова; твор-
ческого мышления – Д.В. Вилькеев, З.И. Калмыкова, 
О.И. Кедровский; творческих способностей – С.Ю. За-
луцкая, В.А. Крутецкий, В.А. Моляко, Ф.Л. Ратнер. В 
работах В.И. Андрееа, Д.Б. Богоявленской, И.П. Ка-
лошина, И.Я. Лернер, Л.С. Подымовой, Я.А. Понома-
рева, П.В. Симонова, М.И. Ситниковой, Е.В. Тонкова, 
Н.Ш. Чинкиной понятие творчества актуализируется в 
качестве способа эффективного саморазвития и профес-
сионально-личностной самореализации.

Вопросам формирования творческой личности уделя-
ется внимание и за рубежом. Данная проблема рассма-
тривается в работах Breitbarth. F., Busse T.V., Geldner 
R., Kemnitz U., Klix F Kossakowski A., Mansfield R.S., 
Osburg J. О методах развития творческих способностей 
написали Barron F., Guilford D., Klapared E., McKinnon 
К, Masslow A., Mönks F., Taulor K., Renzulli E., Roggers 
K.P., Terman L. Однако анализ научных разработок го-
ворит, что целостной теоретической концепции форми-
рования активной творческой личности в зарубежной 
педагогике не существует. При многообразии подходов 
вопрос характеризуется недостаточной степенью разра-
ботанности.

Методике развития творческих способностей студентов 
на уроках математики в средних профессиональных обра-
зовательных учреждениях в методической литературе уде-
лено очень мало внимания.

Анализ литературы показал, что процесс развития твор-
ческих способностей и формирования творческой учебной 
деятельности студента будет эффективен при реализации 
следующей совокупности педагогических условий:

– обеспечение субъект-субъектные (студент-студент, 
студент-преподаватель) отношения в учебном заведении;

– создание установки на творчески-активную деятель-
ность студента в процессе освоения знаний;

– увеличение доли проблемно-поисковых, рефлек-
сивных и творческих форм работы.

На основании этого был подготовлен план меропри-
ятий по формированию образовательной среды, способ-
ствующей развитию творческих способностей студентов 
на уроках математики. В него вошли следующие пункты:

1. Анализ готовности учащихся к творческой деятель-
ности.

2. Выявление проблем и путей их решения.
3. Разработка мероприятий по поэтапному развитию 

личностных качеств, способствующих готовности к твор-
ческой деятельности.

4. Подготовка методических пособий, наглядного и 
раздаточного материала.

5. Проведение мероприятий, формирующих готов-
ность к творческой деятельности на уроках математики.

6. Мониторинг творческой деятельности студентов.
7. Анализ эффективности мероприятий по развитию 

творчества у студентов.
Для определения готовности учащихся к творческой 

деятельности использовались следующие диагностиче-
ские методы: анкетирование, беседа, тестирование, обо-
бщение независимых характеристик. Анализ показал, 
что 10 % студентов-первокурсников БСХТ на начало об-
учения показывают высокую готовность к творческой де-
ятельности, 70 % – среднюю и 20 % не проявляют ин-
тереса к творческой деятельности в какой-либо форме. 
Основными причинами низкого уровня творческой актив-
ности являются: социальная среда, в которой формирова-
лась личность подростка, низкая самооценка, неверие в 
свои силы, низкий уровень знаний.

Разработанный план мероприятий по поэтапному раз-
витию личностных качеств, способствующих готовности к 
творческой деятельности, предусматривает три этапа.

Первый этап (первый семестр обучения) носит подго-
товительный характер. Основной целью этапа является 
подготовка студентов к активной творческой деятель-
ности на уроках математики. Для достижения этой цели 
были сформулированы следующие задачи:

– Пробудить интерес к получению новых знаний, в 
частности – интерес к математике

– Снять «комплекс неуверенности в своих силах», обес-
печить положительный эмоциональный фон, уверенность 
ученика в своих силах, в умении преодолевать трудности.

– Актуализировать и активизировать школьные 
знания студентов по дисциплине, устранить пробелы в 
этих знаниях.

– Формировать познавательные мотивы деятельности.

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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– Формировать у студентов вариативное мышление.
– Провоцировать активные действия студента по по-

лучению знаний, самостоятельность при организации 
своей деятельности.

– Выявить и активизировать исходный творческий по-
тенциал.

В процессе достижения поставленных задач использо-
вались следующие приемы и методы:

– В общении со студентом преподаватель занимает по-
зицию тьютора, ориентированного на личность студента.

– Активно применяются мультимедийные и элек-
тронные учебные материалы и пособия.

– Вводится профессионально-творческая направлен-
ность обучения.

– Широко используются логические и практические 
задачи.

– Вводится рейтинговая оценка достижений каждого 
студента.

– Используется принцип минимакса .
– Вводятся элементы творческой работы.
Особое внимание уделялось мотивации деятельности 

студентов и формированию положительного эмоциональ-
ного фона на занятиях.

Для оценки результативности деятельности препода-
вателя применялись обсервационные методы: прямое, 
косвенное и длительное педагогическое наблюдение; ди-
агностические: анкетирование, беседа, тестирование, са-
мооценка. Анализ показал, что избранная технология ра-
боты со студентами дает хорошие результаты: возрос 
интерес к предмету и обучению вообще, активность сту-
дентов на занятиях и при подготовке домашних заданий. 
15 % студентов проявили инициативу в самостоятельном 
получении новых знаний, 20 % обратились за индивиду-
альной консультацией с целью устранить имеющиеся про-
белы в знаниях. Самооценка у 70 % студентов возросла, у 
30 % сохранилась на прежнем уровне. На занятиях царит 
доброжелательная, рабочая атмосфера. Студенты ак-
тивно высказывают своё мнение, с удовольствием помо-
гают друг другу понять материал. Был сделан вывод, что 
цель предварительного этапа достигнута.

На втором этапе (второй семестр обучения) была по-
ставлена цель развить исходный творческий потенциал 
каждого студента. Для достижения цели сформулированы 
следующие задачи:

– Поддерживать интерес к математике и процессу 
 обучения.

– Формировать познавательные мотивы деятельности.
– Формировать способность усматривать в науке, 

профессиональных и жизненных ситуациях вопросы (про-
блемы).

– Формировать умение ставить цели, организовывать 
свою деятельность для их достижения, оценивать резуль-
таты своих действий.

– Поддерживать активные действия студента по полу-
чению знаний, самостоятельность при организации своей 
деятельности.

– Побуждать к генерированию оригинальных идей, 
нестандартных решений.

– Использовались следующие приемы и методы ра-
боты:

– В общении со студентом преподаватель занимает по-
зицию тьютора, ориентированного на личность студента.

– Применяются мультимедийные и электронные 
учебные материалы и пособия.

– Используется рейтинговая оценка достижений каж-
дого студента.

– Используется принцип минимакса.
– Вводятся элементы проблемного обучения.
– Максимально используется и стимулируется инди-

видуальная творческая деятельность студента, интегри-
рованная с его самообразованием.

– Студенты привлекаются к созданию учебных мате-
риалов.

– Вводятся элементы взаимного обучения (догадался 
сам – объясни другому).

– Вводятся элементы совместной творческой работы.
– Уроки проводятся по следующей схеме:
План работы по теме.
Предварительная работа.
Домашнее задание – задача, подводящая к возникно-

вению проблемы, которую невозможно решить имеющи-
мися у студента математическими средствами.

Первый урок по теме
В процессе разбора домашнего задания актуали-

зируются знания студентов, вызывается эмоциональный 
всплеск, формирующий потребность получения новых 
знаний. (мотивация) Четко формулируется цель урока.

В процессе совместной с преподавателем творческой 
деятельности находятся пути решения проблемы (опос-
редованное научение методам поиска новых знаний, 
приемам творческой работы). Анализируются возмож-
ности применения новых знаний и методов, их расши-
рения (мотивация, формирование творческого мыш-
ления).

Преподаватель подводит итог деятельности, знакомя 
с общепринятой терминологией, историческими фактами, 
общепринятыми алгоритмами действий.

Первичное закрепление нового учебного мате-
риала проводится в два этапа:

1. В процессе совместной или индивидуальной дея-
тельности составляется опорный конспект, оформляемый 
каждым студентом самостоятельно (постановка целей, 
выбор средств, творческая работа).

2. Проводится фронтальный опрос по конспекту (са-
мопроверка продукта творческой работы).

Студенты придумывают задачи, которые могут быть 
решены с помощью новых математических знаний (фор-
мирование творческого мышления).

Практические задания на закрепление нового мате-
риала.

Группа практических заданий по теме создается по си-
стеме минимакса в 28 вариантах (индивидуальные за-
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дания). Шаг сложности между отдельными заданиями 
минимален, что дает возможность даже для «слабых» 
студентов ощутить ситуацию успеха (у меня всё получа-
ется, я уже 5 задач сам решил!). Решение задач осуществ-
ляется последовательно, но студент самостоятельно или 
с подсказкой преподавателя определяет, какие задачи он 
может пропустить (это просто, я знаю, как это ре-
шать. А как решается эта задача? Интересно, смогу 
ли я найти решение сам). Если следующая задача не ре-
шается, студент может: обсудить путь решения с теми, кто 
сам ищет решение аналогичной задачи; попросить помощи 
у того из студентов, кто уже нашел алгоритм решения 
такой задачи; обратиться за помощью к преподавателю. 
Преподаватель может: указать на ошибку в рассуждениях, 
обратить внимание студента на актуальные для решения 
этой задачи моменты, напомнить формулу, совместно со 
студентом найти алгоритм решения, вынести задачу на 
общее обсуждение (формируются как алгоритмические, 
так и эвристические приемы умственной деятельности, 
выполняется самоуправление учебной деятельностью, 
осуществляется поиск новых приемов учебной работы, 
обеспечивается индивидуализация и дифференциация об-
учения).

В конце занятия студенты сообщают преподавателю, 
сколько задач решил каждый и получают индивидуальное 
домашнее задание. Это может быть: обобщение и закре-
пление знаний в процессе изучения темы по учебнику или 
электронному пособию, электронный тест на знание ба-
зовых понятий и методов урока, несколько задач из пра-
ктического задания, придумать и решить собственную за-
дачу по теме, подготовить презентацию, доклад, реферат 
или электронное учебное пособие по вопросу темы, из-
учить дополнительную литературу по теме (обеспечи-
вается индивидуализация и дифференциация обучения, 
осуществляется поиск новых приемов учебной работы, 
формируются алгоритмические и эвристические приемы 
умственной деятельности, умение ставить цели, органи-
зовывать свою деятельность для их достижения, оцени-
вать результаты своих действий, происходит формиро-
вание личных качеств, познавательных мотивов учебной 
деятельности).

Общее домашнее задание – задача, приводящая к 
проблеме, подготавливающая мотивацию для изучения 
следующего вопроса темы.

Преподаватель подводит итоги занятия, напоминая 
студентам цель занятия, помогая сделать анализ дости-
жения каждым поставленной цели (формируется умение 
оценивать результаты своей работы).

Промежуточные уроки по теме.
Предварительная работа:
Индивидуальные консультации по домашнему заданию
Урок
Формулируются некоторые проблемы, с которыми 

столкнулись студенты при выполнении домашнего за-
дания. Студенты сообщают, как были найдены пути их ре-
шения.

Демонстрируются и обсуждаются творческие работы 
студентов (презентация, электронное учебное пособие, 
доклад).

Проводится фронтальное тестирование с помощью 
электронного теста, выводимого на экран.

Обсуждается общее домашнее задание, создается мо-
тивация для нахождения новых математических приемов. 
В процессе совместной с преподавателем творческой де-
ятельности находятся пути решения проблемы. Анализи-
руются возможности применения новых знаний и методов, 
их расширения.

Преподаватель подводит итог деятельности, знакомя 
с общепринятой терминологией, историческими фактами, 
общепринятыми алгоритмами действий.

Студенты дополняют (расширяют) опорный конспект.
Закрепление материала происходит с помощью про-

должения самостоятельной работы над практическими 
заданиями.

Выдается индивидуальное и общее домашнее задание, 
подводятся итоги занятия.

Завершающие уроки по теме.
Предпоследний урок – контрольная работа по теме. В 

задании для контрольной работы 15 задач. Студенту пред-
лагается решить 5 задач по своему выбору (обеспечива-
ется принцип минимакса).

Предварительная работа
Домашнее задание – творческая работа по теме. Это 

может быть презентация, сценка, опорный конспект, 
отчет, комикс, коллаж, подготовка викторины, выпол-
ненные малой группой или индивидуально. Пример темы 
творческой работы: «Что такое производная и зачем она 
нужна».

Завершающий урок.
Преподаватель сообщает результаты контрольной 

работы, подводит итоги работы по теме. Отвечая на во-
просы преподавателя, студенты выделяют новые приемы 
работы, приобретенные знания, круг задач, которые стали 
доступны для решения.

Проводится демонстрация-конкурс творческих работ 
по теме, викторина.

Демонстрируется рейтинговая оценка работы каждого 
студента по данной теме. Студентам предлагается в те-
тради сделать самоанализ своих достижений.

На завершающем уроке семестра студентам предла-
гается заполнить анкету, позволяющую оценить их моти-
вацию, творческую активность, интерес к обучению, на-
выки самостоятельной деятельности.

Можно отметить, что мероприятия по развитию твор-
ческих способностей существенно повысили интерес сту-
дентов к обучению. Студенты активно ведут себя на за-
нятии, с удовольствием выполняют домашние задания, 
устраивают дискуссии по поднятым на занятии вопросам в 
межурочное время. Повысился интерес студентов к круж-
ковой работе, самостоятельность. Студенты сами предла-
гают темы и задачи для рассмотрения и изучения. Так, на 
основании пожеланий студентов, в марте 2012 года был 

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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проведен факультатив «Комплексные числа» объемом 8 
часов.

Отмечается повышение успеваемости и качества 
знаний студентов. Одним из критериев можно отметить 
желание сдавать ЕГЭ по математике по окончании техни-
кума. В 2011 году такое желание изъявили 3 % студентов, 
в 2012 году – 15 %.

Группы, в которых ведется апробация технологии раз-
вития творческих способностей, проявляют большую ак-
тивность в общетехникумовских мероприятиях: кон-
курсах, конференциях, концертах. Отмечается, что при 
подготовке и оформлении своих проектов они ищут новые, 
нетрадиционные решения. На основании вышеизложен-
ного можно утверждать, что предложенная методика до-
статочно эффективна для развития творческих способно-
стей студентов СПОУ на уроках математики.

Третий этап запланирован на третий семестр обучения. 
Основной целью этапа является: сформировать потреб-
ность в дальнейшем творческом саморазвитии, объек-
тивную самооценку. Задачи этапа:

– Помочь осознанию персональной необходимости в 
приобретении дополнительных знаний.

– Формировать способность выявлять из проблемной 
ситуации задачу, корректно ее формулировать.

– Формировать способность предусматривать и плани-
ровать последовательные шаги поиска решения проблемы.

– Формировать умение мобилизовать имеющиеся 
знания и способы деятельности для решения проблемы.

– Видеть противоречия, формулировать их и целена-
правленно разрешать.

– Выдвигать гипотезы.
– Вести целенаправленный многовариантный поиск 

решения творческой задачи.
– Вести целенаправленный поиск необходимой ин-

формации по проблеме.
– Формировать умение делать выводы.
– Осуществлять объективную оценку творческих ре-

шений.
– Планируется использовать следующие приемы и ме-

тоды:
– Метод новых вариантов – необходимость выпол-

нить задание по-другому, найти новый вариант решения.
– Метод мозгового штурма.
– Элементы технологии учебного проектирования.
– Работа в малых группах.
Предполагается, что познавательная деятельность сту-

дентов на этом этапе будет носить преимущественно ак-
тивный, преобразовательный характер. Роль преподава-
теля постепенно сведется к руководству поиском нужной 
информации, стимуляции студентов к выявлению необ-
ходимых фактов, гипотез и теорий, которые позволят им 
лучше понять тему. В процессе взаимодействия студенты 
будут обучать друг друга, развивая навыки кооперации и 
сотрудничества.

Таким образом, проведение мероприятий по развитию 
творческих способностей студентов в процессе обучения 
математике по предложенной технологии способствуют 
профессиональному становлению будущего специалиста, 
самоосуществлению, раскрытию индивидуальности и 
творческого начала личности.
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Рефлексивный тренинг как условие формирования межличностной толерантности 
студентов педагогического колледжа
каргополова ольга александровна, аспирант
Уральский государственный педагогический университет (г. екатеринбург)

Необходимость совершенствования коммуникативной 
сферы в человеческих отношениях и преодоление кон-

фронтационных процессов, охвативших российское об-
щество и систему образования – насилие, ксенофобия, 
экстремизм в молодежной среде инициируют важность 
формирования толерантности у подрастающего поко-
ления. Анализ философской, психологической и педаго-
гической литературы показал, что изучению проблемы 

толерантности посвящено достаточно много работ. Ка-
тегория же «межличностная толерантность» исследо-
вана не в полной мере. На данный момент существует 
ряд исследований по формированию межличностной то-
лерантности. Психологические аспекты толерантности в 
межличностном общении рассматриваются Г.С. Кожу-
харь, вопросы формирования межличностной толеран-
тности младших школьников изучаются в работах А.С. 
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Ковалевой, О.А. Спицыной, Е.А. Суховой, старшеклас-
сников – в диссертациях О.Г. Шавриной, Н.В. Недо-
резовой, студентов вузов – в исследованиях О.С. Бату-
риной, П.Ф. Комогорова.

Вместе с тем, недостаточно рассмотрен аспект фор-
мирования межличностной толерантности студентов пе-
дагогического колледжа – будущих педагогов в усло-
виях становления субъектности как «потребности и 
способности к самодетерминируемому, самоорганизуе-
мому, саморегулируемому и самоконтролируемому по-
ведению» [7, с. 26]. Обретение субъектности, под-
линное личностное самоопределение, по мнению В.И. 
Слободчикова, возможно только в «пространстве сов-
местно-распределенной деятельности, пространстве 
со-бытийной общности, в пространстве рефлексив-
ного сознания» [7, с. 31]. Необходимы такие формы 
педагогического взаимодействия, которые обеспечи-
вают не программирование и навязывание идеи межлич-
ностной толерантности, а осознанный, личностно зна-
чимый выбор будущими педагогами межличностной 
толерантности как нравственного принципа про-
фессионального общения, предполагающего пони-
мание и уважение педагогом другого человека, осоз-
нанное стремление к рефлексивному диалогу на 
основе эмоционально-эмпатийной близости и цен-
ностного отношения к нему при сохранении своей 
самоидентичности. Формой педагогического взаимо-
действия, организующей равновесие между педагоги-
ческим управлением, внешними педагогическими вли-
яниями, моральным «долженствованием», совместной 
коллективной деятельностью, с одной стороны, и само-
управлением, индивидуальной свободой, нравственным 
выбором, рефлексивной деятельностью самой личности, 
с другой, может стать рефлексивный тренинг.

Под рефлексивным тренингом межличностной толе-
рантности понимается форма субъектно-ориентиро-
ванного педагогического взаимодействия со студен-
тами, позволяющая будущим педагогам осознанно 
принять межличностную толерантность как нрав-
ственный принцип профессионального педагогиче-
ского общения и занять активную позицию в фор-
мировании готовности к его реализации через 
организацию рефлексивной деятельности.

Именно целенаправленно организованная рефлек-
сивная деятельность способствует формированию у сту-
дентов целостного устойчивого осознаваемого (осмы-
сленного) образа отношений к себе и другому на уровне 
чувств, ценностных ориентаций и действий. Рефлексия 
(от лат. reflexio – обращение назад, отражение) по своей 
сущности и есть осознание. Процесс осознания (реф-
лексии) меняет внутренний образ человека. Реф-
лексия как деятельность позволит осмысленно при-
нять межличностную толерантность как нравственный 
принцип профессионального педагогического общения и 
занять активную позицию в формировании готовности к 
его реализации.

Методологически значимыми для разработки рефлек-
сивного тренинга как формы несилового управления про-
цессом формирования межличностной толерантности 
студентов педагогического колледжа стали следующие 
положения синергетического подхода, возможности педа-
гогической интерпретации которого доказаны в исследо-
ваниях М.В. Богуславского, М.Т. Громковой, С.А. Дне-
прова, М.С. Ковалевич и др.:

– формирование как процесс представляет собой 
единство организованных и неорганизованных (случайных, 
стихийных) влияний. Но именно организованные влияния 
оказывают управляющее воздействие на стихийные про-
цессы самоорганизации и саморазвития, внося в них эле-
менты тонкого и мягкого регулирования;

– организованные влияния должны быть направлены, 
прежде всего, на «запуск» механизмов самоорганизации 
межличностной толерантности, потенциально зало-
женных в личностной системе индивида. Целью организо-
ванных педагогических влияний с точки зрения синергети-
ческих законов должно стать обеспечение возможностей 
для самоопределения личности и помощь в этом;

– образование новых структурных взаимосвязей про-
исходит всегда через приближение к хаосу, когда старая 
структура разрушается, а новая еще не сформировалась. 
В этот переломный момент, называемый в синергетике 
точкой бифуркации, дальнейшее развитие системы может 
происходить в двух направлениях: либо ее состояние станет 
еще более хаотическим, либо она перейдет на новый, более 
высокий уровень организации. Здесь многое зависит от 
управляющих параметров – педагогических влияний, за-
дадут ли они нужное направление развития системы;

– целенаправленное инициирование хаоса в главных 
структурных блоках межличностной толерантности с 
целью изменения поведения системы в нужном направ-
лении зависит не от силы и длительности действия управ-
ляющих параметров, а от верно выбранных главных точек 
воздействия – точечных микровоздействий. Следует под-
черкнуть, что в момент бифуркации самые малые воз-
действия на систему могут вызвать качественно новый 
уровень ее развития. Выбор микровоздействий должен 
осуществляться в соответствии с внутренней структурой 
развиваемой системы (в нашем случае, межличностной 
толерантности). Педагогическое управление при этом 
рассматривается как нелинейная ситуация открытого ди-
алога (стимулирующего и побуждающего) в педагогиче-
ских подсистемах «преподаватель-студент», «студент-
студент», в результате которого и происходит «рождение» 
нового для студента, выбор собственного пути дальней-
шего развития.

Рефлексивный тренинг представляет собой ряд после-
довательных, взаимосвязанных этапов: аналитико-под-
готовительный, процедурно-тренировочный, реф-
лексивно-оценочный. Основными видами деятельности 
в процессе рефлексивного тренинга являются: на ана-
литико-подготовительном этапе – эмоционально-оце-
ночная, мотивационная деятельность, самодиагностика; 
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на процедурно-тренировочном этапе: самонаблюдение, 
самоанализ, самооценка, самосовершенствование; на 
рефлексивно-оценочном – смыслообразующая деятель-
ность, самопроектирование. Процедурно-тренировочный 
этап выстраивается в логике рефлексивной деятельности, 
обоснованной О.С. Анисимовым и В.А. Метаевой: 1) 
анализ осуществленного участниками взаимодействия, на-
правленный на осознание нравственно-этической нормы, 
лежащей в его основе (стадия самопознания) – на этой 
стадии происходит инициирование хаоса; 2) критика пред-
шествующего взаимодействия на основе анализа, обеспе-
чивающая поиск оснований для изменения данной нормы 
(стадия самоактуализации) – точка бифуркации; 3) поиск 
новой нормы взаимодействия, который позволяет пере-
вести личность с одного уровня самоорганизации меж-
личностной толерантности на другой (стадия самораз-
вития). Ведущие методы организации работы в тренинге 

– групповая рефлексия, индивидуальная рефлексия, ими-
тационная и ролевая игра, групповая дискуссия, обмен 
личностным опытом, групповое решение проблем, симво-
лическое самовыражение, тренинговые упражнения. Со-
держание рефлексивного тренинга выстраивается вокруг 
системообразующих структурных компонентов межлич-
ностной толерантности – индивидуально-психологиче-
ского (сохранение своей самоидентичности) и социально-
педагогического (стремление к объединению с другими в 
процессе профессионального педагогического общения) 
и включает следующие темы: «Введение. Что такое меж-
личностная толерантность и нужна ли она педагогу?», «Я 
и другой: как достичь взаимопонимания», «Я и другой: как 
ценить друг друга», «Я и другой: как найти общий язык», 
«Межличностная толерантность – путь к гуманистиче-
ской педагогической этике». Тренинг рассчитан на 5 дней 
по 6 часов.

Рефлексивный тренинг стал важным компонентом си-
стемы работы Ирбитского гуманитарного колледжа, на-
правленной на формирование студента как субъекта про-
фессиональной деятельности. Данная система нашла свое 
выражение в разработанной и реализуемой в колледже 
программе «АСС» – Абитуриент – Студент – Специа-
лист, целью которой определяется создание условий для 
формирования личности, способной брать на себя от-
ветственность за собственное профессиональное обра-
зование, профессиональную деятельность, личностное и 
профессиональное самосовершенствование. Программа 
«АСС», реализуемая в Ирбитском гуманитарном кол-
ледже, включает организацию педагогического сопрово-
ждения становления субъектности будущего специалиста 
на трех этапах: этапе адаптации первокурсников к обра-
зовательному учреждению, этапе получения профессио-
нального образования и этапе адаптации молодого спе-

циалиста к профессиональной деятельности. Адаптация 
студентов в педагогическом колледже имеет свою специ-
фику. С одной стороны, в юношеском возрасте в рамках 
становления нового уровня самосознания происходит 
формирование относительно устойчивого представления 
о себе, «Я-концепции» и возникает особое личностное 
новообразование, которое в психологической литера-
туре обозначается термином «самоидентичности» (аутен-
тичности самовосприятия), являющейся важным компо-
нентом межличностной толерантности. С другой стороны, 
одной из детерминант, влияющих на развитие студента в 
адаптационный период, становится формирование про-
фессиональной направленности личности – совокупности 
мотивов, установок сознания, ценностных ориентаций в 
области осваиваемой профессиональной педагогической 
деятельности, которая требует от человека развитой со-
циальной направленности. Процесс осознания целей, 
идей, смыслов профессии сопрягается с процессом са-
моопределения. Именно поэтому адаптационный период 
был выбран как наиболее благоприятный для формиро-
вания межличностной толерантности в рефлексивном 
тренинге.

Формирование межличностной толерантности в раз-
личные возрастные периоды развития человека может 
осуществляться разными способами, но при решении 
данной задачи относительно студентов – будущих пе-
дагогов необходимо, прежде всего, обеспечить условия 
для осознанного стремления самой личности к при-
нятию межличностной толерантности как нравственного 
принципа и активизации собственных усилий, направ-
ленных на нравственное саморазвитие. Самым главным 
результатом рефлексивного тренинга становится пе-
реход будущего педагога с позиции объекта формиро-
вания межличностной толерантности в позицию субъ-
екта ее формирования. Студент сознательно включается 
в процесс самосовершенствования, который будет про-
должаться в последующей его жизнедеятельности и про-
фессиональной работе. Становление субъектности осу-
ществляется не только путем присвоения чего-то извне, 
но и как самораскрытие, реализация внутреннего потен-
циала личности, принятие на себя ответственности за са-
моосуществление. Активизация субъектности обеспечи-
вается таким содержательным наполнением тренинга и 
формой организации деятельности участников, которое 
способно поколебать сложившееся мировосприятие лич-
ности, иерархию ценностей, систему смыслов и нравст-
венно-этических норм, подвести к их критическому пере-
осмыслению и принятию межличностной толерантности 
как собственной нравственной нормы. Толерантность как 
ценность как бы заново рождается в опыте личности и об-
ретает личностный смысл.
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Метод проектов на примере предмета «Музыкальная информатика»
крекнин андрей николаевич, аспирант
бийский государственный музыкальный колледж 

В настоящее время в России идет становление новой си-
стемы образования, ориентированного на вхождение в 

мировое образовательное пространство. Этот процесс со-
провождается существенными изменениями в педагогиче-
ской теории и практике учебно-воспитательного процесса.

Происходит смена образовательной парадигмы: пред-
лагаются иное содержание, иные подходы, иное право, 
иные отношения, иное поведение, иной педагогический 
менталитет [7, с. 3–5].

Реформирование образования и внедрение новых пе-
дагогических технологий в практику обучения следует 
рассматривать как важнейшее условие интеллектуаль-
ного, творческого и нравственного развития учащегося. 
Именно развитие становится ключевым словом педагоги-
ческого процесса.

В течение последних 20–30 лет просматривается 
стойкая тенденция к ориентации на гуманистическую фи-
лософию как отечественную (Г.С. Батищев, М.К. Ма-
мардашвили), так и зарубежную (К. Роджерс, А. Маслоу, 
Э. Фромм и др.), центральное место в которой отводится 
человеку. Такой подход подразумевает интеграцию и гу-
манизацию изучаемых дисциплин, дифференциацию и 
индивидуализацию подхода к обучаемым и, наконец, де-
мократизацию всей сферы образования, все яснее наблю-
дается переход от дисциплинарно-ориентированной си-
стемы обучения к проектно-созидательной. Эта система 
характерна, прежде всего, личностно-деятельностным 
подходом в обучении. По утверждению И.А. Зимней, ос-
новой учебного процесса становится не только усвоение 
знаний, но и способы этого усвоения, развитие позна-
вательных сил и творческого потенциала обучающегося. 
Этот подход отвергает бесполезные знания ради знаний, 
навыки ради навыков и умения ради умений. Такой подход 
особенно важен на современном этапе, когда количество 

информации растет, и человеческий мозг просто не в со-
стоянии справиться с обрушивающейся на него лавиной 
знаний, умений, навыков [3, с. 18].

Одной из ключевых образовательных технологий, ко-
торая на сегодняшней день прочно обосновалась в педаго-
гике, можно считать «проектную деятельность».

Метод проектов возник во второй половине XIX века в 
США. В его основе были прагматические идеи американ-
ского философа и педагога Д. Дьюи (1859–1952). Джон 
Дьюи, американский философ-идеалист, один из ведущих 
представителей прагматизма, ставил целью сделать 
жизнь ребенка содержательной, насыщенной творческим 
трудом и существенными достижениями, предлагая для 
этого «строить обучение через его целесообразную дея-
тельность, ориентируясь на его личный интерес и практи-
ческую необходимость полученных знаний в дальнейшей 
жизни» [2, c. 58]. Подробнее метод проектов разработан 
в трудах продолжателя школы Д. Дьюи профессора пе-
дагогики учительского колледжа при Колумбийском уни-
верситете Уильяма Херда Килпатрика, который писал, 
что при использовании метода проектов нет места заранее 
составленной методистами учебной программе, «только 
учитель в процессе работы вместе с учеником должен со-
здавать программу учебных действий» [8, c. 24]. Кил-
патрик предлагал строить процесс обучения на основе 
расширения и обогащения индивидуального опыта уча-
щегося, темы при этом следовало брать из окружающей 
действительности. Главная идея метода проектов у Кил-
патрика состоит в следующем: с большим увлечением вы-
полняется ребенком та деятельность, которая выбрана 
им самим свободно и строится не в русле учебного пред-
мета. Лозунг этой деятельности «Все из жизни – все для 
жизни» [2, c. 24]. Проектное обучение активно применя-
ется в школах США и ряда других стран.
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Сам термин «проект» (от лат. projectus – брошенный 
вперед, выступающий, выдающийся вперёд) в русском 
языке имеет два понятия: проект как образ решения; 
проект как форма организации работ.

Для организации учебного процесса в большей сте-
пени применительна вторая формулировка – «проект 
как форма организации работ». Структура проектной де-
ятельности учащихся сложна и многогранна: она может 
включать в себя такие виды деятельности как:

– инициирование проекта;
– планирование проекта;
– исполнение проекта;
– мониторинг и управление;
– завершение проекта.
При внедрении проектной деятельности преподава-

телю следует учитывать необходимые требования к осу-
ществлению данного способа практического обучения, 
среди которых наиболее существенными являются:

– подготовленность учащихся к данному виду деятель-
ности;

– интерес учащихся к проблеме;
– приобретение учащимися новых знаний, необхо-

димых для выполнения проекта;
– практическая направленность и значимость проекта;
– творческая постановка задачи;
– практическая осуществимость проекта.
Метод проектов и конкурс творческих проектов Н.В. 

Матяш относит к нетрадиционным методам, которые кар-
динально меняют отношение учащегося к изучаемому 
предмету, они пробуждают познавательную активность 
учащихся, содействуют становлению самостоятельности в 
мышлении и проектной деятельности [4, c. 73]. Учащиеся 
выполняют учебные проекты, под которыми следует по-
нимать самостоятельно разработанные и изготовленные 
изделия, (услуги) от идеи до ее выполнения, обладающие 
субъективной или объективной новизной и выполненные 
под контролем и с консультированием преподавателя. 
При работе С. Дворецкий предлагает свою методику ор-
ганизации проектирования [1, c. 17], базирующуюся на 
учете психологических особенностей современной проек-
тной деятельности. Она предусматривает:

1. Разделение процесса выполнения учебного проекта 
на отдельные этапы и нацеленность каждого из них на 
формирование мотивационного, когнитивного, операци-
онального, эмоционально-волевого и информационного 
компонентов готовности к проектной деятельности;

2. Выявление психолого-педагогических условий акти-
визации учебно-познавательной деятельности учащихся 
в соответствии с целями и особенностями каждого этапа 
проектирования;

3. Определение комплекса учебно-методических и 
программно-технических средств для проектирования.

Умение пользоваться методом проектов – показа-
тель высокой квалификации преподавателя, его про-
грессивной методики обучения и развития. Недаром эти 
технологии относят к технологиям XXI века, предусматри-

вающим, прежде всего, умение адаптироваться к стреми-
тельно изменяющимся условиям жизни человека постин-
дустриального общества.

При использовании метода проекта в курсе дисциплины 
«Музыкальная информатика» преподаватель может по-
мочь учащемся раскрыть как огромный творческий потен-
циал, так и проверить их знания в работе с музыкальным 
программным обеспечением. При изготовлении музы-
кального проекта может быть задействовано большое ко-
личество компьютерных программ (текстовые редакторы, 
нотные редакторы, секвенсоры, аудио редакторы, раз-
личные плагины (от англ. plug-in) для обработки звука 
и т.п.), а также музыкальные технические компоненты 
(микшерный пульт, аудио мониторы, микрофоны, науш-
ники, midi – клавиатуры и т.д.) и соответственно знания 
и умения студента в работе с этим инструментарием. Пре-
подаватель выступает в качестве координатора, проверя-
ющего выполнение ключевых моментов проекта. Целе-
сообразно также осуществлять периодический контроль 
над выполнением задания, корректируя его в тех случаях, 
когда материал может быть еще переработан и возвращен 
в начальное состояние. Отдельное внимание должно быть 
уделено критериям поиска информации и возможности 
внедрения ее в контекст материала и сюжетной линии про-
екта. Также не следует пытаться уберечь студентов от воз-
можных ошибок, ибо это снижает эффективность подго-
товки к самостоятельной деятельности. Преподаватель 
играет роль активного наблюдателя: следит за ходом ис-
следования, его соответствием цели и задачам проекта, 
обобщает промежуточные результаты исследования для 
подведения итогов на конечном этапе.

К важным факторам проектной деятельности отно-
сятся [6]:

– повышение мотивации учащихся при решении задач;
– развитие творческих способностей;
– смещение акцента от инструментального подхода в 

решении задач к технологическому;
– формирование чувства ответственности;
– создание условий для отношений сотрудничества 

между учителем и учащимся.
Для самореализации учащихся нужно создать ряд ус-

ловий: стимулирование свободы волепроявления, про-
странство творческой деятельности, социальный комфорт. 
И здесь методика учебных проектов, как никогда лучше 
подходит для творческого процесса. Основной акцент ста-
вится на самостоятельную творческую деятельность уча-
щихся, рефлексию деятельности и своей позиции.

Позиция студента предполагает активизацию его само-
стоятельной деятельности, выполняемой на основе теоре-
тических знаний и практических умений, приобретенных в 
процессе обучения. Деятельность студента носит творче-
ский характер, в ней проявляются его личностные каче-
ства в отношении к содержанию образовательного про-
цесса. Следовательно, проектирование в рамках учебной 
дисциплины есть целенаправленный и организованный 
способ выполнения творческих проектов.
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Согласно Н.Ю. Пахомовой «…учебный проект, с точки 
зрения учащегося, – это возможность делать что-то ин-
тересное самостоятельно, в группе или самому, макси-
мально используя свои возможности; это деятельность, 
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу и показать пу-
блично достигнутый результат; это деятельность, направ-
ленная на решение интересной проблемы, сформулиро-
ванной самими учащимися в виде цели и задачи, когда 
результат этой деятельности – найденный способ ре-
шения проблемы – носит практический характер, имеет 
важное прикладное значение и, что весьма важно, инте-
ресен и значим для самих открывателей» [5, c. 16].

Как пример можно предложить студентам проект по 
созданию рекламного ролика. Данный проект имеет два 
уровня сложности: 1) Рекламный аудио ролик, т.е. ролик, 
который содержит только аудио информацию. 2) Ре-
кламный видео ролик (короткометражный фильм), содер-
жащий в себе видео и аудио информацию. Работу по изго-
товлению ролика можно разделить на несколько этапов:

– 1 этап – Создание идеи главной темы ролика (т.е. то, 
о чем будет идти повествование). На этом этапе учаще-
муся следует определить, какая тема была бы актуальна 
на сегодняшний день, насколько она будет интересна как 
ему самому, так и другим студентам. Также следует сразу 
определить наличие и доступность материала по данной 
тематике. Многие учащиеся, могут испытывать трудности 
в выборе темы проекта. Для решения этой проблемы 
преподавателю желательно иметь «банк тем», состо-
ящий из реально выполнимых заданий, сгруппированных 
по сферам интересов и подготовленности учащихся, ко-
торый сопровождается приложением примерных готовых 
проектов с соответствующим оформлением, и проводить 
разъяснительную работу о содержании и возможностях 
того или иного проекта.

– 2 этап – Написание и редактирование текста. В 
данном случае учащемуся предложено выступить в ка-
честве автора, причем не запрещается пользоваться до-
полнительными источниками информации (литература, 
сеть интернет и т.д.), но это не означает, что текст должен 
быть списан оттуда целиком и полностью. Если учащийся 
пишет стихи, он может внедрить в проект свои сочинения. 
Основная цель, которая преследуется на этом этапе, это 
умение студента работать с литературой, нахождение 
нужной информации в сети интернет, её систематизации, 
а также грамотное построение предложений.

– 3 этап – Запись голоса и последующее редактиро-
вание в аудио редакторе (монтаж, удаление шума и т.д.). 
Работа непосредственно с музыкальным программным 
обеспечением начинается как раз с третьего этапа. Для 
осуществления записи и редактирования подойдет пра-
ктически любой аудио редактор (например, такие как 
Adobe Audition, Sound Forge, Audacity и т.п.). Одно из 
самых основных условий качественной записи голоса – 
это обеспечение полнейшей тишины в помещении, где ве-
дется запись. При записи голоса учащемуся следует сде-

лать несколько дублей. Если проект создается в группе, 
то заранее нужно распределить текст и записывать 
каждый голос отдельным треком. Если учащемуся не уда-
ется сразу прочитать текст, например, по причине боль-
шого объема или волнения, то будет правильным текст 
разделить на части и писать каждую часть по отдельности, 
что поможет студенту сконцентрироваться перед записью 
нового фрагмента. Монтаж готовой записи включает в 
себя определение удачных дублей и склейку этих дублей 
в единый звуковой трек. С этого момента все операции, 
связанные с прослушиванием готового звукового трека, 
на занятиях следует осуществлять только в наушниках, 
тем самым студент никому не мешает и в тоже время де-
тализировано слышит все звуковые нюансы, происхо-
дящие на записи.

– 4 этап – Применение специальных эффектов (про-
странственная обработка, динамическая обработка, ча-
стотная коррекция и т.п.) к записанному голосу. На 
данном этапе можно преобразовать и изменить свой голос 
до неузнаваемости, если этого требует содержание проект. 
Например, моделирование голоса ребенка путем метода 
транспонирования вверх на несколько ступеней. Также 
настройка частотной характеристики голоса и обработка 
пространственными эффектами (Delay, Hall, Room).

– 5 этап – Создание оригинальной музыкальной со-
ставляющей ролика (нотный редактор, секвенсор) При 
создании музыки можно воспользоваться нотными редак-
торами, такими как Sibelius, Finale, в данном случае уча-
щийся может сочинить свое произведение, записать его 
нотами и сразу же инструментовать, например, для ор-
кестра. Также данную работу можно осуществить в му-
зыкальном секвенсоре Cubase, где функционал гораздо 
шире и имеется поддержка музыкальных семплов и би-
блиотек. На данном этапе учащийся, как никогда, может 
проявить себя в творческом плане и воплотить в жизнь 
свои музыкальные идеи. При работе над этим этапом 
можно проследить огромную взаимосвязь с такими му-
зыкальными дисциплинами, как элементарная теория му-
зыки, полифония, инструментоведение, инструментовка, 
аранжировка.

– 6 этап – Сведение голоса и музыки в многодоро-
жечной студии (аудио редактор, секвенсор) и финальная 
звуковая обработка (баланс, частотная характеристика и 
т.д.) На этом этапе учащийся уже может услышать при-
мерное общее звучание проекта.

– 7 этап – Создание видеоряда будущего ролика. Для 
создания видеоряда можно воспользоваться, как гото-
выми фото и видео материалами, так и создать свои, что 
опять же даст студенту проявить себя творчески при под-
готовке видео.

– 8 этап – Монтаж и редактирование в программе 
видео редакторе. Для работы рекомендуется использовать 
ПО Pinnacle Studio, которое предоставит для учащегося 
широкий спектр рабочих инструментов, а также внуши-
тельную библиотеку профессиональных видео переходов, 
шаблонов, шрифтов и т.д, с помощью которых можно со-

8. Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования
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здать фильм, по качеству не отличающийся от того, что 
мы видим на экранах своих телевизоров. Либо воспользо-
ваться более простым видео редактором Movie Maker, ко-
торый предустановлен по умолчанию на операционной си-
стеме Windows.

– 9 этап – Сведение звуковой и видео дорожек с по-
следующим сохранением в один из выбранных форматов. 
Этот этап в принципе является заключающим в процессе 
создания фильма (ролика), важно выбрать наиболее под-
ходящий формат для просмотра и качества видео. Стоит 
помнить, что при увеличении качества изображения и 
звука, непосредственно увеличивается и объем сохраня-
емого файла.

– 10 этап – Просмотр (прослушивание) готового ро-
лика, анализ выполненной работы, беседа с авторами и 
оценка конечного результата. Коллективное обсуждение, 
экспертиза, оценку и выводы по готовым проектам можно 
провести на заключительных занятиях с привлечением 
других педагогов по сопутствующим учебным дисци-
плинам. Для оценивания учебного проекта предлагается 
заполнить оценочный лист проекта (Таблица 1), который 
раздается, как преподавателям, так и студентам.

Проектная технология в курсе предмета «Музы-
кальная информатика» охватывает абсолютно все знания 
и умения студентов в изученных компьютерных про-
граммах, а также позволяет им творчески самореали-

зоваться в музыкально информационной деятельности. 
Продолжительность данного проекта может составлять 
учебный год (т.е. по мере изучения программ учащиеся 
поэтапно продвигаются дальше и одновременно по мере 
необходимости возвращаются к уже сделанному ранее 
материалу). А поскольку данный вид деятельности мы ре-
комендуем осуществлять в парах, где каждый участник 
может выполнять конкретную поставленную перед ним 
задачу (например, первый участник придумывает тему и 
текст для будущего ролика, второй участник осуществляет 
запись и т.д.), то у студентов развиваются умения и на-
выки работы в сотрудничестве, а именно:

– Навыки коллективного планирования
– Умение взаимодействовать с любым партнером
– Навыки взаимопомощи в группе в решении общих 

задач
– Навыки делового партнерского общения
– Умение находить и исправлять ошибки в работе 

других участников группы.
Включение групповой работы в каждый проект помо-

гает развивать навыки сотрудничества и чувство коллек-
тивной ответственности. При этом необходимо обеспе-
чить индивидуальный подход к ученикам, давая задания, 
соответствующие уровню их возможностей, постепенно 
усложняя содержание работы, ибо все студенты имеют 
различные способности к обучению.

Таблица 1
оценочный лист проекта

Название проекта:_______________________________________
Отделение:___________
ФИО участников: ______________________________________________
                                 ______________________________________________

Оценочная шкала по 10 балльной системе:
Актуальность выбранной темы:
Практическая ценность проекта:
Композиционная стройность:
Правильность и грамотность выполнения:
Уровень самостоятельности участников:
Текст:
Умение изложить самое интересное и ценное:
Качество записи:
Качество монтажа звука:
Музыкальное сопровождение:
Видеоряд (если есть):
Качество монтажа (видео):
Умение отвечать на возникшие вопросы:

Пожелания:________________________________________________

Замечания:_________________________________________________

Итоговая оценка:
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Сильные ученики могут выполнить более глубокие ис-
следования, предложить больше различных идей и изгото-
вить более сложное изделие. Менее способным студентам 
требуется больше поддержки при меньшей требователь-
ности со стороны преподавателя. Такие ребята могут вос-
пользоваться уже готовыми материалами (фото, видео 
и т.д) и изготавливать несложные изделия. Если уча-
щиеся сами выдвинули идею проекта, сами разработали 
план действий и реализовали его, создав реальный каче-
ственный, обладающий новизной продукт, то можно оха-
рактеризовать этот проект как творческий.

У каждого учащегося может быть свой запланиро-
ванный конечный результат. Важно, чтобы координатор 
проекта обговаривал с учащимися ожидаемый результат, 
как в начале, так и в ходе выполнения проекта. Важно, 
чтобы каждый учащийся закончил то, что было заплани-

ровано и согласовано с преподавателем. Занятия по со-
зданию фильма – видео ролика, должны проходить в не-
принужденной обстановке на основе сотрудничества 
учителя и ученика.

Данный метод проектов позволяет внести в совре-
менную технологию обучения два существенных допол-
нения – изменение в функции знаний и способы органи-
зации процесса их усвоения. Процесс усвоения знаний 
перестает носить характер рутинного заучивания и ор-
ганизуется в многообразных формах поисковой, проек-
тной, мыслительной деятельности, как продуктивный 
творческий процесс. Основой учебного проектирования 
становится усвоение как знаний, так и способов самого 
усвоения, развитие познавательных сил и творческого по-
тенциала обучающегося.
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Совершенствование организаторских умений педагогов  
дошкольных образовательных учреждений
щербакова олеся николаевна, преподаватель
бийский педагогический колледж

В настоящее время, время радикальных политических и 
социально-экономических реформ, становления ры-

ночных отношений, встает проблема повышения качества 
организаторской деятельности и формирования организа-
торских умений. Наиболее остро стоит вопрос формиро-
вания организаторских умений в педагогической деятель-
ности, так как они входят в структуру профессиональной 
деятельности. От уровня организаторских умений пе-
дагога зависит насколько качественно будет осуществ-
ляться образовательный процесс в отношении его воспи-
танников и процесс самообразования в целом [1].

Нами организаторские умения рассматриваются как 
структурный компонент профессиональной компетен-

тности педагога, включающий в себя комплекс специфиче-
ских и взаимосвязанных операций, позволяющих наиболее 
эффективно выполнять организаторскую деятельность, а 
именно: умения работать с печатными источниками; умения 
использовать технические средства обучения; стимулиро-
вание познавательной активности дошкольников; диффе-
ренцированный подход к воспитанникам; способность при-
нимать самостоятельное решение в различных ситуациях; 
организация различных видов деятельности и общения 
детей; организация взаимодействия с родителями детей.

О сформированности организаторских умений у пе-
дагогов ДОУ можно судить по следующим уровням (по 
В.И. Зверевой, В.Р. Степанову) [2]:
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– высокий уровень – владеет навыками классифи-
кации источников, точно определяет целесообразность 
их использования; систематически использует широкий 
спектр средств наглядности и ТСО; обеспечивает гармо-
ничное развитие личности дошкольника на основе стиму-
лирования познавательной, поисково-исследовательской 
деятельности: создает условия для развития индивидуаль-
ности воспитанников: способен предвидеть развитие и 
принять решение в нестандартных ситуациях.

– средний уровень – обладает навыками классифи-
кации источников, не всегда точно определяет целесо-
образность использования: систематически использует 
средства наглядности и ТСО; обеспечивает успешное раз-
витие личности дошкольников на основе стимулирования 
познавательной активности, дифференцированного под-
хода к воспитанникам; способен быстро и подсознательно 
принять любое решение.

– низкий уровень – умение работы с печатными источ-
никами воспитателя ограничивается изучением методиче-
ского журнала; средства наглядности, ТСО использует 
эпизодически; создает условия, формирующие мотив де-
ятельности воспитанников, приемы стимулирования по-
знавательной активности применяет время от времени; 
стремится осуществлять индивидуальный подход к воспи-
танникам; способен принимать решение лишь в типичных 
ситуациях.

Организаторские умения педагога распространяются 
как на его собственную деятельность, так и на деятель-
ность воспитанников, родителей, коллег. Рабочий день 
воспитателя 8 часов, но как много надо успеть сделать за 
этот небольшой отрезок времени; выполнить то, что за-
планировано на сегодня, сделать на завтра (подготовить 
глину для занятия лепкой и т.д.). При этом важно решить, 
что будет делать он сам, что можно поручить детям, а к 
чему целесообразно привлечь родителей. Организатор-
ские умения, даже хорошо сформированные, не дадут же-
лаемого результата, если педагог не умеет увлечь детей и 
взрослых, заразить их своей энергетикой. В связи с этой 
стороной деятельности педагог должен уметь организовы-
вать свое время, индивидуальную работу воспитанников, 
коллективную деятельность у группы, осуществлять взаи-
модействие с детьми в учебной работе и т.д. Организатор-
ская деятельность педагога сложна и многогранна. Неко-
торые ее аспекты вызывают затруднения, которые порой 
сильно задерживают профессиональный рост, так, орга-
низованная нами самооценка и экспертная оценка орга-
низаторских умений педагогов на базе МБДОУ показала, 
что умения работать с печатными источниками у педа-
гогов сформированы на 80 %. Умения использовать тех-
нических средств обучения соответствует 30 % и 60 % (в 
первом случае речь идет о результатах самооценки, во 
втором случае о результатах экспертной оценки); сти-
мулирование познавательной активности дошкольников 
(60 % и 90 %) дифференцированный подход к воспитан-
никам (50 % и 90 %); способность принимать самостоя-
тельное решение в различных ситуациях (50 % и 80 %); 

организация различных видов деятельности и общения 
детей (70 % и 90 %); организация взаимодействия с роди-
телями детей (90 % и 100 %).

В целом на основании полученных результатов можно 
сделать вывод о том, что не все организаторские умения 
педагогов ДОУ соответствуют высокому уровню, следо-
вательно, необходимо повышать показатели, особенно по 
таким критериям как использование средств наглядности, 
технических средств обучения, стимулирование познава-
тельной активности дошкольников, принятие самостоя-
тельных решений в различных ситуациях, осуществление 
дифференцированного подхода к воспитанникам.

Для повышения показателей сформированности орга-
низаторских умений по вышеперечисленным критериям 
мы составили методические рекомендации.

Для совершенствования умений использовать тех-
нические средства обучения педагогам необходимо в 
первую очередь познакомиться с классификацией ТСО. 
Все технические средства обучения делятся на группы 
по функциональному назначению (передача информации, 
обучение, тренажер, контроль); по принципу устройства 
и работе: механические, электромеханические, оптиче-
ские, звукотехнические, электронные, комбинированные; 
по роду обучения: индивидуальное, групповое, поточное 
обучение; по логике работы: линейное построение, раз-
ветвленная работа; по характеру воздействия на органы 
чувств: аудиальные, аудиовизуальные, визуальные, осяза-
тельные, обонятельные; по характеру предъявления ин-
формации: звуковые, экранные, экранно-звуковые.

К ТСО предъявляются функциональные требования: 
способность аппаратуры обеспечивать необходимые 
режимы работы; соответствие возможностей ТСО к 
формам и методам учебно-воспитательном процесса; то-
варный вид, гармония формы, масштаб, соразмерность 
целостность композиции; наличие функции передачи ин-
формации; возможность получения обратной связи в про-
цессе восприятия информации, усвоение и коррекция 
этих процессов; невысокая стоимость при высоком каче-
стве и долговечности.

При использовании ТСО необходимо убедиться в его 
исправности. Не разрешается касаться движущих частей 
кинопроектора во время его работы, необходимо позна-
комиться с блок-схемой использования и правилами эк-
сплуатации ТСО, с порядком включения, выключения 
и заземления аппарата. Перед экраном располагать не 
более 25–30 человек на расстоянии 1,5 метра от экрана, 
следить за длительностью просмотра – диапозитивные 
фильмы – 15 мин, кинофильмы 15–20 мин, радио-зву-
козаписи-12–15 мин. Для физического и психического 
развития детей следует обращать внимание на интеллек-
туальную ценность используемых программ и качество 
аппаратуры.

Большую помощь педагогу в подготовке комплекса 
средств обучения может оказать картотека ТСО, которая 
должна храниться в методическом кабинете ДОУ. Карто-
тека может быть подобрана по темам программы воспи-
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тания и обучения в ДОУ. В каждой карточке указываются 
тема программы и занятия, методы и организационные 
формы обучения, перечень имеющихся по данному во-
просу средств обучения с указанием места их хранения. 
Во-первых, они дают широкие возможности педагогам 
для реализации различных подходов к построению еди-
ного образовательного пространства, не сковывают твор-
ческой инициативы и педагогов, и детей. Во-вторых, по-
могают заинтересовать, активизировать детей не только 
в познавательном, но и в речевом плане, что очень важно 
для наших детей. Компьютерные технологии не заменяют 
традиционных игр и занятий, а дополняют их, обогащая 
педагогический процесс новыми возможностями.

Для того чтобы повысить уровень умений в области 
стимулирования познавательной активности дошколь-
ников, педагогу необходимо понимать, что данной дея-
тельностью (по С.П. Чумаковой) следует заниматься с 
рождения детей, удовлетворять их потребность в притоке 
новой информации и впечатлений. Стараться всегда отве-
чать на вопросы, которые задают дети, но не «загружать» 
их готовыми знаниями, а давать возможность приобрести 
их самостоятельно. Создавать условия для исследователь-
ской и изобретательской деятельности, в этом помогут эн-
циклопедии, справочники, мини-лаборатории, микроскоп, 
телескоп, просто лупа. Проводить вместе с детьми наблю-
дения и эксперименты. Так, например, можно посадить в 
ящик семена различных растений и, день за днем, наблю-
дать, как они растут, как появляются листочки, как на них 
действуют полив и подкормка. В ходе таких наблюдений 
уместно вместе с ребенком поразмышлять на тему, зачем 
растению нужны листочки и т.д. Все зависит от опыта и 
фантазии самого педагога. Можно вести астрономические 
наблюдения, следите за фазами изменения луны, вести 
наблюдения за развитием и повадками домашних и диких 
животных (дома, на прогулке, на даче, в зоопарке, цирке).

Одно из главных условий, которое следует соблюдать, 
состоит в том, что бы выбранная деятельность была ин-
тересна и педагогу, и детям. Кроме того, наблюдение 
должно быть целенаправленным, с составлением плана, 
выдвижением и проверкой гипотез, ведением дневника, 
анализом результатов и формированием выводов. Все это 
развивает исследовательское мышление.

Детей можно знакомить с различными областями изо-
бретательской и исследовательской деятельности. Вместе 
смотреть и обсуждать научно-популярные фильмы и про-
граммы. Посещать выставки, научные и технические 
музеи. Читать научную фантастику, обсуждайте нере-
шенные научные проблемы, спрашивая мнение ребенка, 
развивая его фантазию. Играть с ребенком в познава-
тельные игры, игры на сообразительность, игры типа 
«Что? Где? Когда?», разгадывать кроссворды и ребусы.

Создавать проблемные ситуации, способствующие 
формированию навыков. Например, для ускорения про-
цесса чтения можно завести переписку с феей или Карл-
соном; для развития внимания – зашифровать письмо как 
Шерлок Холмс; можно нарисовать и написать комиксы 

для малышей. Вот еще несколько идей, которые оказы-
ваются достаточно интересными для детей дошкольного 
возраста: найти клад по плану, усовершенствовать поилку 
для канарейки, приготовить угощение для гостей, если 
есть только хлеб и овощи и др.

Вместе с детьми можно заняться конструкторской дея-
тельностью: конструированием ракеты, корабля, одежды, 
дома. Создавать механические модели. Провести эк-
скурсии на завод, фабрику, стройку, работу родителей, с 
наблюдением за технологическими процессами и профес-
сиональной деятельностью, тоже будут ребенку не только 
интересны, но и полезны.

Педагогу необходимо создавать атмосферу доброже-
лательности и принятия детей независимо от их успехов в 
детском саду. Следует поощрять любые достижения, по-
могать в решении проблем, с которыми дети не справля-
ется самостоятельно. Следить за тем, чтобы ребенок был 
принят в группе сверстников. Главное, чтобы всё то, что 
делает педагог вместе с детьми, было им интересно, до-
ставляло удовольствие и радость познания.

Для совершенствования умений осуществлять диф-
ференцированный подход к воспитанникам необходимо 
понимать, что данный подход можно осуществлять в про-
цессе гендерного воспитания и в процессе организации 
учебной деятельности дошкольников. Каждый процесс 
имеет свои особенности вот что необходимо о них знать.

Суть дифференцированного похода в воспитании до-
школьников заключается: в овладении культурой в сфере 
взаимоотношений полов; формировании адекватной полу 
модели поведения; правильном понимании роли мужчины 
и женщины в обществе.

В процессе воспитания детей педагогу необходимо учи-
тывать, что девочки нуждаются в стимулах, в большей 
степени построенных на основе слухового восприятия. 
Мальчики плохо воспринимают объяснение воспитателя 
на слух и для них предпочтительнее использовать визу-
альные средства, построенные на зрительном восприятии. 
При оценке поведения детей и результатов их деятель-
ности (рисунка, лепки, аппликации, поделки, конструкции 
и т.п.) педагогу необходимо помнить, что девочки крайне 
чувствительны к интонациям, к форме оценки, ее публич-
ности. Для девочек очень важно, чтобы ими восхищались 
в присутствии других детей, родителей и т.п. При сов-
местном воспитании мальчиков и девочек очень важной 
педагогической задачей является преодоление разобщен-
ности между ними и организация совместных игр, в про-
цессе которых дети могли бы действовать сообща, но в 
соответствии с гендерными особенностями. Мальчики 
принимают на себя мужские роли, а девочки – женские. 
Аналогичным образом может быть построена и театрали-
зованная деятельность.

Особого внимания со стороны педагогов требуют про-
блемы, связанные с организацией предметно-простран-
ственной среды. Роль взрослого в данном случае состоит 
в том, чтобы открыть перед мальчиками и девочками весь 
спектр возможностей среды и направить их усилия на ис-
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пользование отдельных элементов ее с учетом гендерных 
и индивидуальных особенностей и потребностей каждого 
ребенка.

Вместе с тем, в психологических особенностях воспи-
тания укоренен дисбаланс предметной среды в сторону 
преобладания «девчоночных» материалов и пособий, так 
как они ближе женщине-воспитателю, к тому же создают 
ощущение безопасности, в отличие от игрушек, которые 
предпочли бы мальчики.

В процессе работы по формированию поло-ролевого 
поведения необходимо быть нацеленным на ознакомление 
детей с качествами мужественности и женственности, 
проявлениями и предпочтениями мужчин и женщин в 
разных видах деятельности, их ролями в семье, на форми-
рование навыков и умений поведения, а также выработку 
отношения детей к понятиям красоты, любви, доброже-
лательных отношений и формирование этих отношений 
между девочками и мальчиками в группе.

В процессе организации учебной деятельности ис-
пользование дифференцированного подхода позволяет 
педагогу ориентироваться на возможности детей и реа-
лизовать решения вопросов – как наилучшим образом 
удовлетворить познавательные потребности растущего 
человека, как решить проблемы развития и поддержки 
ребёнка. С точки зрения А.А. Кирсанова, дифференциро-
ванный подход – это особый подход педагога к различным 
группам детей или отдельным детям, заключающийся в 
организации учебной деятельности различной по содер-
жанию, объему сложности, методам и приемам.

Дифференцированный подход позволяет педагогу раз-
делить группу детей на подгруппы, в которых и содер-
жание образования, и методы обучения, и организаци-
онные формы различаются, также состав подгрупп может 
меняться в зависимости от поставленной учебной задачи. 
Дифференцированный подход в традиционной системе 
обучения организационно состоит в сочетании индивиду-
альной, групповой и фронтальной работы. Данный подход 
необходим на всех этапах обучения.

В условиях целенаправленного процесса обучения 
дифференцированный подход к дошкольникам реализу-
ется на занятиях в разумной дифференциации заданий, 
постановок перед детьми посильных задач, где посиль-
ность и легкость отнюдь не тождественные понятия. Это 
посильное задания, упражнения, предлагаемые с учетом 
уровня знаний, умений и навыков дошкольников и пред-
полагающее последовательное усложнение познава-
тельных задач. Путь от первичного усвоения до прочного 
сформированного навыка у разных дошкольников не оди-
наков. Главной задачей воспитателя – сократить его у тех 
детей, у которых он длиннее, чем у остальных.

В дидактике нет готовых рецептов на все случаи жизни 
по реализации данного принципа, поскольку сама про-
блема дифференцированного подхода в обучении носит 
творческий характер. Необходимость реализации диффе-
ренцированного подхода в обучении связана с объективно 
существующими противоречиями между общими для всех 

дошкольников целями, содержанием обучения и инди-
видуальными возможностями каждого ребенка. Между 
фронтальным изложением материала воспитателем и ин-
дивидуальными особенностями восприятия, памяти, ин-
тересов, определяющими индивидуальный характер осво-
ения материала конкретным ребенком.

Для того чтобы развить способность принимать са-
мостоятельное решение в различных ситуациях педа-
гогу необходимо понимать, что чем настойчивее он пы-
таетесь проявить свой талант в решении проблемы, тем 
менее удачными становятся его решения. Если он никак 
не можете решить какой – то важный для себя вопрос, 
то будет разумнее принять любое случайное решение, чем 
просто оставить все как есть. Если он не примет решение, 
то проблема может еще более осложниться и ситуация 
обострится. Кроме того, есть вероятность, что кто-ни-
будь опередит его. Следовательно, «высиживать» про-
блему есть смысл только тогда, когда он занимает руко-
водящий пост, и никто не может принять решение прежде 
или вместо него. Тем не менее, у этого мнимого преиму-
щества есть опасная оборотная сторона: его решениям не 
хватает основательности. Он не вникаете в проблему и не 
можете понять ее до конца. Из-за этого риск принять не-
правильное решение возрастает. Кроме того, все его ре-
шения становятся абсолютно шаблонными. Скорость не 
позволяет ему разработать оригинальное и креативное 
решение. Многие ошибки возникают лишь потому, что, 
сталкиваясь с определенной ситуацией, многие сразу же 
принимают решение. Но как только эта ситуация остается 
позади, начинают понимать, что решение приняли непра-
вильное.

Чтобы принять правильное решение независимо от 
сложности ситуации необходимо выполнять ряд не-
сложных правил:

– Не старайтесь просто «взять верх» над ситуацией. 
Если Вы знаете, что склонны к поспешным решениям, по-
старайтесь «вернуться обратно». Еще раз проверьте ре-
шение, которое приняли спонтанно. Тот, кто продумывает 
и другие варианты решений, глубже вникает в проблему и 
нередко находит новые аспекты, которые позволяют при-
нять оптимальное решение. Иногда под влиянием мнимой 
необходимости мы принимаем слишком поспешные ре-
шения и из-за этого становимся уязвимыми для манипу-
лирования. В таких случаях следует останавливаться.

– Не полагайтесь полностью на свои чувства. Инту-
иция играет немаловажную роль при принятии решений. 
Иногда нам бывает чрезвычайно сложно пренебречь соб-
ственными чувствами, тем более что в большинстве слу-
чаев поступать так было бы в высшей степени неразумно, 
поскольку наши чувства обманывают нас гораздо реже, 
чем рассудок. Тот, кто хочет принимать правильные и раз-
умные решения, всегда должен проверять их «на чувства».

– Никогда не принимайте решения, если Вами вла-
деют сильные эмоции. Отложите принятие решения, 
иначе впоследствии Вы обязательно о нем пожалеете. 
Попытайтесь понять: каковы причины Ваших чувств, не-
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сете ли Вы ответственность за решение? Вы должны со-
блюдать дистанцию по отношению к своим решениям, ко-
торые были приняты под влиянием эмоций. Даже если 
Вы, принимая решение, стараетесь исключить влияние 
эмоций, а затем проверяете это, при определенных обсто-
ятельствах новая эмоциональная оценка неизбежна. Од-
нако существуют ситуации, в которых лучше полагаться 
больше на чувства, чем на разум: если Вам необходимо 
быстро прийти к реальному результату; если речь идет о 
человеческих отношениях; если Вы должны принять ре-
шение в условиях большой неопределенности.

– Не ограничивайтесь первым впечатлением. Про-
должайте анализировать, окиньте ситуацию со стороны 
критическим взглядом, взвесьте все еще раз и попытай-
тесь предугадать последствия. Пусть процесс поиска ре-
шения будет как можно более «прозрачным».

– Отделяете главное от второстепенного. Важным 
условием выбора правильного решения в сложной ситу-
ации, безусловно, является следующее: необходимо четко 
структурировать свои размышления. Вы должны сосре-
доточить все внимание на важных моментах, а несуще-
ственные можете оставить на время в стороне. Если Вы 
не разовьете в себе эту способность, процесс поиска ре-
шения может прийти в полный беспорядок. Вследствие 
этого Вы потеряете ориентацию и начнете руководство-

ваться критериями, которые могут оказаться совершенно 
несущественными. В результате Ваше решение будет 
случайным и произвольным, причем резко возрастет риск 
принять ошибочное решение. Однако это еще не самое 
худшее, поскольку на ошибках Вы можете учиться, раз-
вивая свои способности принимать решения. Но это ока-
жется невозможным, поскольку «обзор» решения на-
рушен. И наконец, Вы не сможете узнать, в чем состояла 
Ваша ошибка. Кроме того, даже если решение окажется 
правильным, Вы также не сможете понять, почему так по-
лучилось.

– Если при принятии решений вы следуете совету 
компетентных людей (экспертов), помните эксперты не 
должны преследовать собственные интересы, идущие 
вразрез с Вашими целями. Эксперты должны взять на 
себя ответственность за решение. Должен быть хотя бы 
минимальный независимый контроль за результатами.

Организаторские умения являются компонентом про-
фессиональной компетентности, следовательно, уровень 
их сформированности является одним из показателей 
компетентности педагога в целом. Если организаторские 
умения педагога не соответствуют высокому уровню по 
каким-либо показателям их необходимо совершенство-
вать, что, надеемся, позволят сделать составленные нами 
методические рекомендации.
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9. педагогика ВыСшей проФеССиональной школы

Системный подход как интегративный в образовательном процессе
литавор Вероника Сергеевна, аспирант, преподаватель
забайкальский аграрный институт, филиал иркутской государственной сельскохозяйственной академии 

Задача современной высшей школы – сформировать у 
будущего специалиста профессиональную культуру, 

выработать способность быть действенным профессио-
налом и гражданином, творческие усилия которого при-
нимаются обществом и необходимы ему.

На современном этапе благодаря исследованиям си-
стемный подход переживает новую стадию развития – ин-
тегративную. Д.И. Фельдштейн назвал возникшую необ-
ходимость выработки новой стратегии и определение на 
её основе главных направлений деятельности с учетом 
современных условий. Поставлена проблема системного 
подхода как интегративного в «реализации идей проектов 
синтеза противоположностей субъективного и объектив-
ного», как «воспроизводство развивающейся искусст-
венной связи со средой» (В.И. Залунин) [3]. О.Н. Кры-
лова представила интегративный системный подход как 
проблему усвоения методологии познания, оценочных 
рефлексивных знаний метапредметного характера [5]. 
Целостную теорию и практику интеллектуально развива-
ющего обучения в современной высшей школе США ис-
следовала И.Н.Лазарева [6].

Так, отмечается насущная потребность в системной 
организации целенаправленного научного поиска [8, с. 
35–44]. Это означает усвоение методологии познания, 
оценочных знаний, анализ и оценку окружающего мира, 
общественные ценностные установки; рефлексивные 
(личностные) знания, направленные на познание себя, 
развитие личностной мотивации; формирование собст-
венных ценностей; способность критически интерпрети-
ровать информацию, разные мнения, суждения; усвоение 
метапредметных и надпредметных знаний [6]. Интегра-
тивность заключается в формировании качества лич-
ности по частям, соблюдая при этом последовательность 
этапов в зависимости от их сложности и возраста обуча-
ющихся. Наше исследование выдвигает идею необходи-
мости интегративного «соединения» разных технологи-
ческих систем посредством образовательной ситуации. 
То есть интегративность как целостность сближает и свя-
зывает отдельные части, элементы и функции разных 
систем посредством единой для всех образовательной 
ситуации. Если рассматривать учебную ситуацию и обра-
зовательную, то учебная ситуация – это совокупность ус-
ловий, складывающихся при выполнении действий, свя-

занных с усвоением знаний и умений, то образовательная 
ситуация – это «проектив», являющийся ситуативным 
проектированием, построением (моделированием) ситу-
ации как креативной, выражающей способность поро-
ждать необычные цели, отклоняясь от традиционных схем 
в результате преобразования на основе воображения.

Образовательная ситуация как «проектив» – это 
«определенный временной и пространственный элемент 
педагогического процесса, выполняющий функции сти-
мула и условий создания обучаемыми образовательной 
продукции (идей, проблем, предположений, текстов, 
опытов, схем, интерпретаций и т.п.» [1, с. 11].

Рассмотрим особенности интегративности системного 
подхода.

1. Образовательная ситуация предполагает 
новое видение предмета, новое поле деятельности, 
где события жизни человек осмысливает с позиций 
мировоззрения, метапредметности. Саморефлексия 
носит прогностический характер, способствует 
«проживанию» ценностных отношений к жизни и 
человеку. [2, с. 21–24].

Мир сегодня высокотехнологичный, и технологии 
должны вести не к заимствованию, как замечает М. По-
ловкова, а к развитию. Смысл образования воспринима-
ется сегодня как развёрнутое человековедение. «Окру-
жающий мир предстает нашему сознанию как царство 
знаков, которые можно понять, разгадать…» [5, с. 16–17].

Интегративность системного подхода, таким образом, 
реализуется в образовательных ситуациях метапредмет-
ности открытого, свободного пространства креативных 
действий обучающихся, («жизнь как ответственный 
выбор» И.Фрумин) (рис. 1).

В определённой мере решаются противоречия между 
традиционным подходом к формированию учебных дей-
ствий студентов и необходимостью педагогического про-
ектирования универсальных учебных действий в условиях 
взаимосвязанных образовательных пространств (воспи-
тательного, информационного и развивающего); между 
целостным, недифференцированным восприятием обра-
зовательного пространства и современными требова-
ниями обращения к проектированию образовательного 
пространства темы, учебного занятия, эвристическим и 
проблемным ситуациям, где происходит становление и 
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развитие УУД обучающихся; между традиционным пони-
манием личности студента как объекта педагогического 
внимания и современным представлением встроенности 
личного пространства индивида как субъекта коммуни-
кативной деятельности и общения во множество обра-
зовательных пространств, составляющих единое целое и 
обеспечивающих развитие УУД (универсальных учебных 
действий).

2. Интегративность как связанность отдельных 
частей и функций системы в целое, как процесс сбли-
жения и связи разных технологий позволяет уста-
новить «ценностные мосты» взаимосвязи и взаи-
моотношений. Главное – способность и необходимость 
преодоления устоявшихся правил и принципов, стрем-
ление перейти границы традиционности. В самом деле, 
например, эвристические технологии строятся на смысло-
образах и предполагают проблемно-поисковые подходы, 
которые в свою очередь ориентированы на ассоциативные 
технологии. Ассоциативное образовательное поле есть у 
каждого человека. Оно своеобразно и предполагает чув-
ствительность к фонологическому и синтаксическому по-
ниманию слова-стимула, что является необходимым в 
технологии драматизации и сценарного обоснования при 
модернизации «образа-схемы» (термин А.А. Леонтьева). 
Образовательная ситуация может быть создана в про-
цессе деятельности преподавателя. Но интегративность 
системного подхода, позволяющая установить «цен-
ностные мосты» взаимоотношений обучающихся, пред-
полагает прогнозирование образовательных ситуаций 
самими студентами в коммуникативной деятельности и 
общении: ситуации прогнозируются и строятся полисубъ-
ектами.

О возможности прогнозирования изменений ситуаций 
пишет в своей работе О.К. Тихомиров [7, с. 73–79]. Из-
менения ситуаций являются, по мнению учёного, не слу-
чайными событиями, а продуктом «разумных действий». 
Образовательные ситуации прогнозируются. Каждое из-
менение ситуации характеризуется тем, какой операци-
ональный смысл оно имеет для осуществления его субъ-
екта. Поисковая деятельность направлена на то, чтобы 
раскрыть смысловую сторону изменения ситуации, про-
гнозировать её смысл. Раскрытие операциональных 
смыслов есть постепенный процесс «сужения смыслов» 
одного из участников диалога и приближения его к «смы-
слам другого», что ведёт к активности субъектов [Там же, 
с. 77].

В становлении творческих отношений обучаемых 
важную роль играют «эмоциональные предвосхищения 
действия», как замечает О.К. Тихомиров. Перенос идей в 
проблемно-смысловое поле студентов происходит на эмо-
циональной основе. Именно эмоциональный опыт опре-
деляет в большей мере направленность поиска, влияет 
«на переконструирование ситуаций» [7, с. 108]. «Цен-
ностные мосты» взаимоотношений обучаемых в процессе 
интегративности системного подхода предполагают вклю-
чение в понятие «структура деятельности» типа эмоци-

ональной регуляции, что установлено исследованиями. 
Отсюда механизмами эмоциональной регуляции О.К. Ти-
хомиров считает эмоциональное закрепление, эмоцио-
нальное поведение, эмоциональную коррекцию [7, с. 112].

3. Эти выводы учёных подводят нас к необходимости 
проектирования системного подхода современного 
образовательного процесса как интегративного 
технологического, где технология есть способ реали-
зации идей, раскрытие «потаённого, в которое во-
влечён и сам человек» (М. Хайдеггер), процессуально 
представленное единство образовательных ситу-
аций, являющихся логической, знаковой моделью. Си-
стема этапности проектирования трёхступенчатой модели 
становится возможной, поскольку технология предпола-
гает сопоставление содержательного компонента, ме-
тодов обучения, форм и средств. Такое сопоставление ре-
ализуется в условиях интегративности. Так, на первом 
этапе проектирования модели ключевой компетенцией 
является организационно-коммуникативная: а) в сов-
местных действиях студенты учатся воспринимать и ана-
лизировать ситуации, определять совместные действия по 
выделению ведущих проблем (что именно должно стать с 
ситуацией в процессе активности); б) самодвижение реа-
лизуется в построении «живого» знания проблемы един-
ства и бытия человека и мира (диалог идёт «внутри» каж-
дого социального субъекта, как говорит М.М. Бахтин, где 
присутствуют разные позиции. Какие-то позиции прини-
маются, другие отвергаются). Происходит непрерывный 
переход в дискурсивном общении «внутреннего» во 
«внешнее». И наоборот. «В обществе вызрела потреб-
ность покончить с «монокультурой», открыв простор для 
свободного соперничества самых разнообразных «пара-
дигм», многообразия персональных позиций, культурных 
и политических ориентаций» [3].

Интегративность системного подхода в образова-
тельном процессе способствует переходу соперничества 
«парадигм» в их взаимодействие при решении постав-
ленных проблем, что обеспечивает быстрый положи-
тельный результат, единство интеллекта, мировоззренче-
ских начал становления личности, «построение реального 
или воображаемого образа изучаемой или изученной 
формы деятельности» (В.П. Зинченко). Исследования 
показывают, что творческой деятельности должен соот-
ветствовать образный эмоциональный отклик коммуни-
кативных субъектов [9, с. 191]. Студенты должны быть 
готовы к сознательным экспериментальным действиям, 
открытого или изобретению нового, попытке предпринять 
ранее не испытанное. В современных условиях проекти-
рование таких качеств у будущих специалистов становится 
возможным при осмыслении педагогической технологии 
как вариативной образовательно-воспитательной си-
стемы взаимосвязанного содержания, методов, средств, 
форм обучения, личностно-ориентированной на развитие 
обучаемого, и целенаправленного процесса развёрты-
вания субъект-субъектного продуктивного взаимодей-
ствия полисубъектов.
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Педагогическая технология – «адресная», поэтому её 
системное описание исходит из конкретных условий и об-
стоятельств, следовательно, вариативно, изменяемо. Про-
ектирование педагогической технологии имеет тенденцию 
к переходу в процесс, динамичный и подвижный, где обра-
зовательные ситуации становятся ситуациями «духов-
ного самостроения» и творчества. Таким является наше 
понимание педагогической технологии, которое даёт воз-
можность рассматривать образовательную ситуацию как 
связующее звено. Соотносятся её составляющие (содер-
жание, методы, средства обучения), что позволяет кон-
струировать, перестраивать образовательную ситуацию 
как «живое» знание «опережающего обучения» (Рис. 2)

Сложные системы стандартов образования предпо-
лагают сочетание теории и гуманитарных технологиче-
ских средств, метапредметный подход как ведущий. Сле-
довательно, метатекстовой, метапредметный подход 
рассматривается в качестве методологического повода к 
сближению целого ряда педагогических явлений, прое-
цируемых образовательных ситуаций на втором этапе 
построения логической, знаковой модели. Образова-
тельное пространство учебного занятия, в основе кото-
рого частично-поисковая, творческая деятельность, «до-
гадка» (интуиция), порождает «пиршество вариантов», 
версий, способствует становлению эвристической ситу-
ации. Однако отыскивание смысла, истины ведёт к пере-
страиванию ситуации как ситуации критичности, интел-
лектуального затруднения проблемного характера. Такое 
соединение значений расширяет возможности формиро-
вания универсальных учебных действий (Рис. 3).

При этом предметный мир взаимодействует с чувст-
венным восприятием. Отсюда – метафоричность дискур-
сивного диалога: не просто проектив, схема, а «образ-
схема», который рождается в проблемно-эвристическом 
когнитивном поле студентов.

В логической, знаковой модели, по А.А. Леонтьеву, эв-
ристически значимая информация в дискуссионно-диало-
гическом общении организуется в виде задач, проблем, 
парадоксов, методологических коллизий. Завязываются 
смысловые отношения на уровне мировоззренческого 
комплекса идей. Деятельностный фрейм как возможная 
составная часть модели включает вопросы о неизвестном 
знании человечеству, науке, культуре и т.д., что способ-
ствует формированию системы универсальных учебных 
действий высокого уровня (Рис. 4). Это развивающее, ду-
ховное, творческое пространство, где возможен выбор 
своих философско-мировоззренческих основ, обнару-
жение нового ракурса видения явлений, понимания связи 
новых знаний с традиционными и устремление к перспек-

тивам будущего.
Подводя итоги сказанному, представим наше опреде-

ление понятия интегративности системного подхода как 
особенности современного образовательного процесса: 
интегративность – это единство и взаимосвязь си-
стем, где в центре внимания образовательная си-
туация и её технологические решения в построении 
«живого» знания.

Наше исследование показало, что связанность от-
дельных частей и функций системы в целое, сближение и 
связи разных технологий, а следовательно, преодоление 
устоявшихся правил и принципов отдельной образова-
тельной системы, где невозможен переход границ тради-
ционности, реализуется в условиях интегративности. Так, 
эвристические технологии строятся на смысло-образах и 
предполагают проблемно-поисковые подходы, которые 
в свою очередь ориентированы на ассоциативные техно-
логии. Ассоциативное образовательное поле есть у каж-
дого человека. Оно своеобразно и предполагает чув-
ствительность к фонологическому и синтаксическому 
пониманию слова-стимула, что является необходимым в 
технологии драматизации и сценарного обоснования при 
модернизации «образа-схемы» (термин А.А. Леонтьева). 
Эту цепочку взаимосвязей технологий можно продолжать, 
но главное условие такого взаимодополнения и взаимос-
вязи – интегративность (интеграция – процесс сбли-
жения, взаимного приспособления; интегральный – 
единый, обобщенный; интегрировать – объединять 
части в одно целое).

Образовательная ситуация не случайное событие, а 
продукт «разумных действий», как показал в своих иссле-
дованиях О.К. Тихомиров [7, с. 73–79]. Поисковая дея-
тельность предполагает раскрытие смысловой стороны 
изменения ситуации, прогнозирование ее смысла.

Система взаимосвязанных технологий есть способ ре-
ализации идей, раскрытие «потаенного, в которое во-
влечен и сам человек» (М. Хайдеггер), процессуально 
представленное единство образовательных ситуаций как 
основы логической, знаковой модели. Этапы модели ста-
новятся возможными, поскольку сопоставимыми оказы-
ваются содержание технологии, методы обучения, формы 
и средства.

Сущность интегративного подхода в обучении сту-
дентов состоит не только в передаче социального опыта 
преподавателями и усвоении его студентами, а, главным 
образом, во всестороннем гармоничном развитии, ко-
торое соответствуют внутренним потребностям личности 
и направлено на свободное и творческое самоопределение 
индивидуальности.
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Педагогические игры и их вожможности в профессиональном обучении
парпиев отабек Тиллаевич, старший преподаватель, соискатель
институт повышения квалификации и переподготовки кадров системы среднего специального, профессионального образования 
(Узбекистан, г. Ташкент)

имамназаров Эркин дехканалиевич, старший преподаватель, соискатель
наманганский инженерно-педагогический институт (Узбекистан) 

Явления, происходящие в социально-экономической, 
политической, культурной и нравственной жизни ре-

спублики предполагают интенсификацию реформ, на-
правленных на формирование и развитие социально 
ориентированой риночной экономики. Одним из важ-
нейших условий углубления реформ является оптими-
зация процесса образования, подготовка высоко ква-
лифицированных кадров, развитие профессиональной и 
педагогической подготовки будущих преподавателей про-
фессионального обучения. Сегодня одной из актуаль-
нейших задач является подготовка свободно мысдящих, 
обладающих высокими морально-нравственными каче-
ствами преподавателей профессионального обучения для 
системы среднего специального профессионального об-
разования, разработка современных форм, методов и 
средств формирования их профессиональных навыков и 
умений.

Интенсивное развитие науки и техники, изменения в 
области техники и технологий, увеличение потока инфор-
мации требует своеобразного подхода к подготовке бу-
дущих преподавателей профессионального обучения в 
высших образовательных учреждениях. Что, в свою оче-
редь, предполагает акцентирование внимания на развитие 
профессионального и педагогического мастерства тех, 
кто занимается здесь обучением и воспитанием. Одной из 
важных условий реализации данных требований является 
разработка и внедрение новых методик и технологий фор-
мирования профессиональных навыков и умений.

В постановлении Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 400 «О мерах по совершенствованию си-

стемы подготовки кадров для учреждений среднего специ-
ального профессионального образования» от 4 октября 
2001 года подчеркивается, в частности, необходимость «... 
широкого использования на занятиях новых педагогиче-
ских технологий, методов интерактивного, критического 
мышления [1].

Педагогические игры важны в процессе подготовки 
будущих специалистов к творческому исполнению своих 
обязанностей и будущей профессиональной деятельности. 
Педагогические игры классифицируются по характеру де-
ятельности, по характеру педагогического процесса, по 
технологии (методики) организации, по игровому кругу, 
по уровню проблемности, по коммуникативному взаимо-
действию, по применению технических средств, по виду 
профессиональной деятельности [2].

Педагогические игры, обычно, предусматривают акти-
визацию и развитие обучаемых, формирование у них про-
фессиональных навыков и умений.

Различные авторы предпринимали попытки раскрыть 
сферу и условия применения игр в процессе подготовки 
учителей профессионального обучения.

Применению игровых методик обучения посвящены 
работы О.С. Анисимова, Н.Н. Богомоловой, Л.Б. На-
умова, Е.А. Литвиненко; проблемы игрового моделиро-
вания научно обоснованы и внедрены в образовательный 
процесс в работах С.Н. Брухина, А.Н. Дахина, М.В. Кла-
рина, Н.П. Аникеева, А.А. Вербицкого, Л.С. Выгот-
ского, А.М. Новикова, Б.В. Куприянова, Ю.Н. Кларина, 
В.Г. Мамигоновой, Г.С. Сухобской, Д.Б. Эльконина, 
А.Н. Леонтъева и др.

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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Г.В. Алферова исследовала педагогические игры как 
средство интенсификации профессиональной педаго-
гической подготовки; Н.П. Аникеева – как дидактиче-
ское средство формирования организаторских навыков; 
С.Я. Харченко – как активный метод подготовки к вос-
питательной работе; Е.В. Семенова – как средство фор-
мирования коммуникативных навыков; М.А. Ярмолович – 
как форму активизации познавательной деятельности 
студентов педагогических высших образовательных учре-
ждений.

Вместе с тем, Н. Азизходжаева, З.К. Исмоилова, 
Б.С. Нуридинов, Д.Н. Раззоков, У.Қ. Толипов, Ж.С. Хай-
даров, С.А. Усманов, И.А. Рахимов и др. проводили на-
учные исследования в области применения педагогиче-
ских игр в сфере образования для развития личности, в 
процессе обучения, значения игр в процессе усвоения 
знаний обучаемыми.

Применение педагогических игр при подготовке бу-
дущих преподавателей профессионального обучения к пра-
ктической деятельности, в первую очередь, повышает ин-
терес обучаемых к учебной дисциплине и знаниям, которые 
нужно усвоить в ходе занятия. С точки зрения обучения, пе-
дагогические игры наряду с педагогическими знаниями, на-
выками и умениями способствуют формированию методов 
взаимодействия в процессе совместного коллективного ре-
шения задач, поиска решений проблем. Также, педагогиче-
ские игры обеспечивают усвоение навыков самостоятель-
ного планирования рабочего места, успешного выполнения 
технологических норм производства, передовых способов 
выполнения учебно-производственной работы.

Педагогические игры в процессе образования имеют 
следующие преимущества:

– обеспечивают преемственность с будущей профес-
сиональной деятельностью будущего специалиста;

– возможно несколько раз эффективно применить ти-
пичные педагогические игры;

– предоставляют студенту самостоятельно без по-
мощи преподавателя усваивать знания и секреты профес-
сиональной деятельности;

– предоставляют возможность предотвратить воз-

можные ошибки в будущей самостоятельной профессио-
нальной деятельности студентов;

– в процессе игры у участников группы развивается 
способность к коллективному мышлению;

– появляется возможность апробирования новых 
форм и правил, структуры, норм и методики управления 
и др [3].

Навыки, умения и личные качества, формируемые по-
средством педагогических игр зависят, в основном, от пла-
нирования и проведения, а также мотивации, лежащей в 
основе педагогической игры.

Кроме того, эффективность педагогических игр со-
стоит в том, что участники овладевают целостными си-
стемными знаниями, и на основе развития способностей 
самостоятельного, творческого мышления формируются 
начальные навыки к будущей профессиональной деятель-
ности, обеспечивается реализация учебного процесса в 
непосредственной связи с обучением. Именно поэтому 
педагогические игры считают высоко эффективным ме-
тодом развивающего и активизирующего обучения.

В процессе педагогических игр студенты выполняют 
практические действия в соответствии с заданной ролью 
(учитель – управляющий учебно-воспитательным про-
цессом, учитель – организатор общественно полезного 
труда, руководитель кружка и др.). Основная задача пе-
дагогической игры – это обучение студентов практике 
принятия решений, основанных на анализе, правильной 
оценке ситуации и её диагностики в соответствии с тео-
рией педагогической науки. При этом вырабатывается 
педагогическая техника (общение, мимика, движения, 
управление своим состоянием, понимание себя и окружа-
ющих, взаимосвязь с ними и др.).

Таким образом, анализ опыта применения педаго-
гических игр и имитаций в них, как средства обучения в 
профессиональной педагогической подготовке будущих 
преподавателей профессионального обучения создает 
возможность для формирования важнейших навыков и 
умений, связи теоретических знаний с опытом, приобре-
тенном на практике, определения направления личного и 
профессионального развития.
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Условия современного мира описываются в настоящее 
время как условия открытого информационного обще-

ства. Одной из мировых тенденций в развитии современ-
ного инженерного образования является распространение 
электронных и мультимедийных обучающих средств.

С использованием последних достижений науки и тех-
ники подготовка технического специалиста – это одно из 
приоритетных направлений высшего профессионального 
технического образования.

На данный момент в обучении одной из наиболее 
важных и устойчивых тенденций развития мирового обра-
зовательного процесса – это применение современных 
информационных технологий. Необходимость удовлетво-
рения обозначенных потребностей в условиях неуклонно 
растущей информатизации учебного процесса требует от 
вузовского преподавателя знаний и умений в области при-
менения новейших педагогических технологий, владения 
прогрессивными методами и средствами современной 
науки. Поэтому необходимо овладевать современными 
информационными технологиями в качестве перспектив-
ного и своевременного направления повышения эффек-
тивности процесса обучения в высшей школе.

Информационная технология – это совокупность ме-
тодов, производственных процессов и программно-техни-
ческих средств, объединенных в технологическую цепочку, 
обеспечивающую сбор, обработку, хранение, передачу и 
отображение информации, позволяющих на системной 
основе организовать оптимальное взаимодействие между 
преподавателем и студентом с целью достижения резуль-
тата обучения [1].

Основные проблемы, возникающие при этом такие:
•	 как переработать учебный курс для его компьюте-

ризации;
•	 как построить учебный процесс с применением 

компьютера;
•	 какую долю учебного материала и в каком виде 

представить и реализовать с использованием компьютера;
•	 как и какими средствами осуществлять контроль 

знаний, оценивать уровень закрепления навыков и умений;
•	 какие информационные технологии применять для 

реализации поставленных педагогических и дидактиче-

ских задач.
Для перевода курса на компьютерную технологию об-

учения преподаватель должен иметь представление не 
только о предметной области, иметь навыки системати-
зации знаний, грамотно использовать методики препо-
давания, быть хорошо информированным о возможно-
стях информационных технологий, а также знать какими 
средствами компьютерной поддержки достигается тот или 
иной дидактический прием. Кроме этого он должен быть 
информирован о тех технических средствах и програм-
мном обеспечении которые будут ему доступны как при 
создании прикладного программного обеспечения (ПО), 
так и при сопровождении учебного процесса.

На данный момент в обучении используется несколько 
типов компьютерных программ. Это, прежде всего, 
контрольные программы тестового типа, обучающие про-
граммы, контрольно-обучающие программы, мультиме-
дийные энциклопедии, интерактивные мультимедийные 
учебники. Применение и использование учебных презен-
таций, видео материалов и электронных учебно-методи-
ческих средств в преподавании технических дисциплин 
определяется возможностями, позволяющими представ-
лять учебный материал, с высокой степенью наглядности, 
в особенности при моделировании явлений физических 
процессов в динамике; повысить мотивацию обучаемых 
при применении учебных презентаций, в которых осно-
вополагающие учебные вопросы, сопровождаются зву-
ковыми маркерами, что способствует усилению эмоци-
онального фона образования; расширить потенциал по 
индивидуализации образования; обеспечить широкую 
зону контактов с обучаемыми; предоставить широкое поле 
для активной самостоятельной деятельности студентов.

Сегодня можно сформулировать некоторые задачи, ко-
торые следуют из требования информатизации обучения.

Первая – овладение выпускником вуза комплексом 
знаний, навыков и умений, выработка качеств личности, 
обеспечивающих успешное выполнение задач профессио-
нальной деятельности и комфортное функционирование в 
условиях информационного общества, в котором инфор-
мация становится решающим фактором высокой эффек-
тивности труда.

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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Вторая – повышение уровня подготовки специалистов 
за счет совершенствования технологий обучения, приме-
няемых сегодня в высшей школе, и широкого внедрения в 
учебный процесс электронных обучающих средств и тех-
нологий [2].

Основной задачей использования современных инфор-
мационных методик является расширение интеллекту-
альных возможностей человека. В настоящее время изме-
няется само понятие обучения: усвоение знаний уступает 
умению пользоваться информацией, получать ее с по-
мощью различных телекоммуникационных систем.

Применение данных технологий в современном обра-
зовательном процессе – вполне закономерное явление. 
Мультимедийность создает положительные моменты, 
способствующие восприятию и запоминанию материала 
с включением интуитивных реакций студента: подведение 
итогов или выдача задания могут в каждой лекции курса 
предваряться каким-либо звуком или мелодией, настраи-
вающей студента на определенный вид работы. Это обес-
печивается заранее в процессе подготовки курса и не тре-
бует сосредоточения внимания преподавателя.

Мощное средство обучения – интерактивные муль-
тимедийные учебники, которые делают процесс нашего 
обучения более эффективным, индивидуализированным, 
сокращают сроки обучения и в целом более «производи-
тельным».

Материал в таком учебнике подается с учетом осо-
бенностей человеческого воспроизведения и памяти. Од-
новременное представление информации в аудиальной 
и визуальной формах, с использованием всего богатства 
средств, представляемых компьютером, позволяет облег-
чить запоминание материала студентом. Интерактивность, 
то есть возможность для студента самому управлять ско-
ростью и подробностью обучения, а наличие контрольных 
блоков, позволяет проверить, насколько студент усвоил 
информацию и в случае необходимости – провести ра-
боту над ошибками и на основании вышеизложенного по-
зволяет использовать этот учебник для самостоятельного 
обучения.

Необходимыми элементами такого учебника явля-
ются:

•	 Звуковое сопровождение. Речь диктора, музыка, 
звуки, сопровождающие анимацию на экране.

•	 Качественная графика, нарисованная профессио-
нальным художником или фотографии. Возможны анима-
ционные вставки, фильмы, «живые схемы» и прочее.

•	 Единое оформление, подобранное дизайнером с 
учетом выбранной темы.

•	 Динамическое развертывание кадра. Статический 
кадр хуже запоминается, чем кадр, развивающийся по 
ходу разъяснений.

•	 Наличие паузы для самостоятельного обучения. 
Студент сам решает, когда перейти к следующему кадру, 
нажимая кнопку «дальше».

•	 Возможность повтора объяснений текущего кадра и 
«отмотки» назад на несколько кадров.

•	 Контрольный блок. Может встречаться после ка-
ждой темы, либо распределен по всей теме блоками по 
два-три вопроса. Не прохождение контроля может вести 
либо к выставлению баллов, либо возвращению на кадр, 
содержащий правильный ответ.

•	 Глоссарий. Студент может иметь доступ к словам 
терминов без отрыва от обучения.

Насколько «мультимедийной» является та или иная 
программа, то есть настолько полно и эффективно она ис-
пользует возможности мультимедиа-технологий, – ре-
шают критики и пользователи.

Применение мультимедийных технологий на любых 
этапах учебного процесса, таких как объяснение но-
вого материала, самостоятельная работа обучающихся и 
контроль знаний, может значительно повысить качество 
конечного результата. Рассмотрим преимущества совре-
менных технических средств в учебном процессе, на при-
мере электронного учебника, который позволяет увидеть:

1. иллюстрацию динамических процессов и явлений, 
скрытых в условиях обычного образовательного процесса;

2. развитие и многообразие всех моделей на фотог-
рафии, а также их подробные технические характеристики 
в виде таблиц;

3. оперативно находить устаревший материал или не-
точности и вносить соответствующие изменения

Внедрение учебных презентаций и видеоматериалов 
способствует к появлению новых образовательных ме-
тодик и форм занятий, базирующихся на электронных 
средствах обработки и передачи информации. Но, не-
смотря на разнообразие технических средств, и техно-
логий, использующихся в учебном процессе, следует от-
метить, что качество обучения зависит, прежде всего, от 
совершенства учебного материала, формы его представ-
ления и организации учебного процесса.

Так, например, при разработке модели учебных пре-
зентаций необходимо соблюдение ряда принципов:

1. слайд-фильм должен задавать ритм прохождения 
материала и иметь специальные аудиовизуальные сред-
ства управления восприятием материала;

2. динамика предъявления текста задается препода-
вателем (это происходит либо заранее при разработке 
слайд-фильма, либо в процессе демонстрации);

3. слайд-фильм предлагает студенту свою логику из-
учения материала;

4. допускаются перекрестные ссылки.
Поэтому, в традиционной схеме обучения, возникает 

много проблем, связанных с постоянно нарастающим по-
током новой информации, усложнением знаний, отсутст-
вием иллюстративного материала. В этих условиях акцент 
на интенсивную самостоятельную работу не дает положи-
тельных результатов по тем же причинам.

Появление мультимедиа средств и технологий по-
зволяет решить эти проблемы. Внедрение электронных 
учебно-методических обучающих средств в учебный про-
цесс не только освобождает преподавателя от рутинной 
работы в организации учебного процесса, оно дает воз-
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можность создать богатый справочный и иллюстративный 
материал, представленный в самом разнообразном виде: 
текст, графика, анимация, звуковые и видеоэлементы.

При отсутствии технических возможностей наглядного 
представления материалов, простейшими средствами ви-
зуального воздействия на обучающихся являются пла-
каты, реже материальные модели и совсем редко специ-
альные кино-видео фильмы. При сравнительном анализе 
недостатки этих средств очевидны, а возможности муль-
тимедийных учебных презентаций объективно шире.

Основным способом повысить количество восприни-
маемой информации является повышение наглядности. 
Возрастающая плотность информационного потока выну-
ждает максимально задействовать все каналы восприятия 
обучаемых. Следовательно, наибольшее внимание необ-
ходимо уделять зрительной составляющей теоретического 
курса, в противовес слуховой составляющей (голосу лек-
тора), которая может иметь вторичное значение.

Учебные видео-презентации позволяют представлять 
усваиваемый материал максимально детально и подробно, 
дробя его на порции, имеющие оптимальную информа-
ционную насыщенность и наглядность, а так же совме-
щать указанное дробление со структурированием. По-
мимо этого электронные видео-презентации позволяют 
использовать возможности, недоступные обычным пла-
катам – анимация отдельных элементов, использование 
видеовставок.

Диапазон материалов, которые могут быть исполь-
зованы в качестве исходных составляющих при разра-
ботки мультимедийных наглядных пособий, необычайно 
широк – начиная от иллюстраций в учебниках и име-
ющихся обычных плакатов, и до самостоятельно полу-
ченных фото и видео материалов.

Применение современных технических средств об-
учения предполагает одновременное использование как 
средств наглядности проблемного содержания, т.е. уста-
новление прямой обучающей связи преподаватель-сту-
дент, так и средств программированного обучения и 
контроля, т.е. обратной контрольной связи студент-пре-
подаватель. Поэтому для эффективного изучения курса 
технических дисциплин должны использоваться специ-
ализированные лекционные аудитории, оборудованные 
комплексами информационных и контролирующих техни-

ческих средств обучения. При таком комплексном приме-
нении и использовании этих средств, важным моментом 
является разработка различных мультимедийных учебно-
методических материалов и комплексов по всем темам 
курса, с целью помочь студентам правильно понять сущ-
ность проблемы и найти пути ее решения, а не быть только 
средством передачи информации.

Ранее преподавателям трудно было найти индивиду-
альный подход к каждому студенту. Теперь же, с использо-
ванием компьютерных сетей и онлайновых средств, пре-
подаватели получили возможность преподносить новую 
информацию таким образом, чтобы удовлетворить инди-
видуальным запросам каждого студента.

В библиотеке учебного заведения должны быть раз-
мещены учебные полнотекстовые и мультимедийные по-
собия, разработанные в виде курсов по дисциплинам, 
включающие в себя различные презентации, интерак-
тивные электронные учебники, представляющий собой 
системно-организованную совокупность информаци-
онных учебных ресурсов, ориентированный на удовлет-
ворение образовательных потребностей обучаемых. Сту-
денты во время самостоятельной подготовки должны 
иметь доступ к данным образовательным ресурсам, ос-
воение которых будет способствовать активному вовле-
чению обучающихся в образовательный процесс.

Возникает новая ситуация, когда студент сам подби-
рает наиболее эргономичные лично для него характери-
стики изучаемого материала. Он имеет возможность са-
мостоятельно пересоздавать любой текст, полученный 
из базы электронных учебных видеоматериалов, иллю-
стрируя его, отбирая нужные аргументы, выстраивая их в 
определенную логику доказательности, отражающую его 
собственную точку зрения, образ его мысли.

Внедрение подобных информационных технологий 
в учебный процесс должно быть качественно обосно-
ванным и не повсеместно заменяющим, а дополняющим 
фактором в системе современного образования. Однако 
применение данных комплексов в профессиональной под-
готовке будущих специалистов позволяет повысить каче-
ство обучения, развить творческие способности студентов, 
а также научить их самостоятельно мыслить и работать с 
учебным материалом, что способствует их дальнейшему 
непрерывному совершенствованию в течение всей жизни.
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Содержательная основа иноязычной продуктивно-деятельностной 
компетентности (продуктивный подход)
рубцова анна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
российский государственный педагогический университет им. а.и. герцена  (г. Санкт-петербург)

Разработка продуктивного подхода в системе професси-
онально-ориентированного иноязычного образования 

предполагает развитие концепции его компетентностной 
составляющей, отражающей специфику продуктивно-на-
правленного учебно-воспитательного процесса, осно-
вополагающей позицией которого является развитие 
личностного потенциала студентов в ходе овладения ино-
странным языком (ИЯ).

Компетентностную составляющую продуктивного под-
хода, мы рассматриваем, прежде всего, в ракурсе обще-
принятой позиций компетентностого подхода, достаточно 
широко исследуемого в современной отечественной пе-
дагогической науке. Мы разделяем мнение о том, что 
в содержании понятий «компетенция» и «компетен-
тность» реализуются такие профессионально-функцио-
нальные проявления личности как: умственные действия, 
личностные качества человека, мотивы деятельности, 
ценностные ориентации (установки, диспозиции), 
особенности межличностного и конвенционального взаи-
модействия, знания, практическое применение умений и 
навыков (Н.И. Алмазова, В.А. Козырев, А.П. Тряпицина, 
Н.Ф. Радионова, С.А. Писарева, Ю.В. Ерёмин и др.).

Кроме того, теория и методология продуктивного 
подхода нацеливает нас выявление такого рода компе-
тентности, которая, в первую очередь, будет опреде-
лять интегративно-функциональный характер продук-
тивной иноязычной образовательной деятельности 
(центральная категория продуктивного подхода), об-
уславливая, таким образом, динамику её развития как 
методологии и технологии учения, то есть развитие со-
ответствующих компетенций, стратегий и приемов овла-
дения ИЯ.

Отметим, что продуктивная иноязычная образова-
тельная деятельность определяется как способность об-
учающегося к самостоятельному управлению учебно-
познавательным процессом овладения ИЯ и включает 
следующие основные компоненты, представляющие 
собой основные этапы формирования этой способности в 
результате реализации этой деятельности: целеполагание, 
исполнение, самооценка. В основе данной способности 
лежит механизм рефлексивной саморегуляции учебно-
познавательной деятельности. Технологический компо-
нент включает общедеятельностный аспект – общеу-
чебные способы (умения) и предметно-содержательные 
способы (умения) освоения иностранного языка.

Основываясь на вышеизложенной позиции, мы об-
ращаемся к рассмотрению термина «иноязычная про-
дуктивно-деятельная компетентность», который 
используется нами для определения понятия «владение 

методологией и способами продуктивной иноязычной 
образовательной деятельности», поскольку он адекватно 
отражает сущность продуктивно-направленного учебно-
воспитательного процесса по овладению ИЯ и является 
семантически прозрачным и компактным.

Иноязычная продуктивно-деятельная компетен-
тность представляет собой способность обуча-
ющегося самостоятельно осуществлять изучение 
иностранного языка с креативно-исследователь-
ских позиций и умение самостоятельно управлять 
своей продуктивной иноязычной образовательной 
деятельностью.

Иноязычная продуктивно-деятельностная компетен-
тность означает способность обучающегося при опреде-
лённой им самим необходимой для него степени свободы 
реализовывать индивидуальный творческий потенциал 
в процессе изучения ИЯ, что в свою очередь опреде-
ляет его способность непосредственно управлять своей 
учебной деятельностью от постановки цели (учебной за-
дачи), выбора предметного содержания до контроля и 
оценки полученного результата. Согласно этой логике, 
иноязычная продуктивно-деятельностная компетен-
тность является специальной образовательной целью и 
продуктом освоения иноязычных знаний и умений в про-
цессе продуктивной иноязычной образовательной дея-
тельности [1].

Обратимся к рассмотрению компетенций, входящих в 
состав иноязычной продуктивно-деятельностной компе-
тентности.

1. Иноязычные интеллектуально-деятельностные 
компетенции (информационно-продуктивная и ин-
формационно-познавательная компетенции) обес-
печивают общие процессы познавательной мыслительной 
активности изучающего ИЯ и процессы информационно-
познавательной иноязычной текстовой деятельности, на-
правленные на удовлетворение потребности в получении, 
сообщении и переработке иноязычной информации, со-
держащейся в тексте.

Так, сформированная информационно-продук-
тивная компетенция обеспечивают успешность и эф-
фективность поиска-получения-переработки иноязычной 
информации и создания личностной иноязычной речевой 
продукции собственных информационных сообщений 
(устных или письменных).

Информационно-познавательная компетенция 
имеет существенное значение в процессе овладения ИЯ, 
потому как обеспечивает развитие обобщенного подхода 
к изучению различных языков. При этом основу такого 
подхода составляет общность механизмов речевой дея-
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тельности, которая является опорой для сравнения и обо-
бщения закономерностей овладения разными языками.

Обобщённо-деятельностный характер иноязычной 
информационно-познавательной компетенций означает 
собой возможность широкого переноса сформированных 
иноязычных речемыслительных умений на различные 
виды учебно-познавательной деятельности обучаемого, 
поэтому в методическом плане ставит проблему корре-
ляции и интеграции задач развития соответствующих 
умений.

2. Лингводидактические компетенции включают в 
себя несколько компетенций: компенсационно-пои-
сковую, лингвосистематизирующую и практико-
ориентированную компетенции.

Компенсационно-поисковая компетенция исполь-
зуются в целях компенсации недостающих языковых 
средств. Лингвосистематизирующая компетенция 
связана с освоением системы ИЯ и культуры. Практико-
ориентированная компетенция обеспечивает пра-
ктическое овладение студентом ИЯ, самостоятельную 
иноязычную речевую практику, включение в различные 
ситуации речевого иноязычного общения и использование 
изучаемого языка как средства выполнения различных 
функциональных задач.

Исходя из этого, иноязычную продуктивно-деятель-
ностную компетентность мы определяем как методо-
логическую способность обучающегося, обеспечива-
ющую потребности образовательной деятельности в 
процессе овладения различными языками. Это объясня-
ется тем фактом, что компетенции, входящие в её со-
став, имеют свойство широкого переноса, поскольку 
они ориентированы в широком смысле на работу с тек-
стом как продуктом иноязычной речевой деятельности 
и продуктом лингвокультуры, что в свою очередь спо-
собствуют овладению иноязычной продуктивной тек-
стовой деятельностью и формированию общей языковой 
и коммуникативной культуры обучающегося. Следова-
тельно, иноязычная продуктивно-деятельностная ком-
петентность является общеязыковой (или межъязы-
ковой) способностью, обеспечивающей формирование 
межъязыковой и межкультурной компетенции. Таким 
образом, иноязычная продуктивно-деятельностная ком-
петентность в целом представляет собой способность 
обучающегося к самостоятельному управлению своей 
учебно-познавательной деятельностью, являясь при 
этом необходимой характеристикой, обеспечивающей 
условия для формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции.

Отсюда, применительно к овладению ИЯ в вузе ино-
язычная продуктивно-деятельностная компетентность 
может быть охарактеризована как способность обучаю-
щегося:

– самостоятельно (или совместно с преподавателем) 
определить (поставить) адекватную учебную задачу в той 
или иной иноязычной речевой ситуации (аккумуляция ино-
язычных языковых средств, совершенствованием умений 

иноязычной речевой деятельности, организация и исполь-
зование ситуаций иноязычного речевого общения и др.);

– самостоятельно/в сотрудничестве с преподавателем 
оценить и соотнести учебную задачу со своими личност-
ными потребностями и интересами в области изучения ИЯ;

– самостоятельно/в сотрудничестве с преподавателем 
подобрать соответствующие лингводидактические сред-
ства для решения учебной задачи (тексты, учебные мате-
риалы, вспомогательные учебные пособия и др.);

– определить предполагаемый учебный результат в 
связи с решением учебной задачи (выбор иноязычных язы-
ковых средств, овладение определенными стратегиями и 
умениями иноязычной речевой деятельности и др.);

– корректно осуществлять выбор стратегий и приемов 
изучения ИЯ адекватных учебной задаче и в соответствии 
со своим индивидуальным стилем обучения, а также осоз-
нанием механизмов овладения продуктивной иноязычной 
образовательной деятельностью;

– самостоятельно/совместно с преподавателем осу-
ществлять контроль результата решения учебной задачи, 
то есть осознавать объекты контроля и владеть приемами 
и формами самоконтроля;

– самостоятельно/в сотрудничестве с преподавателем 
и одногруппниками оценивать способы решения учебной 
задачи с точки зрения адекватности и эффективности 
стратегий и приемов продуктивной иноязычной образова-
тельной деятельности;

– самостоятельно/с помощью преподавателя осу-
ществлять коррекцию результата решения учебной за-
дачи, проектировать последующую аналогичную учебную 
деятельность, а также осуществлять самоподдержку до-
стигнутого уровня владении ИЯ и своего личностного 
учебно-познавательного опыта.

В связи с этим, следует отметить, что в контексте 
продуктивного подхода понимание роли преподавателя 
главным образом может характеризоваться как органи-
заторская. При этом актуализация роли каждого субъ-
екта целостного учебно-воспитательного процесса (пре-
подаватель – студент – группы) важна, в том числе и с 
точки зрения взаимной рефлексии и взаимной оценки как 
своеобразного «зеркала», которое способно отражать ре-
зультат, характер, содержание и т.д. продуктивной иноя-
зычной образовательной деятельности как возможности 
реализации личностного потенциала и приобретения спо-
собности осуществлять автономное изучение ИЯ.

При этом формирование иноязычной продуктивно-
деятельностной компетентности происходит последо-
вательно и обуславливается процессом становления 
личности обучаемого. Отсюда, иноязычная продуктивно-
деятельностная компетентность может определяться как 
показатель степени сформированности личностного де-
терминированного опыта самостоятельного овладения 
ИЯ, иноязычной культурой и умениями продуктивной 
иноязычной образовательной деятельности. Это озна-
чает, что обучающийся усваивает определённые умения 
создания личностного идеального или материального ино-
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язычного речевого продукта в процессе изучения ИЯ и 
культуры, иноязычные знания и умения межкультурного 
взаимодействия путём приобретения личностного иноя-
зычного речевого опыта [2, c. 73].

Итак, следует ещё раз подчеркнуть, что иноязычная 
продуктивно-деятельностная компетентность обеспечи-
вает эффективное и осознанное изучение ИЯ, его про-
чное усвоение, способность к автономии в процессе про-
дуктивной иноязычной образовательной деятельности 

и способность к самостоятельности и креативности об-
учающихся в процессе овладения ИЯ. Другими словами, 
обеспечивается нацеленность на формирование готов-
ности обучающегося к непрерывному иноязычному обра-
зованию в течение всей жизни [3, c.137]. На этом ос-
новании иноязычную продуктивно-деятельностную 
компетентность следует рассматривать как обязательную 
цель в области профессионально-ориентированного ино-
язычного образования.
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Некоторые аспекты обучения взрослых
рукавишникова екатерина леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент
Московская сельскохозяйственная академия имени к.а. Тимирязева 

Сегодня востребовано все, что может повысить уро-
вень и качество жизни. Один из вариантов повышения 

уровня жизни – получение достойного образования в 
вузе. Конкретнее рассмотрим обучение взрослых, получа-
ющих образование гомологичное выбранной профессии.

Обучение взрослых осуществляется по законам и 
принципам андрагогики (с гр. aner, andros – взрослый 
мужчина, зрелый муж + ago – веду). Впервые термин 
«андрагогика» был введен в 1833 г. немецким ученым А. 
Каппом. Сегодня в Европе существует в основном три 
толкования термина. Во-первых, как научного подхода к 
процессу учения взрослых и изучения методов обучения 
взрослых на протяжении всей жизни. Во-вторых, андра-
гогикой называют теоретический и практический подход, 
основанный на гуманистической концепции обучающихся 
и преподавателей-фасилитаторов. В-третьих, андраго-
гику рассматривают как «практику образования взро-
слых», «специфические методы преподавания» и даже 
как «противоположность детской педагогике» [1].

Американский ученый М.Ш. Ноулз издал фундамен-
тальный труд по андрагогике «Современная практика об-
разования взрослых. Андрагогика против педагогики», 
затем переименовав его «От педагогики к андрагогике». 
Главной задачей, по мнению М.Ш. Ноулза, стала «подго-

товка компетентных людей, таких, которые были бы спо-
собны применять свои знания в изменяющихся условиях, 
и... чья основная компетенция заключалась бы в умении 
включиться в постоянное самообучение на протяжении 
всей своей жизни» [2].

В Российском педагогическом энциклопедическом 
словаре дано следующее определение андрагогики: «Одно 
из названий отрасли педагогической науки, охватыва-
ющей теоретические и практические проблемы обра-
зования, обучения и воспитания взрослых». Наряду с 
термином андрогогика в специальной литературе исполь-
зуются термины «педагогика взрослых», «теория образо-
вания взрослых» и др. [4].

В России, несмотря на то, что уже в трудах выдаю-
щихся педагогов конца XIX – начала XX века К.Д. Ушин-
ского, В.П. Бахтерова, Е.Н. Медынского было сформу-
лировано теоретическое образование взрослых, оно не 
получили должного развития. Недостаточно соответству-
ющих исследований в этой области и сегодня.

Ознакомимся с основными принципами андрагогики, 
обозначенными В.А.Дресвянниковым и их реализацией в 
вузе:

Принцип приоритетности самостоятельного об-
учения, реализуется через подготовку преподавателя 
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вуза к составлению программ обучения, подбору и ти-
ражированию учебного материала, для неспешного оз-
накомления с ними студентов, что способствует запоми-
нанию терминов, понятий, классификаций, осмыслению 
процессов и технологий их выполнения.

Принцип совместной деятельности обучающегося 
с одногруппниками и преподавателем организуется 
включением активных методов обучения, стимулирующих 
самообучение студентов.

Принцип использования имеющегося положитель-
ного жизненного опыта обучающегося в качестве 
базы обучения и Принцип востребованности резуль-
татов обучения практической деятельностью осу-
ществляются посредством выявления педагогом потреб-
ности обучающихся, производственных потребностей и 
соотнесение их с изучаемой дисциплиной.

Принцип корректировки устаревшего опыта и 
личностных установок, препятствующих освоению 
новых знаний, воплощается с помощью воспитательных 
мероприятий: бесед, убеждений в несостоятельности при-
вычного, демонстрации новых точек зрения, новых пер-
спектив.

Принцип индивидуального подхода к обучению 
на основе личностных потребностей, реализуется с 
учетом социально-психологических характеристик лич-
ности, ее деятельности, наличием свободного времени, 
финансовых ресурсов и т.д. В основе индивидуального 
подхода педагогом выявляются характерные особенности 
индивида: уровень мышления, анализ его профессио-
нальной деятельности, социальный статус и характер вза-
имоотношений в коллективе.

Принцип элективности обучения осуществляется 
с помощью предоставления студентам свободы выбора 
целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 
сроков, времени, оценивания результатов обучения.

Принцип системности обучения реализуется в соот-
ветствии с целью и содержанием обучения его формами, 
методами, средствами обучения и оценкой результатов.

Принцип актуализации результатов обучения 
способствует достижению целей усвоения программы на-
иболее коротким путем и скорейшим использованием 
знаний на практике.

Принцип развития обучающегося обеспечивает со-
здание условий к самообучению, постижению нового в 
процессе практической деятельности и в этом смысле об-
учение взрослых следует понимать как науку личностной 
самореализации человека в течение всей жизни [2].

Образование взрослых в настоящее время становится 
важным направлением педагогической деятельности в 
вузе, так как оно касается всех лиц, обучающихся по за-
очной, вечерней, дистанционной формам обучения.

Студентов вузов не дневной формы обучения делят по 
трем возрастным категориям: до 25 лет, от 25 до 45 лет, 
свыше 45 лет. Все категории делятся на две группы: име-
ющие и не имеющие профессионального образования. 
Некоторая часть студентов имеет убедительный опыт ра-

боты. Учитывая то, что знания в любой области науки и 
производства имеет тенденцию к обновлению, то у каждой 
категории по прошествии нескольких лет возникнет необ-
ходимость в обучении, то есть обучение становится непре-
рывным. На основании этого можно сделать вывод о пос-
тоянно растущей потребности взрослых в обучении.

Отношение к заочному, вечернему, дистанционному 
образованию в обществе неоднозначно, чаще оно оцени-
вается как недостаточно качественное. Это ошибочное 
мнение.

Проанализируем контингент студентов, выбравших 
заочное, вечернее, дистанционное образование. С одной 
стороны – это студенты, не усвоившие программу днев-
ного отделения и восстановившиеся на другую форму об-
учения, или вынужденные работать и содержать себя, а 
иногда и семью. С другой стороны – это студенты, ко-
торые привыкли развиваться более быстрыми темпами, 
за счет самообразования и подготовленности к самостоя-
тельному открытию знаний. Таким студентам тесно в вузе, 
их не устраивает зависимость от родителей, они хотят ут-
вердиться в выборе будущей профессии. Именно эта ка-
тегория студентов обладает всеми характеристиками 
взрослого человека, их учебная деятельность в большей 
мере определяется временными, пространственными, 
бытовыми, профессиональными и социальными факто-
рами, которые в ряде случаев способствуют обучению, но 
в большинстве случаев существенно затрудняют учебную 
деятельность.

Обучение взрослых – трудная задача и для педагогов. 
Процессы восприятия, запоминания, мышления у взро-
слого человека происходят не столь продуктивно, как у 
ребенка или подростка. Кроме того, взрослый человек 
имеет устоявшиеся ментальные модели, положительный 
опыт социального поведения, профессиональной деятель-
ности и т.д. Однако этот опыт устаревает, индивидуальные 
модели входят в противоречие с общими целями, навы-
ками и требованиями, что обусловливает трудности в об-
учении взрослого человека, когда необходимо не только 
«привитие» нового, но и «удаление» старого [3].

Основное отличие андрагогики от традиционной педа-
гогики в том, что обучаемый становится обучающимся. 
Перенос акцента требует методологической подготовки 
преподавателей высшей школы, так как курс «овладения 
системой знаний» меняется на «активизацию познава-
тельной деятельности студентов».

Если раньше задача преподавания состояла в том, 
чтобы передать информацию (а учащиеся должны были 
ее усвоить), то функция современного педагога высшей 
школы, работающего со взрослыми студентами, измени-
лась. На первый план, кроме научно-профессиональной 
подготовки, выдвинулись задачи организации и управ-
ления образовательной деятельностью учащихся, форми-
рование их познавательной активности. В связи с чем ме-
няется подход к получению теоретических знаний. Вместо 
лекций предусматриваются практические занятия, за-
частую экспериментального характера, дискуссии, де-

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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ловые игры, решение конкретных производственных 
задач и проблем. На первое место выходят дисциплины, 
содержащие интегрированный материал по нескольким 
смежным областям знаний. Материал дается в сравнении. 
Практические и творческие задания преподаватель снаб-
жает методическими указаниями, которые не только при-
учают студента действовать по алгоритму, но и всю свою 
дальнейшую деятельность планировать, разделять на 
этапы и понимать критерии ее оценивания. То есть речь 
идет об усовершенствовании технологии обучения взро-
слых, доминирующее положение в которой занимает об-
учающийся.

В ходе реализации усовершенствованной технологии 
обучения нагрузка на преподавателя увеличивается, так 
как именно педагог высшей школы определяет все па-
раметры процесса: цели, содержание, формы и методы, 
средства и источники обучения, создает дружескую атмос-
феру обучения, неформальную, основанную на взаимном 
уважении всех участников учебной деятельности.

Преподавателю, работающему с взрослыми учениками, 
приходится также учитывать разнообразие мотиваций к 
получению высшего образования студентами. Одни сту-
денты стремятся получить зачет или экзамен формально, 
другие – стремятся усвоить как можно больше инфор-

мации. Благодаря интернету в информации недостатка 
нет, но именно преподаватель задает наиболее опти-
мальную траекторию и наиболее интенсивные формы ее 
усвоения, обучая поиску информации по значимости, на-
учности, применяемости в реальных условиях.

Нельзя не отметить воспитательные моменты об-
щения преподавателя и обучающихся. Педагог, путем 
общения со студентами, начинает лучше понимать роль 
дисциплины в области ее практического применения. 
Студенты благодаря общению с педагогом, имеющим на-
учную подготовку, восполняют пробелы в знаниях, плани-
руют перспективу своего дальнейшего жизненного и про-
фессионального самоопределения для перехода на новый 
качественный уровень, тем самым, обеспечивая себе про-
фессиональный рост.

В заключение можно сделать вывод о том, что ве-
чернее, заочное, дистанционное обучение – это путь са-
мосовершенствования индивида, его стремление с по-
мощью обучения достичь определенной конкретной цели, 
определенного социального и профессионального статуса, 
посвятить себя любимой профессии. Роль преподавателя 
в этом процессе – создать обучающемуся благоприятные 
условия, усовершенствуя технологию обучения, опираю-
щуюся на законы и принципы андрагогики.
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Проблемы воспитания культуры межнационального общения и толерантного 
поведения в высшей школе
Селюка екатерина алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Ставропольский государственный университет

Проблема межнационального общения всегда была и 
будет актуальной, ею всегда интересовались ученые 

многих стран. Вопрос межнационального общения яв-
ляется сложным и многогранным. В обществоведческой 
науке рассматриваются различные аспекты этой про-
блемы: социально-психологический, социально-полити-
ческий, социологический, лингвистический и другие.

Острота межэтнических конфликтов в современной 
России детерминирована совокупностью факторов: раз-
рушением социально-экономических, политических, иде-

ологических взаимосвязей; преступной активизацией во-
енных конфликтов; игнорированием конфессиональных и 
национальных идеалов, ценностных установок; отсутст-
вием хорошо продуманной и всесторонне обоснованной 
концепции национальной политики; неконтролируемой 
миграцией; ростом национального самосознания ранее 
репрессированных народов.

В этих условиях резко повышается актуальность и зна-
чимость национальных культурных установок, ценностно-
символических аспектов бытия национальных социумов, 
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специфических особенностей конкретных этносов. В этом 
плане особый интерес представляет Северо-Кавказский 
регион, в котором сосредоточены многочисленные эт-
носы, обладающие древними культурными традициями. 
Достаточно сказать, что в данном регионе проживают 
более 50 автономных народов, многочисленные группы 
некоренного населения, множество транзитивных этно-
культурных объединений, попавших сюда в результате 
миграционных процессов последних десятилетий. Се-
годня Кавказ – это сложная система множества мощных 
культур, каждая из которых характеризуется собственной 
национальной идеей, своеобразной иерархией этнокуль-
турных ценностей, сложной знаково-символической ког-
нитивно-культурной системой [5].

В обществоведческой литературе понятия «культура 
межнационального общения», «межкультурная комму-
никация» в основном стали употребляться с начала 80-х 
годов ХХ века. Так, например, проблема общения в эт-
нической сфере и попытка определения критериев куль-
туры межнационального общения, а также типология 
межнационального общения в условиях различных соци-
ально-политических систем находит отражение в работах 
Авксентьева А.В. Бурмистровой Т.Ю., Гасанова Н.Н., 
Дробижевой Л.М. [1].

Термин «коммуникация» появился в научной литера-
туре в начале 20-х годов ХХ века в связи с необходимо-
стью изучения процессов межличностного общения, вза-
имного понимания человека человеком, эффективности 
жизнедеятельности, достижения успеха, а также в связи 
с развитием средств массовой информации, их воздейст-
вием на сознание индивида и массовое сознание, необ-
ходимостью изучения механизмов манипулирования лич-
ностью, массами, управления обществом, его культурой. 
Действительно, культура формирует личность членов об-
щества, а ей культуре, обучаются, (ведь ее невозможно 
приобрести биологическим путем) посредством прямого и 
косвенного общения [3].

С нашей точки зрения межкультурная коммуникация 
подразумевает межличностное общение представителей 
разных культур, а также культурные контакты. В процессе 
межличностного общения представителей различных 
культур происходит обогащение национального самосоз-
нания. Из более развитых обществ в менее развитые про-
никают элементы культуры, которые могут содейство-
вать сокращению исторического пути народов, в процессе 
культурных контактов. Однако не всегда культурные кон-
такты бывают положительными.

В настоящее время выделяются пять основных на-
правлений взаимозависимости, взаимопроникновения 
культур, которые служат основой выработки глобаль-
ного мышления для значимой и продуктивной совместной 
жизни сообществ людей:

1. Развитие технологий;
2. Глобализация экономики;
3. Интенсивные миграционные процессы;
4. Мультикультурность;

5. Распад нации – государства [5].
Итак, межкультурная коммуникация – это процесс 

общения и обмена информацией между различными куль-
турами и представителями данных культур с целью пости-
жения глобализационных процессов в мире, понимание и 
принятие иных культурных ценностей и адекватного поло-
жения в иной культуре.

Главенствующее положение в межкультурной комму-
никации занимает культура межнационального общения 
представителей различных этнонациональных общностей, 
где определяющим фактором является этническая толе-
рантность личности.

Каким образом этнический фактор влияет на пове-
дение студенчества?

Студенческая среда – это одна из наиболее интен-
сивных зон межэтнических контактов. В крупные города 
приезжает учиться молодежь практически из всех ре-
гионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Именно в ВУЗах встречаются представители самых раз-
нообразных этнических групп, и вступают в контакт раз-
личные системы мировосприятия и миропонимания. 
Именно в результате этих контактов у многих студентов 
закрепляются стереотипы межэтнического восприятия и 
поведения, которые они пронесут через всю жизнь.

В целом студенческий возраст (18–22 лет) является 
решающим периодом развития этнического самосоз-
нания, его упрочнения и закрепления. В период обучения 
в ВУЗе этническое самосознание молодого человека рас-
ширяет систему его представлений о мире и укрепляет его 
место в нем [7].

В целом в повседневной жизни этничность подавляю-
щего большинства студентов не актуализирована и этни-
ческая самоидентификация не занимает ведущих позиций. 
Несмотря на это, студенты проявляют довольно живой 
интерес к различным этническим вопросам. В то же время 
следует отметить существующие элементы предвзятости 
и негативизма в национальных отношениях. Хотя многие 
студенты имеют среди своих друзей и близких представи-
телей других национальностей, достаточно значительное 
количество определяют свое отношение к человеку, ис-
ходя из его этнической принадлежности.

Мощнейшим мобилизационным фактором для боль-
шинства студентов является оскорбление по националь-
ному признаку или негативная оценка народа, к которому 
принадлежит человек. Именно это чаще всего оставляет 
глубокий след в памяти человека и заставляет предпри-
нимать какие-либо действия. Ещё одним мощным фак-
тором этнической мобилизации является сопричастность 
или сопереживание какому-либо общему успеху или до-
стижению.

В целом, именно в студенческой среде должна форми-
роваться и распространяться межнациональная политика. 
Именно здесь должна формироваться общая система цен-
ностей и установок, обеспечивающая единство многона-
ционального российского общества. Это бы во многом 
облегчило взаимное приспособление народов России 
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друг к другу и стало реальной альтернативой попыткам 
обретения суверенитета на национальной основе. Се-
годняшнее студенчество как будущая интеллектуальная 
элита страны может стать активным проводником идеи 
мультикультурности, гарантируя тем самым стабильное 
развитие общества [4].

Особая роль в этом процессе принадлежит системе 
образования. Система образования призвана скорректи-
ровать негативные проявления разного рода, создать ус-
ловия для формирования и распространения тех цен-
ностных ориентиров, которые предпочтительны как для 
личности, так и для общества.

В условиях многонационального региона одной из задач 
системы образования, является целенаправленное фор-
мирование норм и эталонов, отражающих специфику со-
циально – исторического опыта жизни народов, прожи-
вающих в крае, привитие навыков межнационального 
общения, формирование умения преодолевать конфлик-
тные ситуации, развитие интереса к историко-культурному 
наследию народов, проживающих в Северокавказском 
регионе. Освоение, понимание и принятие иной нацио-
нальной культуры – важное требование нашего времени. 
И на первый план выходит проблема толерантности в ме-
жэтнических и социальных отношениях. Толерантность 
должна стать культурной нормой поведения в обществе. 
Эту работу необходимо начинать уже в начальной школе [1].

Развитие толерантности в образовании должно проис-
ходить путем диалога сотрудничества обучающей и обуча-
емой сторон, гуманизации процесса образования.

Необходимо обогатить содержание учебных курсов и 
программ гуманитарных, социальных и естественнона-
учных дисциплин поликультурной тематикой, а так же 
совершенствовать методы преподавания всех видов дис-
циплин.

Воспитанию толерантности может способствовать 
внедрение в образование элементов поликультурности.

Особенными характеристиками педагогических техно-
логий в ходе учебно-воспитательных операций поликуль-
турного образования выступают: сотрудничество, диалог, 

деятельностно-творческий характер, направленность на 
поддержку, защиту индивидуального развития человека, 
предоставление ему свободного, защищенного простран-
ства для принятия самостоятельных решений, разноо-
бразие способов, форм и приемов творческого самовыра-
жения личности в ее культурной идентификации.

Поскольку мы живем в эпоху глобализации процессов, 
можно ожидать наступления эры интегрированной куль-
туры. Но чтобы в нашем сложном мире оставаться самим 
собой, культурные различия нужно воспринимать как 
данное и пытаться освоиться в «чужой» культуре, не 
теряя своей собственной.

Подлинная культура межнационального общения, вза-
имодействия и сотрудничества народов может возникнуть 
только на основе раскрытия духовно-нравственного по-
тенциала каждой нации, обмена опытом социального и 
культурного творчества, на основе реализации идеалов 
свободы, справедливости и равенства. И именно образо-
вание призвано обеспечить сочетание интернациональ-
ного и национального воспитания у студентов.

В условиях интенсивных миграций и взаимодействия 
культур, современная система образования призвана со-
здавать условия для формирования человека, способного к 
активной жизнедеятельности в многонациональной поли-
культурной среде. Высокая ставка на традиционную куль-
туру воспитания в этом плане, существующая в совре-
менном мире, естественна и закономерна. Национальная 
традиция воспитания практически остается главным усло-
вием возрождения любых национальных традиций и наци-
онального возрождения в целом [5].

Кроме того, эффективность педагогического обеспе-
чения поддержки и защиты студентов в мультикультурном 
образовании зависит от разумных внедрений новых педа-
гогических технологий поликультурного образования, а 
также соответствующего уровня позиции педагогов и ро-
дителей вовлекать студентов в глобальные процессы сов-
ременности по усвоению национальных и общечеловече-
ских ценностей, основанных на принципах равенства и 
значимости культур.
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Взаимодействие вуза с работодателями как условие  
качественной подготовки выпускников
Семенова наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент
Технологический институт – филиал Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. п.а. Столыпина

В связи с переходом на Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС ВПО) задачи вузов 

по подготовке кадров существенно расширились.
В частности, ФГОС ВПО четко указывает на то, что 

высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию 
качества подготовки, в том числе путем: разработки стра-
тегии по обеспечению качества подготовки выпускников 
с привлечением представителей работодателей, а также 
регулярного проведения самообследования по согласо-
ванным критериям для оценки деятельности (стратегии) 
и сопоставления с другими образовательными учрежде-
ниями с привлечением представителей работодателей [1].

Работодатели сегодня предъявляют завышенные тре-
бования к вузам (по улучшению качества подготовки вы-
пускников, как профессиональной, так и личностной), но 
в чем-то их мнение вполне обоснованно. Однако, в свою 
очередь, сами работодатели не стремятся активно участ-
вовать в учебном процессе, не обеспечивают будущему 
бакалавру (специалисту) хорошую практику, ссылаясь 
при этом якобы на «вечную занятость». Тогда как у сту-
дента же зачастую отсутствует заинтересованность в по-
лучении дополнительных навыков и знаний, он пассивно 
принимает то, что дают.

Мы понимаем, что взаимодействие с работодателями 
является сложным, состоящим из различных по содер-
жанию этапов, форм и методов, процессом, цель которого 
состоит в подготовке кадров, ориентированных на инно-
вационную деятельность в экономической сфере. Также 
иногда мы в значительной степени мы склонны занижать 
возможные трудности при трудоустройстве.

Поэтому, для того, чтобы у наших выпускников не воз-
никало трудностей в первые годы работы на предприятии, 
необходимо устранить большой разрыв между вузовской 
теорией и тем, что ожидается от выпускников на практике.

На всех уровнях государственной власти сейчас всё 
чаще говорится о необходимости усилить и укрепить со-
трудничество вузов с предприятиями и организациями, 
что даст возможность студентам получить реальное пред-
ставление о рабочей обстановке на производстве или в 
организации.

В связи с этим, в Технологическом институте – фи-
лиале ФГБОУ ВПО «УГСХА», взаимодействие с работо-
дателями начинается уже в рамках профориентационной 
работы, и продолжается в организации и реализации 
учебно-воспитательного процесса, логическим заверше-
нием которого является трудоустройство выпускников и 
их дальнейший карьерный рост.

В нашем филиале налажены деловые контакты с рабо-
тодателями, представителями работодателей многих госу-

дарственных и бизнес – структур города и области, тор-
говых предприятий таких как: Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой службы № 7 по Ульяновской об-
ласти, ООО «Димитровградский комбинат мясопро-
дуктов», СПК «Филипповский», ООО «Димитровград – 
молоко», ООО «Симбирск – Бройлер», СПК им. В.И. 
Ленина, ЗПСС – филиал ОАО «Ульяновскхлебпром», 
ЗАО «Тандер» гипермаркет «Магнит», ООО «Спорт-
торг», ООО «Продовольственная компания» и др.

Мы внедрили практику участия работодателей, пред-
ставителей от работодателей в работе круглых столов, по-
священных вопросам практической подготовки студентов 
и трудоустройства выпускников, разработки учебных 
планов, мониторинга оценки выпускников, преподавание 
специальных дисциплин представителями бизнес-структур 
и др. Следует отметить, что большинство работодателей и 
их представителей являются выпускниками Технологиче-
ского института – филиала ФГБОУ ВПО «УГСХА».

Все наши усилия, в первую очередь, направлены на 
повышение качества подготовки выпускников, в которых 
важная роль отводится формированию долгосрочных пар-
тнерских отношений с работодателями.

Ежегодно мы проводим анкетирование работодателей 
с целью выявления уровня удовлетворенности и требо-
ваний работодателей к качеству профессиональной под-
готовки выпускников нашего филиала.

Выяснилось, что наибольшее влияние на эффектив-
ность профессиональной деятельности специалиста, по 
мнению работодателей, оказывают: способность рабо-
тать в коллективе, команде 80,6 %; уровень практиче-
ских знаний и умений 66,7 %; уровень профессиональной 
общетеоретической подготовки 47,2 %, навыки работы 
на компьютере, знание необходимых в работе программ 
27,8 %, эрудированность, общая культура 27,8 %, спо-
собность воспринимать и анализировать новую инфор-
мацию, разные идеи 58,3 %; уровень базовых знаний и 
навыков 36,1 %, готовность к дальнейшему обучению 
57,1 %; нацеленность на карьерный рост и профессио-
нальное развитие 27,8 %, навыки управления персоналом 
36,1 %; осведомленность в смежных областях полученной 
специальности 27,8 %; способность эффективно пред-
ставлять себя и результаты своего труда 35,7 %; владение 
иностранным языком 14,3 %.

Степень удовлетворенности работодателей уровнем 
профессиональной подготовки работающих выпускников 
отражена на рис. 1.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что боль-
шинство работодателей отмечают удовлетворенность ка-
чеством подготовки выпускников филиала.
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Одновременно мы проводим мониторинг и среди сту-
денческого сообщества, выясняя, как они сами оценивают 
собственные перспективы на рынке труда.

Анализ ответов респондентов показывает, что треть 
выпускников оптимистично оценивает свои шансы при 
трудоустройстве 36,8 %, и такое же количество опра-
шиваемых, готовы работать не по специальности (при 
условии высокого заработка) 36,8 %. Тогда как 19,8 % со-
гласны работать в любом месте, куда смогут устроиться и 
лишь 14,0 % опрашиваемых испытывают неуверенность в 
способности трудоустройства на работу.

Мы видим, что большинство студентов не отмечают 
особого волнения по поводу возможных сложностей при 
трудоустройстве. Видимо, это связано с тем, что студенты, 
прежде всего, думают о текущей учебе, а не о перспек-
тивах. Однако ситуацию нельзя назвать исключительно 
благоприятной, так как совсем не беспокоящихся не так 
много. Поэтому нельзя исключить, что перед нами может 
встать задача проведения ряда превентивных меропри-
ятий по работе с выпускниками, которые помогут снизить 
текущую неопределенность и беспокойство.
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Использование различных форм социальных практик в процессе подготовки 
будущего учителя (бакалавра образования)
никитина галина Викторовна, преподаватель;  
Созонова Светлана дмитриевна, специалист по учебно-методической работе
Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. д.и. Менделеева 

Сегодня возникла необходимость поиска инноваци-
онных форм и средств подготовки будущего учителя 

(бакалавра образования). Одной из форм, которые в по-
следнее время активно внедряются в процесс подготовки 
студентов педагогических вузов к организации професси-
онально-педагогической деятельности, являются соци-
альные практики.

Само понятие «социальные практики» в педагогиче-
ской науке стало использоваться относительно недавно, в 
кон.XX – нач.XXI вв. Данный термин встречается в ра-

ботах Г.М. Беспаловой, Н.М. Виноградовой, М.П. Гурья-
новой, Л.Ф. Файзуллиной, Н.И. Элиасберг и др.

Если рассмотреть значения понятий социальная (как 
синоним общественная) и практика (от греческого – де-
ятельный, активный), то можно резюмировать, что соци-
альная практика, по сути, это общественная деятельность.

Во всемирной электронной энциклопедии Википедия 
социальная практика определяется как «вид практики, в 
ходе которой конкретно-исторический субъект, используя 
общественные институты, организации и учреждения, 

Статья публикуется на средства финансирования долгосрочной целевой программы «Основные направления развития образования и науки Тюмен-
ской области» и конкурса на соискание грантов на разработку научно-исследовательских проектов среди научных коллективов Федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тобольская государственная социально-педа-
гогическая академия им. Д.И.Менделеева».
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не в полной мере
Затрудняюсь
ответить

рис. 1. Удовлетворенность работодателей уровнем профессиональной подготовки выпускников, в %
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воздействует на систему общественных отношений, изме-
няет общество и развивается сам» [3].

Большинство исследователей предлагают использо-
вание социальных практик в контексте технологии соци-
ального проектирования (социальная проба, социальная 
практика, социальный проект). Однако, как замечают ав-
торы этой технологии, социальную практику можно рас-
сматривать и как самостоятельную конечную деятельность.

В широком смысле социальные практики обычно по-
нимаются педагогами как ситуации, в которых человек 
получает социальный опыт. Так, М.П. Гурьянова рассма-
тривает социальную практику как общественно полезную 
деятельность, направленную на решение какой-либо со-
циальной проблемы [1]. Исследуя проблему профессио-
нальной подготовки будущих экологов, Л.Ф. Файзуллина 
понимает под социальными практиками «ситуации, возни-
кающие в ходе формального или неформального общения 
и совместной деятельности обучающихся с представите-
лями различных профессий, а также их самостоятельного 
поиска во внешнем мире, в результате чего они получают 
социальный опыт» [4, с. 103].

На основании вышесказанного, под социальной пра-
ктикой мы понимаем социально-значимую деятель-
ность, направленную на решение социальных проблем, 
в процессе которой происходит формирование положи-
тельных социальных изменений в личности обучаемого. 
Социальные практики в системе подготовки студентов мы 
условно разделяем на стандартные и нестандартные.

Стандартные социальные практики возникают в про-
цессе участия студентов во внеаудиторной, воспита-
тельной работе вуза, а также во время учебных и произ-
водственных практик. Реализацию данных социальных 
практик мы рассмотрим на примере подготовки сту-
дентов к профессионально-педагогической деятельности 
в ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная социально-
педагогическая академия имени Д.И. Менделеева».

В академии во внеаудиторную, воспитательную работу 
со студентами включены следующие формы социальных 
практик:

1. Самоорганизация и личностный рост. 
«Личная организованность становится важнейшим на-
выком для выживания в современном мире, где добива-
ются успеха лишь те, кто умеет эффективно организовы-
вать себя и свое окружение <…>. Самоорганизация – это 
процесс, с помощью которого мы создаем окружение, по-
зволяющее нам жить, работать и отдыхать так, как мы 
этого хотим» [2]. Совместно с процессом самооргани-
зации у студентов происходит и личностный рост.

Студенты вуза имеют возможность самостоятельно 
организовывать свою познавательную, внеаудиторную и 
внеучебную деятельность и деятельность сокурсников, 
проводить тематические и просветительские мероприятия 
для других студентов, осваивать приемы эффективного 
планирования личного времени. Например, студентами 
филологического факультета академии проводятся недели 
иностранного языка (английского, немецкого, китайского, 

французского), студенты социально-педагогического фа-
культета организуют «Аукционы щедрости», «Марафон 
успеха», физико-математического факультета – «КВН», 
«Поле чудес», «Колесо истории» и др.

2. Волонтерская деятельность. Волонтёрская 
организация – это самостоятельная, гуманистическая 
и общественная организация людей с ярко выраженной 
социально значимой и личностно ориентированной на-
правленностью многопрофильной деятельности. Цель 
волонтёрской деятельности заключается в содействии 
формированию и развитию у студентов социальной актив-
ности путем привлечения их к общественно полезной де-
ятельности, а также в повышении уровня осознанности 
жизненной позиции и личностной ответственности.

Ярким примером является деятельность студенческого 
волонтерского движения академии «Свеча». В данное 
движение входят студенты социально-психологического 
факультета, социально неравнодушные преподаватели 
и сотрудники академии. В целом деятельность студенче-
ского волонтерского движения «Свеча» направлена на 
проведение вузовских, городских и региональных акций, 
ориентированных на оказание помощи пенсионерам, 
детям группы риска, семьям, где есть трудные подростки; 
на организацию бесед и семинаров по профилактике со-
циальных пороков (курения, употребления спиртных на-
питков, наркомании); на благоустройство и озеленение 
территории города и вуза, а также на организацию и про-
ведение выездных праздников, концертов и многое другое.

3. Самоуправленческая деятельность подразу-
мевает организацию и проведение студентами различных 
мероприятий, встреч, как на уровне отдельных факуль-
тетов, так и на уровне вуза. Примерами реализации этой 
формы социальной практики является функционирование 
факультетских студенческих активистских групп и дея-
тельность первичной профсоюзной организации студентов 
ТГСПА имени Д.И.Менделеева. По инициативе активист-
ских групп на каждом факультете выбираются профорги 
факультета и назначаются ответственные за разные виды 
деятельности на факультете: учебную, научно-исследо-
вательскую, культурно-массовую, спортивно-оздорови-
тельную, досуговую, туристскую. Ежемесячно проводятся 
заседания совета профоргов академии, подводятся итоги 
выполненной работы и планируется предстоящая деятель-
ность. Еженедельно собираются ответственные на фа-
культетах за разные виды деятельности студентов, также 
подводят итоги проведенной работы, выявляют положи-
тельные стороны и недоработки и обсуждают план прове-
дения следующих мероприятий. В целом самоуправление 
дает возможность студенческой молодежи проявить свои 
способности и продемонстрировать свои возможности не 
только в ходе учебной, но и процессе воспитательной и 
внеучебной деятельности, а также порой в нестандартных 
и незапланированных ситуациях взаимодействия.

4. Профессионально-ролевая деятельность 
предполагает участие студентов в различных стажи-
ровках, отработку профессиональных моделей поведения. 

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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Так, студенты во время прохождения учебных и производ-
ственных (педагогических) практик «примеряют» на себя 
профессиональные роли вожатого, учителя-предметника, 
классного руководителя, педагога-психолога, социаль-
ного педагога, воспитателя, тренера и др. Участие во вне-
аудиторной, воспитательной работе вуза позволяет сту-
дентам также вживаться в такие профессиональные роли, 
как: дизайнер, руководитель клуба по интересам, органи-
затор детского праздника, журналист и т.д. Включаться в 
профессионально-ролевую деятельность студентам помо-
гает традиционный в академии День дублера.

5.Интеллектуальная деятельность. Участие 
студентов в социально значимых формах реализации про-
фессиональной и творческой активности способствует 
применению результатов интеллектуальной деятельности.

Студенты всех курсов и разных направлений подго-
товки участвуют в интеллектуальных конкурсах, олимпи-
адах и конференциях вузовского, регионального, всерос-
сийского и международного уровня, принимают активное 
участие в работе студенческого научно-философского об-
щества «София», создают и презентуют произведения 
собственного интеллектуального труда (стихотворения, 
заметки, доклады, сообщения, статьи). Для студентов 
нашей академии стало систематическим участие в реги-
ональных научно-практических конференциях «Мен-
делеевские чтения» и «Молодежь и образование в XXI 
веке», в вузовском межфакультетском конкурсе «Парад 
талантов», городских конкурсах «Откуда пошла земля 
Сибирская», «Таланты без границ», «Мой край», «Ве-
ликий учёный Д.И. Менделеев», в мероприятии «День 
открытых дверей» и многих др.

Стандартная социальная практика является важным 
инструментом в подготовке будущего учителя к органи-
зации профессиональной деятельности в целом и соци-
ального партнёрства в частности. Однако социальные 
практики такого типа в действительности имеют сущест-
венный недостаток. Во-первых, большинство студентов 
вузов остаются не задействованными в социальной пра-
ктике по ряду причин (нежелание принимать участие во 
внеаудиторной работе вуза, низкая степень социальной 
активности и ответственности, инициативности и др.). 
Во-вторых, такие социальные практики чаще всего носят 
эпизодический характер. Эти недостатки можно устра-
нить, применяя в процессе подготовки студентов к про-
фессионально-педагогической деятельности не только 
традиционные, но и нестандартные социальные практики.

Нестандартная социальная практика понимается нами 
как социально-значимая деятельность, основанная на 
взаимодействии студентов и общественных, образова-
тельных организаций с использованием элементов техно-
логии социального проектирования. Нестандартная соци-
альная практика является специфическим видом учебной 
деятельности студента и, соответственно, предусматри-
вает процедуры контроля и оценки. Такая социальная 
практика, как справедливо отмечает Л.Ф. Файзуллина, 
еще не разработана в теоретической и методической ли-

тературе (в отличие от учебной и производственной пра-
ктик), хотя является одним из перспективных направ-
лений неформального образования [4].

Реализация социальной практики такого типа осу-
ществляется в вузах через участие студентов в различных 
факультативных и дополнительных программах курсов. 
Тематика мероприятий социальной практики и соци-
альные роли, которые осваивают студенты в ходе прохо-
ждения социальной практики, имеют социально-педагоги-
ческую направленность. Возможны различные варианты 
организации нестандартной социальной практики в под-
готовке будущих педагогов. С нашей точки зрения, поэ-
тапный вариант организации социальной практики явля-
ется наиболее целесообразным и перспективным.

Охарактеризуем кратко наш вариант организации не-
стандартных социальных практик в подготовке студентов 
к профессионально-педагогической деятельности. Этапы 
организации нестандартной социальной практики мы свя-
зываем с такими формами социальных практик, как во-
лонтёрская и профессионально-ролевая деятельности, а 
также социально-проектная деятельность.

Первый этап социальной практики предполагает «по-
гружение» студента в профессионально-педагогическую 
проблематику в процессе участия в социально-значимой 
деятельности. Студент должен стать не просто формальным 
участником такой деятельности: задачей этапа является 
осознание им социальной значимости будущей професси-
ональной деятельности. На этом этапе актуальны рассмо-
тренные ранее направления социальной практики, такие 
как волонтёрская и активистская деятельность.

Второй этап предполагает прохождение студентами 
социальной практики по одной или нескольким подпрог-
раммам на базе социально-образовательных учреждений 
и организаций, в ходе которой студенты осваивают раз-
личные социальные роли. Параллельно студенты осу-
ществляют работу над теоретической частью социаль-
ного проекта (идея, актуальность и пр.). Таким образом, 
на данном этапе центральное место отводится професси-
онально-ролевой деятельности, в то же время могут быть 
задействованы и такие направления социальных практик, 
как социально-проектная деятельность, волонтерская де-
ятельность и др.

На третьем (завершающем) этапе социальной пра-
ктики студентами самостоятельно разрабатываются и ре-
ализуются социальные проекты. Данный этап позволяет 
студенту в большей степени проявить себя в различных 
видах деятельности: творческой, социальной, професси-
онально-педагогической. Основным направлением соци-
альных практик этого этапа является социально-проек-
тная деятельность.

Целесообразное сочетание стандартных и нестандар-
тных социальных практик в системе подготовки студентов 
педагогического вуза обладает мощным учебно-воспи-
тательным потенциалом. Включение будущих педагогов 
в социальные практики дает им возможность постоянно 
находиться в сфере своей профессии, успешно реализо-
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вать себя в различных профессиональных ролях, отра-
батывать свои профессиональные навыки, строить диа-
логичные отношения с окружающими, приобретать опыт 

межличностного конструктивного общения, организовы-
вать и проектировать свою деятельность, изучать совре-
менное общество и найти своё место в нём.
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К проблеме математизации при изучении нематематических дисциплин 
студентами вузов
петрова е.В., ассистент;  
харитонова ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
коряжемский филиал поморского государственного университета им. М.В. ломоносова

Математика – наука о величинах и количествах;
все, что можно выразить цифрою, принадлежит математике.

В. Даль

Математика в последнее время приобретает все 
большее и большее значение, появляется много 

новых дисциплин, отраслей изучения: математика в эко-
номике, математика в биологии, математические основы 
теории принятия решений, и другие. Это не означает, что 
раньше в них не было места ни математике, ни матема-
тическим взаимосвязям, просто сейчас делается упор 
именно на использование математических методов для 
решения большого класса разнообразных задач в любой 
сфере человеческой деятельности.

Правильно воспринять и понять математические 
основы и принципы могут далеко не все, поэтому законо-
мерен так часто задаваемый студентами вопрос: для чего 
изучаются определенные дисциплины столь углубленно, 
и где все изученное может найти практическое приме-
нение? Порой ответить на этот вопрос бывает довольно 
трудно или просто невозможно, так как для этого нужно 
одновременно знать много вузов является недостаточно 
развитое еще со школьных времен абстрактно-символи-
ческое мышление, что существенно затрудняет воспри-
ятие ими многих абстрактных математических понятий, а 
тем более и применение их в пограничных дисциплинах.

Тем не менее, стоит признать, что математические ме-
тоды проникают во все сферы хозяйственной жизни и под-
тверждение этому, правильно и грамотно подав материал, 
вполне может продемонстрировать преподаватель даже 
нематематической дисциплины.

Вообще, математика как наука возникла в связи с не-
обходимостью решения практических задач: измерений на 
местности, навигации и т.д. Вследствие этого математика 
была численной математикой, её целью являлось полу-
чение решения в виде числа.

Так, важная роль математики в такой точной науке, 
как физика, общепризнанна, однако ценность и целесо-
образность применения математических методов в био-
логии, медицине, химии нередко ставится под сомнение, 
поскольку практический материал крайне изменчив и 
подвержен влиянию многочисленных факторов, взаи-
модействующих между собой. В этой связи следует от-
метить, что для глубоко проникновения и уяснения сущ-
ности происходящих процессов необходимо выделить 
соответствующий математический аппарат, который 
обеспечил бы более точный и логически строгий анализ.

Математика играет важную роль и в естественно-
научных, инженерно-технических и гуманитарных ис-
следованиях, где она предлагает весьма четкие модели 
для изучения окружающей действительности. Матема-
тику невозможно представить без графиков, диаграмм и 
прочих графических изображений закономерностей.

Экономические модели также исследуются с приме-
нением математических закономерностей. Так, Роберт 
Лукас в 1995 году доказал, что параметры взаимосвязи 
между инфляцией и безработицей зависят друг от друга, 
причем на их взаимосвязь влияет и проводимая денежная 

9. Педагогика высшей профессиональной школы



166 Проблемы и перспективы развития образования (II)

политика, что явилось немаловажным для экономической 
науки.

Современная экономическая теория в значительной 
мере подвержена влиянию математических методов, но 
при этом для правильного понимания экономических за-
конов следует постоянно иметь в виду, что все они в 
какой-то мере и степени приближённые. Поэтому к 
принципам их понимания можно отнести тезис, сформу-
лированный Р.В. Хеммингом: «Цель расчётов – не числа, 
а понимание».

Экономические законы, вообще говоря, должны выра-
жаться в математической форме. Подтверждением этого 
тезиса служит множество цифр, таблиц, моделей, диаг-
рамм, формул, уравнений и теорем, которые использу-
ются в многочисленных экономических исследованиях. 
Именно поэтому для экономической науки столь важно 
отыскание количественных связей между экономи-
ческими переменными.

При этом стоит отметить, что уровень знаний мате-
матических основ у большинства студентов не соответ-
ствует требованиям, которые предъявляются при из-
учении экономической теории, проще говоря, им многое 
не понятно, а тем более нужность и важность изучаемого. 
Весьма спорен вопрос и о необходимости столь углублен-
ного изучения математики на различных специальностях. 
Находит ли свое применение в дальнейшем изученная те-
ория на практике, например, для экономистов, менед-
жеров, бухгалтеров, в управленческом секторе?

Считается, что математика используется для инвести-
ционных вычислений, моделировании рисков, для расчета 
маркетинговых стратегий, в статистике, для исследования 
случайных процессов. В бизнесе очень много проблем, где 
применяется математика, и во многих областях она при-
меняется очень эффективно и успешно.

Математика помогает строить прогнозы, выбирать на-
иболее эффективную программу развития, исследовать 
покупательский спрос.

В большинстве своем математические методы на-
ходят свое применение для составления прогноза плана 
или отдельного решения, для оценки степени риска при 
случайном характере протекающих процессов, при вы-
работке управленческих решений на ближайшую или 
дальнюю перспективу, для достижения определенной 
цели, при возможности описания ситуации с помощью 
языка математики, с привлечением математического мо-
делирования.

Модель, как известно, это условный образ объекта, 
построенный для упрощения его исследования. При этом 
предполагается, что изучение модели дает новые знания 
об объекте, либо позволяет определить наилучшие ре-
шения в той или иной ситуации. Перевод любой тек-
стовой задачи на математический язык, или иначе говоря, 
построение её математической модели, даёт удобство при 
решении и очевидную наглядность. При построении мо-
дели задача, как правило, упрощается, схематизируется, 
и задача описывается с помощью того или иного матема-

тического аппарата, тех или иных формул, уравнений, си-
стем уравнений и т.д.

Реальные экономические задачи сложно описать мате-
матически. Так как, в действительности:

1) ресурсы, в некоторой степени, взаимозаменяемы;
2) объемы ресурсов не строго фиксированы, они могут 

продаваться, покупаться, сдаваться или браться в аренду;
3) цена продукта – величина изменчивая, она зависит 

от объема реализации;
4) интересы субъекта не всегда ограничиваются мак-

симизацией прибыли;
5) на ситуацию могут влиять случайные факторы, и так 

далее.
Все вышесказанное можно отнести и к любой другой 

практической задаче и неэкономического содержания.
Сейчас реально существует и достигла значительных 

успехов новая отрасль науки об атмосфере – метеоро-
логии, – отрасль, именуемая «численный прогноз по-
годы». Среди причин неточности численных прогнозов 
выделяют три основные: неточный учет тех или иных вли-
яющих на погоду факторов, недостаточное количество или 
недостаточная точность данных наблюдений в начальный 
срок прогноза и приближенный характер решения урав-
нений. Именно математика открыла так называемый го-
ризонт прогноза. Например, выяснилось, что никакие 
самые совершенные методы не позволяют строить про-
гнозы больше чем на две недели вперед.

Поэтому все это накладывает дополнительные слож-
ности, как на функцию цели, так и на заданные в задаче 
ограничения, усложняя тем самым процесс решения. 
Именно поэтому необходимо изучить все реальные виды 
математических моделей и методы их решения, привлекая 
при этом различные понятия математики.

Возможность определения экономикой наиболее эф-
фективных и желательных путей развития предопреде-
ляет ее способность практические рекомендаций в рамках 
управленческих решений. В этом смысле развитие эконо-
мической науки дает определенную гарантию от грубых 
экономических ошибок и просчетов.

Но большинство студентов, уже через несколько лет 
по окончании обучения, забывают многие теоретические 
положения математики, не могут решить ряда даже про-
стейших примеров: например, вычислить производную, 
найти криволинейный интеграл, рассчитать критический 
путь для реализации проекта. Возникают закономерные 
вопросы: а зачем вообще это необходимо было изучать в 
вузе, если в дальнейшей практической деятельности эти 
знания так нигде и не пригодились.

Главным при этом является тот факт, что не исполь-
зуемые знания постепенно забываются, вытесняются но-
выми практическими навыками. Но если при обучении 
был сделан акцент именно на практическую принадлеж-
ность получаемых знаний, то и в дальнейшей практиче-
ской деятельности они могут найти свое применение.

Именно поэтому столь важен упор на практическую 
целесообразность изучаемых разделов.
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Так, математика, изучаемая в вузе, находит свое при-
менение и для прогнозирования различных процессов, в 
финансовом моделировании и анализе, в моделировании 
производственных процессов и управленческих про-
цессов, показателей деятельности компании и так далее. 
Причём это необходимо доказывать не на словах, а при 
решении реальных задач.

Теория графов широко используется в логистике для 
описания потоков, задания маршрутов, например, схему 
дорог удобнее представить в виде ориентированного 
графа, и известными нам методами выбрать кратчайший 
путь. В настоящее время, прокладывая маршрут, нельзя 
не брать во внимание и пропускную способность маги-
стралей, интерпретируя маршруты в графы, можно полу-
чить экономически выгодное решение.

При помощи теории нечетких множеств, методом не-
четкого предпочтения, можно выбрать конкурентоспо-
собный товар или услугу. Поэтому, математическая те-
ория находит свое применение и в маркетологии, при 
исследовании рынков различных экономических благ.

Настоящее время характеризуется резким расшире-
нием приложений математики, во многом связанным с 

созданием и развитием средств вычислительной техники. 
В результате появления электронно-вычислительных 
машин с программным управлением менее чем за пять-
десят лет скорость выполнения арифметических операций 
возросла от 0,1 операции в секунду при ручном счёте до 
1012 операций на современных серийных ЭВМ.

Расширение возможностей приложения математики 
обусловило математизацию химии, физики, экономики, би-
ологии, геологии, географии, психологии, экологии, мете-
орологии, медицины и других областей знания. Однако без 
использования математических понятий трудно, а часто 
и невозможно, корректно сформулировать многие поло-
жения изучаемых курсов. Именно поэтому оптимальным 
представляется обучение по схеме: вначале преподава-
телю-лектору следует делать упор именно на решение 
задач, описывающих конкретные экономические ситуации, 
с конкретными числами, а после того, как студенты осоз-
нают значимость этих понятий, переходить на обобщение 
материала в целом. Именно такая схема и позволит сфор-
мулировать ответ на вопрос, озвученный вначале: «для чего 
изучаются определенные дисциплины столь углубленно, и 
где все изученное может найти прак тическое применение?»
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К вопросу об образовательном процессе в вузе в контексте его гармонизации
чупрова лариса Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент
Магнитогорский технический университет им. г.и. носова 

Сегодня чрезвычайно актуальным является вопрос об 
изменениях в образовательном процессе, в ходе кото-

рого формируется современная личность, активно про-
водятся попытки реформирования системы образования. 
Обращение к этой проблеме во многом связано с эволю-
цией философских воззрений, в соответствии с которыми 
в центр научной картины мира выдвигается человек.

Образовательный процесс как открытая самооргани-
зующаяся система в условиях глобализации, отличаю-
щаяся гибкостью организационной формы, содержания, 
средств и методов обучения, открытостью в когнитивной 

и социально-эмоциональных сферах, требует соответст-
вующего управления. Управление образовательным про-
цессом основывается на общей теории управления систе-
мами, в которой под управлением понимается функция 
организованных систем, обеспечивающая их целостность, 
функционирование и развитие.

Под образовательным процессом понимается про-
фессионально организованное взаимодействие педагога 
с обучающимися, включающее все элементы учебно-
воспитательной работы. Понятия «образовательный» и 
«педагогический» процессы имеют много общего. Это 
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наличие структуры, компонентов, значения, функцио-
нальной направленности. Отличия: в центре образова-
тельного процесса стоит ученик, и усилия всех педагогов 
направлены на его достижения. В центре педагогического 
процесса находится педагог. Он организатор и руководи-
тель взаимодействиями с учащимися, внимателен к тому, 
что и как усваивают обучающиеся.

В педагогике педагогический процесс рассматривался 
в работах М.А. Данилова [2], Б.Г. Лихачева [6], Ю.К. Ба-
банского [1], И.П. Подласого [7]. Общим для всех явля-
ется взгляд на педагогический процесс как взаимодей-
ствие его составляющих, выявление его целостности.

Педагогический процесс представляет собой опреде-
ленную систему, компоненты которой – это содержание, 
средства, методы, формы взаимодействия взрослых и 
детей [5]. Слово «процесс» свидетельствует о протяжен-
ности во времени, а слово «педагогический» – о направ-
ленности на преобразование личности человека. Педаго-
гический процесс имеет цель, содержание, деятельность 
и результат. Понятие «педагогический процесс» в спе-
циальной литературе употребляется в широком и узком 
смысле.

Педагогический процесс в вузе в широком смысле – 
это совокупность всех условий, средств, методов, на-
правленных на решение одной глобальной задачи. Кроме 
глобальной задачи, педагогический процесс может быть 
направлен и на содержание какой-то узкой конкретной 
задачи (нравственного, эстетического воспитания). Ре-
шить эти задачи помогают педагогу различные методы, 
средства, формы организации. Конкретные задачи пе-
дагогического процесса взаимосвязаны, реализуются и 
решаются на фоне других задач воспитания и развития 
личности, так как педагогический процесс обладает це-
лостностью, общностью и единством.

Целостность педагогического процесса можно пони-
мать как внутреннее единство составляющих его компо-
нентов, их гармоническое взаимодействие при относи-
тельной автономности. Целостность здесь выступает как 
синтетическое качество педагогического процесса, харак-
теризующее высший уровень его развития, результат сти-
мулирующих сознательных действий и деятельности субъ-
ектов, функционирующих в нём.

Образовательный процесс в вузе – это саморазвитие 
личности в культуре в процессе ее свободного и ответ-
ственного взаимодействия с педагогом системы образо-
вания и культурой при их помощи и посредничестве.

Цели образования – содействие и помощь человеку в 
овладении способами культурного самоопределения, само-
реализации и самореабилитации, в понимании самого себя.

Содержанием образовательного процесса должно 
стать не просто передача знаний, умений и навыков, а 
уравновешенное развитие физической, умственной, во-
левой, моральной, ценностной и др. сфер.

Знания – только один из элементов этой сложной и 
многогранной структуры, причем не самый существенный. 
В нее включаются ценностные ориентации личности, ее 

нравственно-волевые черты, эмоциональные и физиче-
ские характеристики.

«Личностные достижения» – достижения во всех 
сферах структуры личности; это: умение применять знания 
на практике; умение принимать решения и нести за них 
ответственность; умение противостоять обстоятельствам 
и находить выход в сложных ситуациях; способность вы-
страивать свою жизненную стратегию и следовать ей; 
способность отстаивать свои убеждения; способность 
контактировать с другими людьми и др.

Современная эпоха убеждает, что прогресс знания при 
недостатке культуры, нравственного развития порождает 
множество проблем, грозящих самому существованию 
человечества.

С точки зрения философов, осмысливающих проблемы 
современного образования, кризис образования порожден, 
прежде всего, ориентацией на знание, так как содержание 
школьных дисциплин на 20–30 лет отстает от содержания 
науки. Следовательно, если ставить целью формирование 
знаний, умений и навыков, то кризис непреодолим.

Философия образования исследует сущность, струк-
туру и динамику образования как социально организован-
ного канала внебиологического наследования.

Результат образовательной деятельности, вопло-
щенный в понятии «образованность»: сертифициро-
ванный результат деятельности, определенный уровень 
освоения социального опыта [4].

Современное образование, основанное на интеграции 
различных методов и различных наук, способствует це-
лостному осознанию мира и приросту креативного по-
тенциала личности: коэволюция человека, природы и 
общества обусловливает нравственные принципы гар-
монизации их сосуществования, а в среде образования – 
отход от предметной дифференциации научного знания как 
средства эффективности обучения и поиск оптимальных 
путей интеграции знания. Дифференцированное готовое 
знание формирует репродуктивное мышление. Интег-
рация же знаний невозможна без применения творческих 
усилий. Синергетический подход к образованию предпола-
гает разработку вариативных моделей учебного процесса и 
содержания курсов, основополагающими принципами ко-
торых будут интеграция и творческое развитие личности. 
В синергетический подход к образованию органично впи-
сывается метод системного анализа. Главное в нем – ло-
гически обоснованное исследование проблемы и исполь-
зование соответствующих методов ее решения, которые 
могут быть разработаны в рамках других наук. Системный 
анализ предполагает междисциплинарность. Научная кар-
тина мира воссоздана методом системного анализа и пред-
ставляет собой модель, в основе которой лежат данные 
конкретных наук о природе и обществе. Системный анализ 

– это не только методологическая основа научных исследо-
ваний и разработки новых технических и управленческих 
решений. Его можно расценивать как инструментарий для 
рационального овладения знаниями, постижения их при-
роды, способов их запоминания и систематизирования. Он 
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помогает осмыслению новых знаний. Овладение навыками 
системного анализа способствует формированию творче-
ского мышления, реинтеграции информации на новом ка-
чественном уровне с пониманием системных связей. Один 
древний мудрец утверждал, что унция знания стоит фунта 
информации, а унция понимания – фунта знаний. Только 
хорошо понятое знание дает качественный прирост лич-
ности. Говоря о понимании, следует различать логическое 
понимание, обеспечивающее репродуктивное усвоение 
информации, и глубинное понимание, т.е. всестороннее 
овладение предметом размышления, при котором стано-
вятся возможными «домысливание» и творческая дея-
тельность.

В обществе можно выделить два фундаментальных 
процесса – производство материальных и производство 
духовных ценностей. Сфера материального производства 
обеспечивает удовлетворение потребностей человека и 
возможность реализации его способностей. Система об-
разования вместе с другими государственными институ-
тами культуры и религии готовит главную ценность об-
щества – Человека. По выражению И.А. Ильина «жизнь 
вообще имеет смысл и может совершенствоваться только 
тогда, когда бережется и растится качество; нет его – и 
гибель становится неминуемой. А качество творится и 
обеспечивается прежде всего и больше всего культурой 
личного духа» [3].

Качественное функционирование сферы материаль-
ного производства возможно лишь при условии компе-
тентности персонала. Язык компетенций должен повы-
сить эффективность как образовательных процессов, так 
и процессов производства.

Гармонизацию образовательного процесса вуза необ-
ходимо проводить по спектрам компетенций выпускника и 
рабочего места (должности) для того, чтобы адекватно от-
разить требования НРК и профессиональных стандартов. 
Структура макета федерального государственного обра-
зовательного стандарта (ФГОС) содержит общекуль-
турные и профессиональные компетенции.

В настоящее время проводится значительная научно-
поисковая работа по определению показателей и кри-
териев оценки качества образования. Вместе с тем, ос-
новной акцент в этих исследованиях сделан на итоговые 
результаты, и недостаточное внимание уделяется функци-
ональным характеристикам непрерывного образователь-
ного процесса в школе, к числу важнейших из которых 
относится характер взаимоотношений между субъектами 
образовательной деятельности. Возникает теоретическая 
необходимость выявления и определения аксиологиче-
ских основ педагогических взаимоотношений между субъ-
ектами образовательной деятельности в высшей школе. 
Под педагогическими взаимоотношениями мы понимаем 
взаимоотношения, которые складываются в результате 
субъект-субъектного педагогического взаимодействия 
между участниками образовательного процесса.

В ходе педагогического взаимодействия между раз-
личными субъектами образовательной деятельности воз-

никают смысловые барьеры, значительно снижающие 
уровень взаимопонимания между преподавателями и сту-
дентами. Управление процессом гармонизации взаимо-
отношений будет способствовать преодолению таких ба-
рьеров.

Гармонизация образовательного процесса в вузе 
представляет собой процесс достижения определенного 
уровня взаимопонимания между субъектами образова-
тельной деятельности, оказывающий конструктивное 
влияние на личностно и социально значимые результаты 
деятельности высшей школы.

Необходимо отметить, что гармонизация активно ис-
следовалась в контексте коммунистического воспитания, 
нацеленного на формирование гармонично развитой лич-
ности. Однако, как показали результаты социального раз-
вития и образования в советских вузах, нельзя гармо-
низировать личность, не гармонизируя педагогические 
отношения. В последнее время гармонизация рассматри-
вается как принцип (Ш.А. Амонашвили, В.И. Загвязин-
ский), стратегия (В.Н. Сагатовский, Ю.С. Запесоцкий) 
педагогической деятельности. Вместе с тем, гармони-
зация педагогических взаимоотношений субъектов об-
разования как фактор, повышающий эффективность мо-
дернизации высшей школы, еще недостаточно изучена в 
теоретическом и технологическом плане.

На наш взгляд, можно выделить следующие противо-
речия:

– между существующей тенденцией гуманизации и де-
мократизации педагогических взаимоотношений в вузе, 
предполагающей повышение уровня взаимопонимания 
субъектов образовательной деятельности, и доминирую-
щими административным и формально-ролевым подхо-
дами к управлению педагогическими взаимоотношениями;

– между возрастающей субъектностью обучающихся 
и объектным отношением педагогов;

– возрастание субъектности педагогов и студентов не 
приводит практически к возрастанию взаимопонимания 
между ними.

Это определило проблему исследования, которая за-
ключается в поиске, выборе теоретических основ и разра-
ботке практической управленческой технологии гармони-
зации педагогических взаимоотношений между субъектами 
образовательной деятельности в высшей школе.

Гармонизация образовательного процесса в вузе вза-
имоотношений должна предусматривать повышение 
уровня взаимопонимания между субъектами образования 
в отношении реализации требований педагогических 
принципов работы вуза.

Управление процессом гармонизации педагогических 
взаимоотношений между субъектами образовательной 
деятельности высших учебных заведений является важ-
нейшим фактором, оказывающим положительное вли-
яние на повышение социально-направленных показа-
телей ее деятельности;

Эффективным способом повышения уровня гармони-
зации педагогических взаимоотношений субъектов обра-

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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зовательной деятельности будет управленческая техно-
логия, основанная на педагогическом мониторинге.

Профессиональная подготовка специалиста ориенти-
рована сегодня на становление профессиональной компе-
тентности, при этом компетентность специалистов стано-
вится определяющей в решении профессиональных задач, 
следовательно, обеспечить новое качество подготовки 
специалистов в высшем профессиональном образовании 
возможно, если определить ядро общепрофессиональной 
(универсальной) компетенции, которая обеспечивает ре-
шение задач взаимодействия в профессиональной дея-

тельности, а также определить условия ее становления в 
процессе профессионального образования специалистов.

Таким образом, конкретному обществу соответствует 
определенный тип образования, поскольку цели образо-
вания – социальные цели, образование – это механизм 
подготовки человека к условиям совместного существо-
вания в обществе. Гармонизация образовательного про-
цесса в вузе взаимоотношений должна предусматривать 
повышение уровня взаимопонимания между субъектами 
образования в отношении реализации требований педаго-
гических принципов работы вуза.

Литература:

1. Бабанский Ю.К. Оптимизация педагогического процесса / Ю.К. Бабанский – М., 2001.
2. Данилов, М.А. Дидактика / М.А. Данилов – М, 1965.
3. Ильин И.А. Собр. соч.: в 10 т.Т.1. – / И.А. Ильин – М.: Русская книга, 1993. С. 90–93.
4. Заика И.Т. Модель оценки процесса управления знаниями / И.Т. Заика, Н.И. Гительсон, Н.Л. Скокова // 

Стандарты и качество. – 2007. – N 8. – С. 55.
5. Лихачев Б.П. Курс лекций. Изд. 4-е. перераб. и доп. / Б.П. Лихачёв – М.: Юрайт – М, 2001. – С. 70.
6. Лихачев Б.Г. Педагогика / Б.Г. Лихачёв – М, 2011.
7. Подласый И.П. Педагогика. В 2 Т. / И.И. Подласый – М.: Норма, 2009. С. 86–87.

Методы оценки уровня готовности студентов вуза  
к научно-исследовательской деятельности
шадчин игорь Владимирович, аспирант
челябинский государственный университет

В данной статье рассматривается комплекс методов диагностики уровня готовности студентов к на-
учно-исследовательской деятельности. Описываются результаты оценивания уровня готовности сту-
дентов к научно-исследовательской деятельности с использованием предложенного диагностического ин-
струментария.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов, уровень готовности, диагно-
стика, готовность студентов к научно-исследовательской деятельности.
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Methods of estimation of level of preparedness of students of high school 
to scientific-research activities.

The article deals with the complex of methods of diagnostics of level of preparedness of students to scientific-research 
activities. We describe the results of estimating the level of preparedness of students to scientific-research activities with 
the use of the offered diagnostic tool.

Keywords: scientific-research activities of students, level of preparedness, diagnostics, preparedness of students to 
scientific-research activities.

Изменившиеся социально-экономические условия на 
современном этапе развития общества привели к про-

грессивным инновациям в высшем образовании. В усло-
виях информатизации, глобализации, технологизации 

образования, интеграции науки, образования и произ-
водства повышаются требования к выпускникам вузов. В 
настоящее время перед вузами стоит задача подготовки 
специалиста, способного к профессиональному самораз-
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витию, готового к осуществлению научно-исследователь-
ской деятельности в той или иной области знаний.

Одним из важных аспектов решения данной задачи яв-
ляется разработка наиболее точного диагностического ин-
струментария для комплексной оценки уровня готовности 
студентов к научно-исследовательской деятельности.

Проведенный анализ научной литературы показывает, 
что различные стороны проблемы диагностики уровня го-
товности студентов к научно-исследовательской деятель-
ности рассмотрены рядом педагогов и психологов [4,5,6 и 
др.]. Данная проблематика не нова, однако и по сей день 
не теряет своей актуальности и остроты.

В частности, Е.Ю. Никитиной [6] считает, что на-
личие у студентов положительной мотивации к занятию 
научным исследованием выступает в качестве ведущего 
критерия их готовности к успешной научно-исследова-
тельской деятельности. В работе А.В Курганова [5] при-
оритет отдается диагностике деятельностного компонента 
готовности, именно по уровню развития исследователь-
ских умений и навыков, по мнению автора, можно объ-
ективно судить о степени сформированности готовности к 
научно-исследовательской деятельности. На наш взгляд, 
необходимо в равной степени учитывать уровень сфор-
мированности всех выявленных компонентов готовности 
студентов к научно-исследовательской деятельности.

Анализ проблемы диагностики уровня готовности сту-
дентов к научно-исследовательской деятельности предпо-
лагает рассмотрение таких ключевых понятий как диагно-
стика, научно-исследовательская деятельность студентов, 
готовность студентов к научно-исследовательской дея-
тельности.

Вслед за В.И. Загвязинским, под диагностикой 
будем понимать «процесс и способы определения сте-
пени развития личностных качеств, затруднений в об-
учении, развитии, общении, освоении профессии, а также 
эффективности функционирования и развития психологи-
ческих систем, технологий, методик, педагогических про-
ектов» [1, с 197].

Солидаризируясь с М.И. Колдиной, научно-исследо-
вательскую деятельность студентов будем трактовать как 
«вид творческой, познавательной деятельности, направ-
ленной на овладение студентами самостоятельной теоре-
тической и экспериментальной работой, современными 
методами научного исследования, техникой экспери-
мента» [4, с 42].

На основании анализа научной литературы, сущности 
понятия «научно-исследовательская деятельность сту-
дентов» нами было сформулировано определение «го-
товности студентов к научно-исследовательской деятель-
ности», которая рассматривается нами как личностное 
образование, определяющее состояние личности субъ-
екта и включающее мотивационно-ценностное отно-
шение к этой деятельности, систему методологических 
знаний, исследовательских умений, позволяющих продук-
тивно их использовать при решении возникающих про-
фессионально-педагогических задач.

Структура готовности студентов к научно-исследо-
вательской деятельности включает в себя следующие 
взаимосвязанные компоненты: мотивационный, ха-
рактеризующий познавательный интерес, мотивацию 
исследовательской деятельности; ориентационный, 
включающий представления о методологии научного ис-
следования и способах научно-исследовательской де-
ятельности; деятельностный, определяющий владение 
умениями и навыками научно-исследовательской дея-
тельности; рефлексивный, включающий самооценку и 
самоанализ собственной научно-исследовательской де-
ятельности, определение путей саморазвития в научном 
познании.

В соответствии с определенными компонентами разра-
ботаны одноименные критерии: мотивационный, ориента-
ционный, деятельностный, рефлексивный.

На основе разработанных критериев определены 
уровни сформированности готовности студентов к на-
учно-исследовательской деятельности:

– высокий уровень характеризуется пониманием зна-
чимости научно-исследовательской деятельности, инте-
ресом к научно-исследовательской деятельности, вла-
дением логикой научного исследования, способностью 
самостоятельно спланировать собственную исследова-
тельскую работу и реализовать ее, способностью анали-
зировать собственную деятельность и выявлять способы 
и пути саморазвития);

– средний уровень характеризуется поверхностным 
представлением о научно-исследовательской деятель-
ности, несформированностью навыков научно-иссле-
довательской деятельности, неустойчивым интересом к 
изучаемым дисциплинам и научно-исследовательской де-
ятельности, неполным владением базовыми знаниями и 
умениями, стремлением к самообразованию, но не всегда 
адекватным оцениванием собственной деятельности);

– низкий уровень характеризуется неустойчивым ин-
тересом к изучаемым дисциплинам, непониманием соци-
альной и личностной значимости научно-исследователь-
ской деятельности, неумением работать с литературой, 
видеть проблему, выделять противоречие, неспособно-
стью самостоятельно выстроить логику исследования, не-
достаточной удовлетворенностью собственной деятель-
ностью, незначительной рефлексией своей деятельности, 
не всегда адекватной самооценкой, фрагментарным само-
анализом.

В нашей работе мы предлагаем комплекс методов 
оценки уровня готовности студентов к научно-исследо-
вательской деятельности, который применялся нами для 
диагностики студентов «Института Психологии и Педа-
гогики» ФГБОУ ВПО «Челябинский Государственный 
Университет» в составе 155 человек.

Нами была разработана анкета «Определение уровня 
готовности студентов вуза к научно-исследовательской 
деятельности», которая была предложена студентам раз-
личных курсов обучения. Анкета содержит в себе блоки 
вопросов, каждый из которых направлен на оценку уровня 
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сформированности определенного компонента готовности 
к научно-исследовательской деятельности. Далее рассмо-
трим данные блоки вопросов более подробно.

В вопросах, нацеленных на диагностику мотивацион-
ного компонента готовности, респондентам предлага-
лось отметить наиболее значимые мотивы, побуждающие 
к занятию научно-исследовательской деятельностью (по-
знавательные, профессионального развития, самоак-
туализации, получения материальных благ, морального 
поощрения, самореализации, социального одобрения, до-
стижения успеха и др.). Ряд вопросов выявлял степень 
выраженности у респондентов интереса к тем или иным 
аспектами организации и осуществления научного иссле-
дования. Анкета, в свою очередь, содержит перечень от-
крытых вопросов, в которых респондентов просят указать 
причины снижения мотивации к занятию научно-иссле-
довательской деятельностью, предложить методы под-
держки и стимулирования мотивации к осуществлению 
научного исследования и др. Также нами была исполь-
зована «Методика изучения мотивации обучения в вузе 
Т.И. Ильиной» [2]. В данной методике нас, прежде всего, 
интересовали шкалы «приобретение знаний» и «полу-
чение диплома». Применение методики «Мотивация 
учения студентов вуза» С.А. Пакулиной, М.В. Овчинни-
кова [7] позволяет выявить степень выраженности вну-
тренней учебно-познавательной мотивации студентов 
(мотивы поступления в вуз, познавательные мотивы, ре-
левантные профессиональные мотивы).

Уровень владения исследовательскими умениями 
и навыками выявляла группа вопросов, в которых ре-
спондентам предлагалось провести их самодиагностику. 
К примеру, студентам предлагалось проанализировать 
какие умения и навыки осуществления научного иссле-
дования они усвоили лучше всего в процессе обучения в 
вузе. Респондентов просили ознакомиться с перечнем вы-
деленных в анкете исследовательских умений и оценить 
уровень владения этими умениями (умение формулиро-
вать тему, цель и задачи исследования, разрабатывать ди-
агностический инструментарий исследования, использо-
вать справочно-библиографический аппарат библиотеки, 
умение организовывать тестирование, анкетирование, 
подготовить доклад по результатам выполненной работы 
и др. Анкета включала в себя и ряд заданий на демон-
страцию умений и навыков работы с научной информа-
цией. Например, респонденту предлагалась тема иссле-
довательской работы, далее его просили сформулировать 
цель, объект, предмет предполагаемого исследования, 
спроектировать его основные этапы.

Диагностика уровня сформированности рефлексив-
ного компонента готовности к научно-исследователь-
ской деятельности осуществлялась с помощью перечня 

вопросов, в которых респондентам предлагалось оценить 
уровень своих рефлексивных умений, способность к ана-
лизу собственной научно-исследовательской деятель-
ности (умение выявлять причины затруднений в органи-
зации и проведении исследования, умение осуществлять 
пошаговую организацию исследовательской деятель-
ности, умение соотносить полученные результаты с це-
лями исследовательской деятельности, понимать причины 
поведения другого субъекта в процессе совместной на-
учно-исследовательской деятельности и др.). Также нами 
была использована методика А.В. Карпова «Диагностика 
Рефлексии» [3], которая позволяет выявить уровень реф-
лексивности респондента (высокий, средний, низкий).

В процессе осуществления диагностики мы исходили 
их того, что только обобщение полученных по каждому 
компоненту результатов позволит выявить целостную 
картину уровня готовности студентов к научно-исследо-
вательской деятельности.

Анализ результатов полученных в ходе диагностики 
студентов показал, что 90 % респондентов испытывают 
значительные затруднения при организации научно-ис-
следовательской деятельности; для 74 % опрошенных 
сложность вызывает подготовка доклада по результатам 
исследования; 84 % респондентов считают, что в вузе со-
здано недостаточно условий для стимулирования моти-
вации студентов к занятию научно-исследовательской де-
ятельностью. Кроме того, 75,4 % студентов имеют низкий 
уровень готовности к научно-исследовательской деятель-
ности, 16,2 % – средний и всего 8,4 % – высокий.

Мы провели письменный опрос 22 преподавателей ин-
ститута с использованием разработанной анкеты и вы-
явили следующее: все преподаватели отмечают, что у 
студентов наблюдаются значительные затруднения в ор-
ганизации и осуществлении научно-исследовательской 
деятельности. Особенно значимыми являются проблемы 
при выявлении объекта, предмета, целей и задач иссле-
дования, подготовке докладов по результатам исследо-
вания. Тем самым, результаты опроса преподавателей 
также подтвердили наличие у студентов ряда серьезных 
проблем при осуществлении научно-исследовательской 
деятельности.

Таким образом, в нашей работе был рассмотрен пред-
ставленный диагностический инструментарий, который 
может с успехом использоваться для комплексной оценки 
уровня готовности студентов к научно-исследовательской 
деятельности.

Данный диагностический инструментарий позволит не 
только выявить уровень готовности студентов к научно-
исследовательской деятельности, но и определить наи-
более значимые затруднения, с которыми они сталкива-
ются в ходе организации научного исследования.
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Одной из центральных проблем, стоящих сегодня перед 
высшей школой, является повышение качества под-

готовки специалиста. Будущий педагог должен не только 
получать предметные знания, овладевать умениями и на-
выками использования этих знаний, но и уметь самостоя-
тельно приобретать новые научные знания. В этой связи 
всё большее значение приобретает самостоятельная по-
знавательная деятельность студентов.

На наш взгляд, организация самостоятельной деятель-
ности, ее планирование, формы и методы, система отсле-
живания результатов являются одним из наиболее слабых 
мест в практике вузовского образования и все таки одной 
из малоисследованных проблем педагогической теории, 
особенно применительно к современной образовательной 
ситуации.

Систематическая, управляемая преподавателем само-
стоятельная познавательная деятельность студента ста-
новится доминантой в современных условиях перехода к 
многоступенчатой подготовке специалистов.

Мы считаем, что самостоятельную работу студентов це-
лесообразно проводить как в аудиторных условиях, где ре-
шение педагогических задач организуется через моделиро-
вание образовательных и педагогических ситуаций близких 
к реальным, так и на базе образовательных учреждений, 
где студенты к примеру проходят педагогическую практику 
или используют образовательные учреждения как базу для 
написания дипломных и курсовых работ (в школах, ДОУ, 
учреждений психолого-педагогической поддержки и сопро-
вождения учащихся, специализированных детских учре-
ждениях, домах творчества юных, государственных органов 
управления образованием и др.) Такая организация само-
стоятельной деятельности позволяет решать практические 
педагогические задачи в реальных условиях.

В рамках организации педагогической практики сту-
дентов можно составить типовые задания для самостоя-
тельной работы и включить их в Программу прохождения 
практики:

Типовые задания для самостоятельной работы могут 
формулироваться примерно по следующим направлениям 
профессионально-педагогической деятельности с учетом 
интересов студентов:

– анализ педагогических ситуаций и педагогических 
проблем;

– анализ педагогического опыта;
– разработка программ педагогической диагностики;
– проектирование этапов педагогической деятель-

ности, проектирование образовательных программ, 
учебных программ;

– конструирование различных форм сотрудничества и 
взаимодействия с детьми разного возраста;

– освоение различных профессионально-педагогиче-
ских ролей.

Нами разработана Программа курса для студентов и ас-
пирантов «Организация самостоятельной деятельности 
на разных уровнях обучения», в которой предусмотрено 
формирование следующих приемов учебной работы:

– «приемы смысловой переработки текста», укруп-
нение учебного материала, выделение в нем исходных 
идей:

– приемы культуры чтения и культуры слушания, 
приемы краткой и наиболее рациональной записи (вы-
писки, планы, тезис, конспект, аннотация, реферат, ре-
цензия, общие приемы работы с книгой);

– общие приемы запоминания (структурирование 
учебного материала, использование особых приемов мне-
мотехники с опорой на образную и слуховую память);
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– общие приемы поиска дополнительной информации 
(работа с библиографическими материалами, справочни-
ками, каталогами, словарями, энциклопедиями) и ее хра-
нения в домашней библиотеке;

– приемы подготовки к экзаменам, зачетам, семи-
нарам, лабораторным работам;

– приемы рациональной организации времени, учета 
и затрат времени, разумного чередования труда и отдыха.

Предлагаемый нами курс предусматривает как форми-
рование общих приемов организации умственного труда, 
так и конкретные приемы учебной работы, например ра-
боты с текстом. Сформированность таких умений служит 
одной из главных предпосылок и основой самостоя-
тельной работы школьников и студентов над всеми учеб-
ными предметами.

Наш курс включает в себя Программу обучения спо-
собам самостоятельной работы куда входит:

– диагностирование обучающимся собственной по-
знавательной потребности в расширении, углублении, со-
вокупности знаний, получаемых в школе, вузе;

– определение цели самостоятельной работы – бли-
жайшей и отдаленной, т.е. ответ на вопрос, нужна ли она 
для удовлетворения познавательной потребности или, на-
пример, для продолжения обучения;

– разработка конкретного плана, долгосрочной и бли-
жайшей программы самостоятельной работы.

– определение формы и времени самоконтроля. Це-
лесообразно, чтобы формой контроля студент выбрал 
выполнение конкретного вида работы (проект, перевод, 
реферат и др.), которая кому-то нужна, необходима, т.е. 
чтобы результаты работы были личностно значимы и для 
него, и для других.

Огромную помощь в организации СРС могут оказать 
сегодня информационные компьютерные технологии и 
другие программные продукты, позволяющие имитиро-
вать модели реальных процессов с учётом вероятностного 
характера окружающей реальности.

Относительно недавно в практике вузовского препо-
давания стали применяться интерактивные методы об-
учения. Они располагают значительными возможностями 
в плане развития самостоятельной познавательной актив-
ности студентов. Это прежде всего, диалоговое обучение, 
в ходе которого осуществляется взаимодействие препода-
вателя и обучаемого.

Особенности этого взаимодействия состоят в следу-
ющем:

– пребывание субъектов образования в одном смы-
словом пространстве;

– совместное погружение в проблемное поле реша-
емой задачи, т.е. включение в единое творческое про-
странство;

– согласованность в выборе средств и методов реали-
зации решения задачи;

– совместное вхождение в близкое эмоциональное со-
стояние, переживание созвучных чувств, сопутствующих 
принятию и осуществлению решения задач.

При использовании интерактивных методов обуча-
емый становится полноправным участником процесса вос-
приятия, его опыт служит основным источником учебного 
познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но по-
буждает обучаемых к самостоятельному поиску. Препода-
ватель отказывается от роли «фильтра», пропускающего 
через себя учебную информацию, и выполняет функцию 
помощника в работе, одного из источников информации.

Активно используются компьютерные сети и совре-
менные коммуникации для проведения консультаций, кон-
ференций, переписки и обеспечения обучаемых учебной 
и другой информацией из электронных библиотек, баз 
данных и систем электронного администрирования.

К интерактивным методам организации самостоя-
тельной деятельности студентов относятся презентации 
с использованием различных вспомогательных средств: 
доски, книг, видео, слайдов, компьютеров и т.п.

Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд 
условий:

1. обеспечение правильного сочетания аудиторной и 
самостоятельной работы.

2. методически правильная организация работы сту-
дента в аудитории и вне её.

3. обеспечение студентов необходимыми методиче-
скими материалами с целью превращения процесса само-
стоятельной работы в процесс творческий.

4. контроль за организацией и ходом самостоятельной 
работы и мер, поощряющих студента за её качественное 
выполнение.

В заключение хочется отметить что активная самосто-
ятельная работа студентов возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации.

Самый сильный мотивирующий фактор – это подго-
товка к дальнейшей эффективной профессионально-пе-
дагогической деятельности.

Рассмотрим внутренние факторы, способствующие 
активизации самостоятельной работы. Среди них можно 
выделить следующие:

1. Полезность выполняемой работы. Если студент 
знает, что результаты его работы будут использованы 
в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабо-
раторном практикуме, при подготовке публикации или 
иным образом, то отношение к выполнению задания су-
щественно меняется в лучшую сторону и качество выпол-
няемой работы возрастает.

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это 
может быть участие в научно-исследовательской, опытно-
конструкторской или методической работе.

3. Важным мотивационным фактором является интен-
сивная педагогика. Она предполагает введение в учебный 
процесс активных методов, прежде всего игрового тре-
нинга, в основе которого лежат инновационные и органи-
зационно-деятельностные игры.

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, 
конкурсах научно-исследовательских или прикладных 
работ и т.д.
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5. Использование мотивирующих факторов контроля 
знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, не-
стандартные экзаменационные процедуры). Эти фак-
торы при определенных условиях могут вызвать стрем-
ление к состязательности, что само по себе является 
сильным мотивационным фактором самосовершенство-
вания  студента.

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творче-
ской деятельности (стипендии, премирование, поощри-
тельные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за 
работу, сданную раньше срока, можно проставлять повы-
шенную оценку, а в противном случае ее снижать.

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в ау-
дитории, так и вне ее, постоянное их обновление.

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной 
работе и, в первую очередь, самостоятельной является 
личность преподавателя. Преподаватель может быть 
примером для студента как профессионал, как творческая 
личность. Преподаватель может и должен помочь сту-
денту раскрыть свой творческий потенциал, определить 
перспективы своего внутреннего роста.

Вся система обучения в педагогическом вузе должна 
быть подчинена основополагающей идее – воспитанию 
настоящих профессионалов своего дела, компетентных 
специалистов.

9. Педагогика высшей профессиональной школы
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Инновационные технологии организации самостоятельной работы студентов 
технических вузов заочного и дистанционного обучения – категории  
взрослых обучаемых
бесперстова елена николаевна, старший преподаватель
Самарский государственный университет путей сообщения 

В конце 70-х годов минувшего века мировое сообщество 
стало ставить достижение социально-экономической 

стабильности и благоприятные перспективы развития 
общества в прямую зависимость от образования взро-
слых. Проблемы профессионального образования взро-
слых стали активно разрабатывать все развитые страны 
мира, они попали и в сферу пристального внимания меж-
дународных организаций. Были сформированы идеи кон-
цепции «образования на протяжении всей жизни». Спо-
собность человека успешно справляться с вызовами 
и изменениями в окружающем его мире всё больше и 
больше отстает от темпов этих изменений и поэтому вы-
ходом из этой ситуации видел в доведении компетенции 
поколения взрослых людей до того уровня, который необ-
ходим для их деятельности, адекватной условиям непре-
рывных изменений окружающего мира. Модель обучения 
взрослых людей должна учитывать свойства и характери-
стики взрослого человека, имеющего возрастные физио-
логические и психологические особенности, наделённого 
определённым жизненным опытом и социальным ста-
тусом, нравственной зрелостью и экономической неза-
висимостью, уровнем самосознания, достаточным для от-
ветственного самоуправляемого поведения [1, с. 167].

Основное от этих отличий состоит в перенесении от-
ветственности за организацию процесса обучения на са-
мого обучающегося при одновременном предоставлении 
ему ряда свобод в выборе содержания и организационных 
форм учебной деятельности. Все эти особенности обучения 
присутствуют в заочной и дистанционной формах обучения. 
Заочное образование выступает неотъемлемой компо-
нентой высшей школы России начиная с 30-х годов прош-
лого века, сочетая в себе как традиционные черты, так и 
специфические особенности. Сейчас заочная форма об-
учения в вузах может стать мощным ресурсом развития 
профильного обучения, процессов подготовки и переподго-
товки кадров высшей квалификации. Заочное образование 
в последние годы претерпело весьма существенные изме-
нения. На смену традиционному заочному образованию 
постепенно приходит дистанционное, появившееся в ре-
зультате развития высоких технологий. В последнее время 

дистанционное обучение (ДО) стало глобальным явлением, 
изменившим облик образования во многих странах мира.

Мировая телекоммуникационная инфраструктура даёт 
сегодня возможность создания систем массового непре-
рывного самообучения, всеобщего обмена информацией, 
независимо от временных и пространственных поясов. 
Дистанционное образование войдёт в XXI век как самая 
эффективная система подготовки и непрерывного поддер-
жания высокого квалификационного уровня специали-
стов. Из общих принципов применительно к ДО наиболее 
значимым и объёмным становится принцип гуманизации 
ДО. Это следует даже из перечня потенциальных потре-
бителей ДО, в числе которых присутствуют люди пенси-
онного возраста, беременные женщины, инвалиды и ра-
неные в результате боевых действий в горячих точках, 
офицеры, уволенные в запас и стремящиеся получить 
гражданское образование, а также взрослые люди, обре-
менённые семьями и работой, считающие, что ДО един-
ственно возможный способ приобрести новые знания и 
навыки, необходимые на стремительно эволюциониру-
ющем рынке труда. В сложившейся социально-экономи-
ческой ситуации, когда возможности поездок студентов в 
вуз сопряжены со значительными трудностями, требуется 
приближение вуза к студенту. Его внедрение в систему 
подготовки кадров без отрыва от основной деятельности 
расширяет круг потребительских образовательных услуг, 
в том числе в малодоступных и малонаселенных регионах 
страны, сельских районах, удаленных от учебных, научных 
и культурных центров.

Качество профессиональной подготовки студентов, об-
учающихся по заочной и дистанционной форме обучения в 
значительной степени зависит от преобразования образо-
вания, которое предполагает:

– создание адаптированной организационно-управля-
емой модели заочной и дистанционной форм обучения в 
университете;

– разработку и реализацию технологий и средств ди-
станционного обучения; внедрение интерактивных форм 
и методов обучения с использованием новейшей компью-
терной и аудио-, видеотехники;
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– создание преподавательско-тьютерной среды.
Так, например, для помощи студентам технических 

вузов как заочного, так и дистанционного обучения в ос-
воении важной для них курса высшая математика, на ка-
федре «Высшая математика» Самарского государствен-
ного университета путей сообщения разрабатывается и 
внедряется учебно-методическое пособие по технологии 
модульного обучения. В качестве модуля выступает опре-
делённая порция учебного материала – тема, отдельные 
её разделы, параграфы. Для курса высшей математики 
отдельными модулями обычно выделяются такие разделы 
как определители, матрицы, векторная алгебра, произ-
водная и её геометрический смысл, неопределённый ин-
теграл и т.д.

Учебно-методическое пособие [4] создается для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов при из-
учении векторной алгебры на основе матричной модели 
познавательной деятельности, согласно которой усво-
ение учебного материала студентами происходит в ре-
зультате поэтапного движения по элементам познава-

тельно-деятельностной матрицы [2,3]. Оно состоит из 
четырех модулей, каждый из которых имеет различный 
уровень сложности. Выполнение заданий начинается с 
Y11– задач первого уровня и, постепенно двигаться по зиг-
загообразной линии к самому сложному заданию четвёр-
того уровня Y44.

С целью эффективного формирования системности 
знаний студентов предлагается усвоение учебного мате-
риала начинать с решения задач первого модуля, самого 
простого, в котором представлено 30 задач первого уровня 
сложности, который включает четыре учебных элемент  
Yij 4,1, =iYij . Для удобства студентов в пособии перед учеб-
ными заданиями и примерами даётся краткое изложение 
теоретических понятий и определений. Учебный материал 
дозируется отдельными тематическими пунктами и в ка-
ждой теме приведено по 9 заданий для самостоятельной 
работы.

Разберём задачу первого уровня сложности на осно-
вании познавательно-деятельностной матрицы: найти 
угол между векторами a  = (29;11;–6) и b = (5;–1;6).

Таблица 1

Учебные элементы Последовательность действий
Y11 – отражение на уровне уз-
навания

Представляет собой понимание смысла задачи, т.е. нахождение угла между 
векторами.

Y21 – осмысление на уровне уз-
навания

Для этого необходимо использовать формулу скалярного произведения и 

выразить 
( )

ba
baba
⋅
⋅

=^cos

Y31 – алгоритмирование на 
уровне узнавания

 
Y41 – контролирование на 

уровне узнавания Так как 1394,01 ≤≤− , получаем ( ) 394,0arccos^ =∠ ba

Ответ: ( ) 394,0arccos^ =∠ ba

После успешного усвоения которых, студент может пе-
реходить к следующему, более сложному уровню. Второй 
модуль состоит из задач II уровня сложности, насчитыва-
ющих восьми учебных элементов: Y11, Y12, Y21, Y22, Y31, Y32,  
Y41, Y42.Таких задач в учебно-методическом комплексе 17. 
Размер познавательно-деятельностной матрицы в этом 
случае 4х2.

Третий модуль состоит из задач III уровня сложности, 
которые содержат двенадцать учебных элементов:  Y11, Y12, 
Y13, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32, Y33, Y41, Y42, Y43. Размер познава-
тельно-деятельностной матрицы в этом случае 4х3.

Четвёртый модуль состоит из задач IV уровня слож-
ности, состоящего из шестнадцати учебных элементов: 
Y11, Y12, Y13, Y14, Y21, Y22, Y23, Y24, Y31, Y32, Y33, Y34, Y41, Y42, 
Y43, Y44. Размер познавательно-деятельностной матрицы в 
этом случае 4х4.

В конце каждого уровня приведен блок самопроверки, 
состоящий из тестов соответствующего уровня слож-
ности и методики самостоятельного оценивания своего 
уровня знаний. Рассмотрим пример тестового зада пер-
вого уровня сложности.

Таблица 2

Задание Этапы решения Варианты ответов

Найти 
 скалярное 
произведение 

Y11 Условие задачи за-
ключается в вычи-
слении…

1. скалярного произведения векторов
2. проекции вектора a  на вектор b
3. сложение модулей векторов

10. Образование взрослых, самообразование



178 Проблемы и перспективы развития образования (II)

векторов a  и 

b , если

Y21 Решение задачи 
можно осуществить…

1. сложением координат векторов
2. вычитанием координат векторов
3.скалярным умножением векторов

( )2;4;5−=a

и ( )1;3;2 −=b

Y31 Алгоритм решения 
можно представить в 
виде…

( )12;34;25.1 +−+−=⋅ba
( )12;34;25.2 −+−−=⋅ba

( )( )123425.3 ⋅+−⋅+⋅−=⋅ba

Y41 Окончательный 
ответ: 1. 20−=⋅ba –20; 2. ( )1;7;7−=⋅ba ; 3. ( )3;1;3−=⋅ba

Считается, что студент освоил тему и может перейти к 
следующему уровню сложности, если он решил не менее 
70 % тестового задания. В результате самоконтроля сту-
дент определяет свои оценки. Так, при решении от 70 
до 80 % тестового задания студент заслуживает оценки 
«удовлетворительно», от 80 до 90 % – оценки «хорошо» 
и от 90 до 100 % –»отлично». Если студентом выпол-

нено менее 70 % задания, то он не заслуживает положи-
тельной оценки и ему необходимо еще раз проработать 
материал соответствующего уровня сложности. Если 
студентом усвоено более 70 % заданий первого уровня 
сложности, он может перейти к выполнению заданий вто-
рого, более сложного, уровня.

Таблица 3
Сводные данные по распределению учебной информации для тестирования в каждом модуле

Уровни учебных заданий 1 2 3 4 Общее количество

Всего заданий 31 17 4 4 56

Всего учебных элементов 124 136 48 64 372

Таким образом, из таблицы видно, что для того чтобы 
после проверки результатов тестирования первый модуль 
считался усвоенным, необходимо из предложенных 31 за-
дания, которые содержат всего 124 учебных элемента, вы-
полнить на оценку «удовлетворительно» от 70 % до 80 % 
от общего количества учебных элементов, т.е. (87;99), 
для оценки «хорошо» необходимо выполнить от 80 % до 
90 % от общего числа учебных элементов, т.е. (99,112), 
на оценку отлично необходимо выполнить от 90 % до 
100 % от общего числа учебных элементов, т.е. (112,124).

Освоив первый модуль, студент приобретает следу-
ющие математические компетенции: иметь представ-
ление, что такое вектор, какие действия можно произво-
дить с вектором, в частности находить сумму (разность) 
векторов, как в координатном, так и геометрическим спо-
собом, умножать вектор на число, вычислять скалярное, 
векторное и смешанное произведение, а также на про-
стых примерах видеть использование понятия вектора в 
задачах механики и физики. Задания, входящие во второй, 

третий и четвертый модули, являются смешанными зада-
чами, требующими применения нескольких формул и по-
нятий.

Управление образовательной деятельностью сту-
дентов такой организацией самостоятельной работы зада-
ется постепенно, шаг за шагом, в соответствии с освое-
нием познавательных действий рассматриваемого уровня 
сложности учебных заданий. Студент приобретает спо-
собность понимать математические проблемы и выявлять 
их сущность, демонстрировать способность к абстракции, 
умение логически рассуждать. При этом познавательная 
деятельность осуществляется обучаемым с пониманием 
самого механизма формирования знаний, в удобное время 
и в индивидуальном темпе. К тому же разработанный 
учебно-методический комплекс может быть размещён 
в электронном виде, что позволяет студентам заочного и 
дистанционного обучения с помощью компьютера, имею-
щего доступ в интернет, учиться решать задачи на заня-
тиях, дома, на работе, в пути.
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1 1 . С е М е й н а я  п е д а г о г и к а

Психолого-педагогические основы семейного воспитания
Мухатаева жанар ахангалиевна, старший преподаватель
Северо-казахстанский государственный университет им. М. козыбаева (г. петропавловск) 

Семья – один из основных инструментов, обеспечива-
ющих взаимодействие личности и общества, интег-

рацию и определение приоритетности их интересов и 
потребностей. Семья дает человеку представления о жиз-
ненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как 
следует себя вести. Объяснения и наставления родителей, 
их пример, весь уклад в доме, семейная атмосфера выра-
батывают у детей привычки поведения и критерии оценки 
добра и зла, достойного и недостойного, справедливого и 
несправедливого.

Важность семьи как института воспитания об-
условлен тем, что в ней ребенок находится в наиболее 
значимый период своей жизни, и по силе и длитель-
ности своего воздействия на личность ни один из инсти-
тутов воспитания не может сравниться с семьей. Закла-
дываются основы личности ребенка, и к поступлению в 
школу он уже более чем наполовину сформировался как 
 личность.

В настоящее время проблемы семьи изучают многие 
науки: экономика, право, социология, демография, пси-
хология, педагогика и другие. Каждая из этих наук в со-
ответствии со своим предметом выявляет те или иные 
стороны ее функционирования и развития. Педагогика 
рассматривает воспитательную функцию семьи совре-
менного общества с точки зрения целей и средств, прав 
и обязанностей родителей, взаимодействия родителей в 
процессе воспитания детей со школой и другими детскими 
учреждениями, выявляет резервы и издержки семейного 
воспитания и пути их компенсаций.

Семья – это социально – педагогическая группа 
людей, предназначенная для оптимального удовлетво-
рения потребностей в самосохранении (продолжении 
рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого ее 
члена. Семья создает у человека понятие дома не просто 
как помещения, где он живет, а как чувства, ощущения, 
где любят, понимают, защищают [1.c.215].

Семья – важнейший институт социализации подра-
стающих поколений. Она являет собой персональную 
среду жизни и развития детей, подростков, юношей, каче-
ство которой определяется рядом параметров конкретной 
семьи. Это следующие параметры:

– демографический – структура семьи (большая, 
включая других родственников, включающая лишь ро-

дителей и детей; полная или неполная; однодетная, мало- 
или многодетная);

– социально-культурный – образовательный уровень 
родителей, их участие в жизни общества;

– социально-экономический – имущественные харак-
теристики и занятость родителей на работе;

– технико-гигиенический – условия проживания, обо-
рудованность жилища, особенности образа жизни.

Семейное воспитание – целенаправленное взаимо-
действие старших членов семьи с младшими, основанное 
на любви и уважении личного достоинства и чести ре-
бенка, предполагающее психолого – педагогическую 
поддержку, защиту и формирование личности с учетом 
возможностей и в соответствии с ценностями семьи и об-
щества [21. c. 317].

Семейное воспитание – это сложная и многогранная 
система воспитания и образования, складывающаяся в 
условиях конкретной семьи и силами родителей и род-
ственников. Это сложная и многогранная система. На 
него влияют наследственность и биологическое (при-
родное) здоровье детей и родителей, материально-эко-
номическая обеспеченность, социальное положение, 
уклад жизни, количество членов семьи, место прожи-
вания, отношение к ребенку. Все это органично пере-
плетается и в каждом конкретном случае проявляется 
по-разному.

Целью семейного воспитания является формирование 
качеств личности, которые помогут безболезненно адап-
тироваться к взрослой жизни, достойно преодолеть труд-
ности и преграды, встречающиеся на жизненном пути.

Задачи семейного воспитания:
– создание максимальные условия для роста и раз-

вития ребенка;
– передача опыта создания и сохранения семьи, вос-

питания в ней детей и отношение к старшим;
– научить детей полезным прикладным навыкам и 

умениям, направленным на самообслуживание и помощь 
близким.

Содержание семейного воспитания охватывает все на-
правления: умственное, физическое, трудовое, эстетиче-
ское, экономическое и другие.

Значимое место в семейном воспитании занимает 
нравственное воспитание. В первую очередь это воспи-
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тание таких качеств, как доброжелательность, доброта, 
внимание, милосердие к людям, честность, трудолюбие.

Семья и школа – два основных и равноправных субъ-
ектов социализации личности в период детства и отро-
чества. Объектом воздействия педагогов может быть не 
только ребенок в семье, но и взрослые члены семьи, и 
сама семья в целом как коллектив. Деятельность педаго-
гических коллективов с семьей включает три основные со-
ставляющие педагогической помощи: образовательную, 
психологическую, посредническую, которые нераз-
рывно связаны между собой.

Образовательная составляющая включает в себя два 
направления деятельности: помощь семье в обучении и 
воспитании детей. Помощь в обучении направлена на 
предотвращение возникающих в семье проблем и фор-
мировании педагогической культуры родителей. Дея-
тельность педагогических коллективов предусматривает 
просвещение родителей по разнообразным вопросам се-
мейного воспитания:

– педагогическая и социально-психологическая под-
готовка родителей к воспитанию будущих детей;

– значение личного примера и авторитета родителей в 
воспитании детей, роли матери и отца, отношений между 
ними;

– взаимоотношение различных поколений в семье, 
методы педагогического воздействия на детей, формиро-
вание позитивных отношений между детьми и взрослыми;

– воспитание детей в семье с учетом пола и возраста;
– на психику ребенка;
– Поощрение и наказание в воспитании детей в семье;
– Трудовое воспитании в семье, помощь ребенку в вы-

боре профессии;
– Организация режима труда, отдыха, учебы и досуга 

детей в семье.
Помощь в воспитании проводится педагогами в первую 

очередь с родителями – путем их консультирования, с 
также с ребенком – посредством создания специальных 
воспитывающих ситуаций для решения задачи своевре-
менной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее 
полного использования ее воспитательного потенциала.

Психологическая составляющая педагогической по-
мощи включает в себя два компонента: социально-пси-
хологическую поддержку и коррекцию. Социально – 
психологическая поддержка направлена на создание 
благоприятного микроклимата в семье в период кратков-
ременных кризисов. Наиболее эффективно эту работу 
может выполнять школьный психолог. Помощь должна 
быть комплексной: определяется проблема, анализиру-
ются межличностные отношения в семье, положение в 
ней ребенка. С помощью различных методик выявляются 
те причины в семье, которые приводят к конфликту.

Посреднический компонент педагогической помощи 
включает в себя три составляющие: помощь в органи-
зации, координации и информировании в вопросах семей-
ного воспитания. Помощь в организации направлена на 
организацию семейного досуга, включающую в себя: ор-

ганизацию клубов по интересам, семейных праздников, 
летнего отдыха и другие. Помощь в координации направ-
лена на активизацию различных ведомств и служб по сов-
местному разрешению проблемы конкретной семьи и по-
ложения конкретного ребенка в ней (передача ребенка в 
приемную семью и т.д.). Помощь информацией направ-
лена на обеспечение семьи информацией по вопросам об-
учения и воспитания, социальной защиты.

Педагогические умения и знания по воспитанию детей 
формируется посредством практикумов родителей. Они 
могут проводиться как в конце родительских лекториев 
и собраний, так и в качестве самостоятельной формы ра-
боты. Практикумы для родителей дают возможность все-
стороннего обмена опытом по различным аспектам се-
мейного воспитания.

Одной из наиболее распространенных форм массовых 
форм по формированию педагогической культуры роди-
телей являются общешкольные и классные родительские 
собрания. К сожалению, часто они сводятся лишь к обсу-
ждению поведения и успеваемости учащихся, как свиде-
тельствует практика, родительские собрания могут играть 
важную роль в педагогическом просвещении родителей. 
В процессе родительских собраний необходимо прини-
мать совместные программы по формированию личности 
школьника, согласовывать планы совместной деятель-
ности школы и семьи по их выполнению [1.c.226].

Чтобы привлечь внимание родителей надо проводить 
конференции для родителей, в основном конференции по-
свящаются обмену опытом по воспитанию детей в семье. 
Темы конференции должны быть конкретными и актуаль-
ными для родителей.

Так же консультации для родителей, особенно индиви-
дуальные ценны тем, что беседуя с глазу на глаз, можно 
сказать о самом больном, сокровенном, поделиться с про-
блемами в воспитании детей и т.д. Педагог вместе с роди-
телями должен искать методы для устранения ошибок, не-
достатков.

Успех совместной работы школы и родителей в не-
малой степени зависит от глубокого знания учителем 
учеников и их семей. Воспитательный потенциал семьи, 
условия ее жизни учитель, прежде всего классный руко-
водитель, изучает не только в период обучения ребенка. 
При этом целесообразно использовать комплекс приемов 
и методов: наблюдение за поведением и учебой детей, вос-
питательной общественной деятельностью родителей, по-
сещение семей, индивидуальные беседы с родителями в 
школе, учет сведений, полученных от родительской обще-
ственности, анкетирование.

Каким бы замечательным ни было воспитание обще-
ственное, где конечным назначением является формиро-
вание идеалов, формирование личности ребёнка заклады-
вается в семье, под воздействием родительской любви во 
имя его будущего, под воздействием авторитета родителей, 
семейных традиций. Ведь всё то, что он видит и слышит 
в семье, он повторяет, подражает взрослым. А этот этап 
собственных действий ребёнка (именно действий, а не по-

11. Семейная педагогика
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ступка) – ключевой в формировании личности. Благодаря 
этому совершённому действию ребёнок входит в контекст 
социальных отношений, уже играя определённую соци-
альную роль. Воспитательный процесс в семье не имеет 
границ, начала или конца. Родители для детей – это жиз-

ненный идеал, ничем не защищённый от детского при-
стального глаза. В семье координируются усилия всех 
участников воспитательного процесса: школы, учителей, 
друзей. Семья создаёт для ребёнка ту модель жизни, в ко-
торую он включается.

Литература:
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183

1 2 . Т е х н и ч е С к и е  С р е д С Т В а  о б У ч е н и я

Информационные компетенции на уроках математики и возможности  
овладения ими с помощью средств ИКТ
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Судак ирина григорьевна, учитель математики
МбоУ «гимназия № 22» (г. белгород) 

Современный мир переживает информационную ре-
волюцию, которая преобразует все сферы жизнеде-

ятельности человека и социума, сопровождается бы-
стрыми качественными изменениями информационного 
пространства, что свидетельствует о переходе от инду-
стриального общества к информационному. Сегодня из-
менились запросы по хранению, использованию, перера-
ботке и передаче информации, что повлекло изменение 
требований к выпускникам школы [4, с. 11]. В первую 
очередь, главным результатом школьного образования 
должно стать его соответствие целям опережающего 
развития. Внедрение новейших информационно-ком-
муникационных технологий в систему российского об-
разования имеет определенные особенности и слож-
ности. Этот процесс происходит в условиях обновления 
содержания образования, смены образовательной пара-
дигмы и введения стандартов второго поколения. Прио-
ритетный национальный проект «Образование» остается 
одним из ключевых механизмов развития общего образо-
вания [1, с. 5].

Процесс организации обучения школьников с исполь-
зованием ИКТ позволяет:

– сделать этот процесс интересным;
– эффективно решать проблему наглядности об-

учения;
– свободно осуществлять поиск необходимого школь-

никам учебного материала в удаленных базах;
– индивидуализировать процесс обучения за счет на-

личия разноуровневых заданий;
– раскрепостить учеников при ответе на вопросы;
– самостоятельно анализировать и исправлять допу-

щенные ошибки;
– осуществлять самостоятельную учебно-исследова-

тельскую деятельность.
По мнению С.Л Братченко компетенция есть спо-

собность к осуществлению реального жизненного дей-
ствия, по определению Б.Д. Эльконина, – это квалифи-
кационная характеристика индивида, взятая в момент его 
включения в деятельность. Вместе с тем, следует отметить, 
что сама теория компетенций, в целом еще недостаточно 

оформлена и является объектом пристального изучения 
исследователей: М. Стобарт, В. Чинапаха, Я.И. Лестеда, 
Г.В. Вайлера, М.В. Рыжакова, В.А. Кальней, С.Е. Ши-
шова, В.В. Баранникова и др. Определение информа-
ционно коммуникационных компетенций дает Андрей 
Викторович Хуторских: ИКТ – компетенция – это сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), позволяющих 
при помощи реальных объектов и информационно-ком-
муникационных технологий самостоятельно искать, ана-
лизировать и отбирать необходимую информацию, орга-
низовывать, преобразовывать, сохранять и передавать 
ее [6, с. 22].

Опираясь на исследования Е.К.Хеннера, можно выде-
лить следующие виды информационных компетенций, ко-
торые целесообразно формировать в процессе общеобра-
зовательной информационной подготовки:

компетенция в сфере познавательной деятель-
ности: владение основными интеллектуальными опера-
циями, такими как анализ, сравнение, обобщение, синтез;

компетенция в сфере коммуникативной деятель-
ности: владение основными средствами телекоммуни-
каций;

технологическая компетенция: владение навыками 
выполнения унифицированных операций, составляющих 
основу различных информационных технологий;

компетенция в сфере социальной деятельности: 
готовность и способность нести личную ответственность 
за достоверность распространяемой информации [2, с. 
12].

Как показывает практика, умение школьника исполь-
зовать при изучении разделов математики ИКТ – техно-
логии играет важную роль в повышении практической и 
научно-теоретической подготовки учащихся.

Мы систематизировали отдельные приемы ИКТ – тех-
нологий, применяемые нами при подготовке и проведении 
уроков.

На этапе «Актуализации знаний»
– Устные упражнения
– Кроссворды

12. Технические средства обучения
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Запись времени анимации с помощью триггера позво-
ляет создавать интерактивные обучающие презентации. 
Определение времени анимации не просто придает пре-
зентациям интерактивный характер (произвольное пере-
мещение по слайдам), а позволяет создавать новые обуча-
ющие программы.

На этапе «Изложение нового материала»
– Электронный учебник
– Интерактивный плакат слайд
– Электронные модули
– Цифровые образовательные ресурсы
Использование модулей на данном этапе помогает 

детям с помощью интерактивного мультфильма лучше ус-
ваивать новый материал.

На этапе «Контроль знаний»
– Самостоятельная работа
– Интерактивные тесты в программе Microsoft Excel
– Демо-версии ЕГЭ по математике слайд
Преимущество интерактивного теста заключа-

ется в следующем:
– Указано количество выполняемых заданий
– Количество допущенных ошибок
– Не возможно не ответив на вопрос перейти к следу-

ющему заданию
На этапе «Домашнее задание»

– Составление буклета в программе Microsoft Pub-
lisher

– Составление дидактического материала с использо-
ванием Microsoft Word и Microsoft Publisher

– Задания на uztest.ru/
В этом учебном году мы начали работу по подготовке к 

ЕГЭ по математике с использованием сайта uztest.ru/ Он 
дает возможность рассылать задания по всем темам курса 
математики. В кабинете учителя выдается отчет по тре-
нингам. Создан журнал по учету выполненных заданий и 
тренажеров, мы рассылаем детям задания по различным 
темам, ограничиваем их во времени и потом выставляем 
оценки. Есть возможность распечатывать задания для 
проведения уроков.

Одним из условий развития высокого уровня само-
стоятельной деятельности учащихся является работа по 
созданию и применению презентационного материала. 
Такая работа позволяет:

– развить познавательный интерес к математике;
– повысить концентрацию внимания;
– увеличить темп урока и подачи учебной информации;
– излагать материал в более доступной и интересной 

форме;
– увеличить объем изучаемой информации [3, с. 9].
Нами разработан алгоритм работы над презентацией с 

использованием книги интел обучение.
Создание структуры презентации:

– использование основных приемов работы с Micro-
soft Power Point;

– вставка картинок из коллекции;
– добавление эффектов анимации;
– добавление гиперссылок;
– использование видео- и звуковых файлов;
– сохранение презентации.
Упаковка презентации. Учащимся даются критерии 

для создания презентации.
Одним из условий развития высокого уровня творче-

ской самостоятельной деятельности учащихся является 
работа по использованию на уроках математики возмож-
ностей интерактивной доски.

Мы используем следующие виды образовательной 
деятельности, доступные при использовании элек-
тронной интерактивной доски:

– работа с текстом и изображениями;
– сохранение сделанных заметок для передачи по 

электронной почте, размещения в Интернете или печати;
– создание с помощью шаблонов и изображений соб-

ственных заданий для занятий;
– демонстрация и нанесение заметок поверх образо-

вательных видеоклипов;
– использование встроенного в программное обеспе-

чение интерактивной доски презентационного инструмен-
тария для обогащения дидактического материала.

Таким образом, применение на уроках интерактивной 
доски создает необходимый уровень качества, вариатив-
ности, дифференциации и индивидуализации обучения [4, 
с. 7].

Результаты своей работы мы отслеживаем по итогам 
выполнения выпускниками задания части С единого госу-
дарственного экзамена.

Перевод информации из одной знаковой системы в другую – задания по стереометрии С-3
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Работа с электронным учебником, словарем, энциклопедией
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Наблюдается положительная динамика степени целенаправленного пользования поисковыми системами.

Мы принимаем активное участие в различных интернет 
конкурсах. Результаты участия:

– Победа в детской телекоммуникационной конфе-
ренции «Умник»

– Победа на всероссийской дистанционной конфе-

ренции школьников «Радикал».
– Победа в двух номинациях «Успешный старт» и 

«Коллективное творчество» в интернет-конкурсе Мо-
сковского института открытого образования.
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Характеристика и применение технических средств обучения
Фадеев олег Владимирович, преподаватель;
пешков дмитрий Владимирович, преподаватель
новосибирский военный институт внутренних войск МВд россии

Как известно, успешное восприятие тех или иных све-
дений во многом зависит от их наглядности. Конечно, 

никакая техника не может заменить живое слово препо-
давателя, от умения и таланта которого, прежде всего, за-

висит результат учебного процесса. Тем не менее, сов-
ременные технические средства значительно расширяют 
возможности преподавателя по изложению, а аудитория 
по восприятию учебного материала [2].

12. Технические средства обучения
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Техническое обеспечение включает в себя адаптацию, 
совершенствование и разработку компьютерной тех-
ники, используемой для передачи информации учащимся, 
обратной связи от учащихся к преподавателю, контроля 
знаний, организации самостоятельных занятий, обра-
ботки и документирования информации.

По своему функциональному предназначению тех-
нические средства обучения подразделяются на три ос-
новных группы:

1. Информационная группа
К информационной группе в основном относится ау-

диовизуальное учебное оборудование: образовательные 
фильмы и учебное телевидение, прослушивание текстов, 
музыкальных произведений, радиовещание, лингафонное 
оборудование. Подобные средства позволяют, как пре-
подносить учебную информацию, так и усиливать нагляд-
ность изучаемого материала.

2. Контролирующая группа
Контролирующая группа ТСО позволяет получать све-

дения о степени и качестве усвоения учебной информации. 
Данные устройства могут быть использованы в любом от-
резке учебного цикла. Контроль обеспечивает обратную 
связь между педагогом и учащимися и является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. С помощью 
ТСО можно проводить текущий контроль усвоенного ма-
териала, а также итоговый – по завершению определен-
ного этапа обучения. Контролирующие ТСО различны 
по сложности: от простейших систем до специальных 
контролирующих комплексов. Использовать такие сред-
ства можно как для индивидуального, так и группового 
контроля.

Они отличаются типом обучающих программ и методом 
ввода ответа учащихся. По степени сложности контроля 
знаний варьируются от простых карт, кассет и билетов 
автоматизированного контроля до специальных компью-
терных программ. Однако применение этих устройств, 
как показала практика, целесообразно лишь в узких пре-
делах и не может заменить непосредственные контакты 
учителя с учащимися во время анализа и оценки резуль-
татов их работы.

При автоматизированном контроле качества усво-
ения материала преподаватель в значительной степени 
освобождается от трудоемких операций, присущих об-
ычным методам опроса, что дает ему возможность уде-
лять больше внимания творческим аспектам обучения и 
индивидуальной работе учащимися. Контроль становится 
более регулярным, достоверным, экономичным (с точки 
зрения затрат времени).

3. Обучающая группа
Обучающие возможности ТСО реализуются соответ-

ствующими программами, которые разработаны с учетом 
теоретических знаний в области изучаемого предмета. 
Наиболее полными являются автоматизированные об-

учающие системы (АОС). АОС обеспечивает взаимос-
вязанную работу различных подсистем, входящих в ее 
состав и работает в режиме диалога для коллективного 
использования. АОС используют быстродействие ЭВМ, 
обеспечивают сохранность и накопление информации, 
позволяют получить удаленный доступ к массивам ин-
формации. Применение АОС позволяет сделать об-
учение более индивидуальным, способствует развитию 
творческой активности и сформировать стремление к 
познавательной деятельности учащихся. Одним из ин-
новационных решений является учебно-лабораторное 
оборудование, которым оснащаются цифровые лабора-
тории по различным учебным дисциплинам. Обучающие 
программы бывают линейные, разветвленные и комби-
нированные. Линейные программы не зависят от пра-
вильности ответа по каждой порции материала. Развет-
вленные программы дают возможность продвигаться 
только при условии правильного ответа. Если ответ оши-
бочный, обучаемый возвращается программой к пре-
дыдущему материалу до тех пор, пока не будут ликви-
дированы возникшие пробелы в знаниях и не получены 
правильные ответы при каждом предъявлении проверя-
ющих вопросов. Комбинированные программы, как ясно 
из их названия, сочетают оба варианта [3].

Функции компьютерной техники в учебно-воспита-
тельном процессе многообразны. Они взаимодополня-
ющие, взаимообусловленные, и выделение их достаточно 
условно. Не все функции могут быть присущи той или 
иной компьютерной технике в полном объеме.

Первая из функций компьютерной техники – комму-
никативная или функция передачи информации.

Вторая – управленческая, предполагающая подго-
товку учащихся к выполнению заданий и организацию их 
выполнения, получение обратной связи в процессе вос-
приятия и усвоения информации и коррекцию этих про-
цессов.

Третья – кумулятивная, т.е. хранение, документали-
зация и систематизация учебной и учебно-методической 
информации.

Четвертая – научно-исследовательская функция свя-
зана с преобразованием учащимися информации, по-
лучаемой с помощью компьютерной техники с исследо-
вательской целью, с поиском вариантов использования 
технических средств обучения и воспитания педагогом, 
моделированием содержания и форм подачи инфор-
мации [4].

Активное применение технических средств обучения – 
это не привилегия отдельных педагогов. ТСО стали не-
отъемлемой частью учебного процесса.

Вспомогательные технические средства объединяют 
средства малой автоматизации (механизации) и аппараты, 
используемые для вспомогательных целей: движущиеся 
ленточные классные доски, устройства для перемещения 
карт, плакатов, устройства дистанционного управления 
комплексами компьютерной техники и затемнением пред-
метных кабинетов; радиомикрофоны, микрофонную про-



187

водную технику, усилители, полиэкраны, электронные 
доски и т.п. [1].

Компьютерные обучающие и контролирующие про-
граммы – программные средства учебного назначения, 
которые широко используются в образовательном про-
цессе и позволяют:

– индивидуализировать подход и дифференцировать 
процесс обучения;

– контролировать обучаемого с диагностикой ошибок 
и обратной связью;

– обеспечить самоконтроль и само коррекцию учебно-
познавательной деятельности;

– моделировать и имитировать процессы и явления;
– проводить лабораторные работы, эксперименты и 

опыты в условиях виртуальной реальности;
– повысить интерес к процессу обучения, используя 

игровые ситуации и многое др.
Степень применения компьютерной техники зависит от 

характера преподаваемой дисциплины, подготовленности 
и интересов учащихся, формы занятий, склонностей и 
пристрастий самого преподавателя, программно-методи-
ческого обеспечения. Возможны условно выделяемые три 
уровня использования компьютерной техники: эпизодиче-
ской, систематический и синхронный.

На эпизодическом уровне компьютерная техника ис-
пользуется от случая к случаю.

Систематический позволяет значительно расширить 

объем изучаемой информации и разнообразия ее пред-
ставления для восприятия, когда педагог продуманно и 
последовательно включает компьютерную технику в про-
цесс преподавания [3].

Синхронный уровень предполагает практически не-
прерывное сопровождение изложения материала приме-
нением компьютерной техники на протяжении всего за-
нятия или значительной его части.

Одна из причин слабого использования компьютерной 
техники многими педагогами состоит в том, что не все 
умеют обеспечить техническую работоспособность по-
добных средств обучения. Боязнь технической сложности 
аппаратуры и затруднений, возникающих при ее неисправ-
ности, является сильнейшим психологическим барьером 
для широкого использования компьютерной техники. И 
чем дороже по цене и современней становится техника, тем 
менее охотно многие педагоги склоняются к ее использо-
ванию. Современная компьютерная техника не обеспечит 
необходимого эффекта, если она будет использоваться не-
умело, без необходимой методической подготовки и ди-
дактических материалов, с нарушением эргономических 
и психолого-педагогических требований, т.е. методически 
неграмотно. Поэтому необходимо не только знакомить бу-
дущего педагога с компьютерной техникой и методикой ее 
использования на занятиях по данному курсу, но и активно 
вовлекать компьютерную технику в практические занятия, 
давать разнообразные задания по ее применению [2].
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К вопросу об использовании информационных компьютерных технологий 
в начальной школе
Целебеева Светлана Максимовна, студент
гбоУ Спо г. Москвы педагогический колледж № 6

прончев геннадий борисович, кандидат физико-математических наук, доцент
Московский государственный гуманитарный университет им. М.а. шолохова 

Одним из приоритетных направлений развития нашей 
страны является внедрение информационных тех-

нологий во все сферы жизни. В.В. Путин отмечал [1]: 
«Страны, сделавшие ставку на развитие IТ-технологий, 
сегодня занимают наиболее выгодные позиции в мировом 
разделении труда. Они добились существенного роста 
производительности труда, повысили качество государ-
ственного управления. А доступность для граждан всего 

спектра информационных услуг кардинально повлияла 
на развитие в этих странах человеческого капитала, на 
рост их конкурентоспособности. И, наконец, свободный 
обмен идеями и информацией – это важный фактор укре-
пления в государствах демократических институтов и про-
цедур». В утвержденной президентом России «Стратегии 
развития информационного общества в Российской Фе-
дерации» [2], одной из основных задач было названо 
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«повышение качества образования, медицинского обслу-
живания, социальной защиты населения на основе раз-
вития и использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий».

Как следствие, требованием времени является необ-
ходимость освоения гражданами РФ современных ин-
формационных компьютерных технологий уже в младшем 
школьном возрасте. Это, в свою очередь, ставит перед пе-
дагогами задачу разработки новых учебных программ, по-
зволяющих детям младшего школьного возраста, наряду с 
другими необходимыми компетенциями, осваивать совре-
менные информационные компьютерные технологии.

Обзор современных информационных компьютерных 
технологий, применяемых в общеобразовательной школе 
в настоящее время можно найти в нашей работе [3].

При планировании учебного процесса в начальной 
школе следует помнить о том, что дети младшего школь-
ного возраста находятся в постоянном развитии, как 
психическом, так и физическом. Предлагаемые новые 
учебные занятия с использованием современных инфор-
мационных компьютерных технологий не должны нару-
шать развитие ребенка и наносить ему какой-либо вред.

Данная работа посвящена анализу психолого-физио-
логических особенностей детей младшего школьного воз-
раста с точки зрения возможности использования сов-
ременных информационных компьютерных технологий в 
учебном процессе.

Характеризуя младший школьный возраст, И.Ю. Ку-
лагина [4, с. 120] отмечает: «Младший школьный возраст 
называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 
детских качеств – легкомыслие, наивность, взгляд на 
взрослого снизу вверх. Учение для него – значимая дея-
тельность».

Дети в младшем школьном возрасте очень наблюда-
тельны. Наблюдая за окружающим миром, они стараются 
повторить то, что видят. Не зная конкретных технологий, 
дети младшего школьного возраста способны создать что-
то новое, оригинальное. В процессе обучения происходит 
психическое, интеллектуальное и физическое развитие.

Развитие ученика в начальной школе зависит от мно-
жества факторов, в том числе и от того, насколько на-
глядным и удобным для восприятия является учебный 
материал. У младших школьников хорошо развито непро-
извольное внимание, поэтому учебный материал, предъ-
являемый в ярком, интересном и доступном для ребенка 
виде вызывает интерес и обращает на себя внимание, 
ускоряет запоминание содержания. Использование сов-
ременных технических средств придают учебному про-
цессу творческий, поисковый характер, что способствует 
развитию творческих способностей учащихся, повы-
шению интереса к учебному процессу [5]. В первую оче-
редь, это касается вопросов организации и контроля пси-
хических процессов: восприятия, внимания, памяти и др. 
Основная их часть сгруппирована вокруг основных ка-
налов восприятия информации (визуальный, аудио и ки-
нестетический) [3]. Рассмотрим возможность воздей-

ствия информационно-компьютерных технологий на 
каналы восприятия информации более подробно.

Звуковой канал. Можно выделить следующие ос-
новные типы звуков, воспринимаемых человеком: речь, 
музыка, упорядоченные периодические и разовые сиг-
налы, характерные и беспорядочные шумы. Огромную 
роль среди этих типов звуков играет речь, которая 
должна занимать важнейшее место в организации ис-
пользования информационных технологий в учебном 
процессе. Второе место по значимости в жизни человека 
занимают естественные и искусственные шумы. Прове-
денные исследования показали, что человек лишенный 
шумов становится менее активным и ощущает психоло-
гический дискомфорт [5]. Поэтому шумы также должны 
занимать свое место в учебном процессе. Традиционно 
музыка играет заметную роль в жизни человека. Иссле-
дования, проведенные в школах, показали, что при по-
стоянном музыкальном фоне работоспособность уча-
щихся повышается в среднем примерно на 20 % [5]. По 
степени предпочтения можно выделить четыре основных 
группы людей: любящих марши, предпочитающих 
вальсы, желающих слушать танго и поклонников бы-
стрых мелодий типа шейка. Эти предпочтения связаны 
с доминирующими ритмами мозга. Поэтому в учебном 
процессе нужно предусматривать, как минимум, четыре 
мелодии разных типов. Упорядоченные периодические и 
разовые сигналы, вроде телефонных звонков, звука бу-
дильника, привлекающего внимания писка, поощри-
тельно-приятных или наказывающе-неприятных звуков 
играют, обычно, отвлекающую, мобилизующую, инфор-
мативную и редко нейтральную роль. Целенаправленное 
и систематическое использование таких сигналов может 
быть полезным дополнением в системе звуковых воздей-
ствий на ученика.

Кинестетический канал. Современные информа-
ционные технологии, применяемые в учебном процессе в 
настоящее время, позволяют использовать кинестетиче-
ский канал только в ограниченных рамках. Тем не менее, 
можно отметить несколько направлений, где использо-
вание этого канала не ограничивается только взаимодей-
ствием с клавиатурой компьютера:

– использование микрофона при изучении языков и 
т.п.;

– использование графических планшетов или музы-
кальных клавиатур в гуманитарных предметах;

– использование наборов ЛЕГО в курсе технологии, а 
также в курсах физики, химии, биологии и др.;

– использование измерительных лабораторий для 
компьютерных исследований на материале физики, химии, 
биологии и др.

Приведенные примеры характерны тем, что в них 
компьютерные технологии используется в физической, 
а не просто организационной связи с другими внешними 
устройствами. С этими внешними устройствами ученик 
производит не только действия руками, но и управляет 
ими с помощью компьютера.



18912. Технические средства обучения

Визуальный канал. Визуальное восприятие объектов 
человеком имеет ряд особенностей [5]. Так, первичное 
обследование объекта осуществляется с помощью мно-
гочисленных движений глаз. После того как объект ис-
следован, внимание к нему ослабевает. В дальнейшем че-
ловек реагирует только на изменения, происходящие с 
объектом или в объекте. При этом, на движущиеся объ-
екты реакция у человека более сильная, чем на непод-
вижные. На приближающиеся или удаляющиеся объекты 
наблюдается более сильная реакция, чем на просто дви-
жущиеся. Поэтому при проектировании занятий следует 
отдавать предпочтение тем приемам обучения, где ис-
пользуются движущиеся объекты, причем в первую оче-
редь – приближающимся или удаляющимся объектам, 
затем объектам, проходящим мимо глаза и, наконец, из-
меняющимся со временем объектам.

При организации учебного процесса с использованием 
информационных компьютерных технологий необходимо 
учитывать санитарно-гигиенические нормы для работы 
детей младшего школьного возраста за компьютерами [6]. 
В отличие от старшеклассников следует помнить, что:

– Работать ученикам надо на расстоянии 60–70 см 
(допустимо не менее 50 см), соблюдая правильную по-
садку, не сутулясь, не наклоняясь.

– Учащимся, имеющим очки для постоянного но-
шения, необходимо находиться в очках.

– Разрешаемое время непрерывной работы учащихся 
зависит от их возраста, но не должно превышать для уча-
щихся I классов (6 лет) – 10 мин; для учащихся II – IV 
классов – 15 мин.

– После установленной выше длительности работы 
учениками должен проводиться комплекс упражнений для 
глаз, а после каждого урока на переменах – физические 
упражнения для профилактики общего утомления.

Таким образом, информационные компьютерные тех-
нологии возможно с успехом использовать в учебном про-
цессе начальной школы. При этом следует учитывать пси-
холого-физиологические особенности данной возрастной 
группы. Возрастные особенности накладывают ограни-
чения, как на содержание, так и на продолжительность 
занятий.
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