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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным 
государственным университетом имени К. Жуба-
нова и Харьковским национальным педагогиче-
ским университетом им. Г.С. Сковороды пред-
ставляют сборник материалов по итогам 
III Международной научно-практической конфе-
ренции «Педагогический опыт: теория, мето-
дика, практика». 

В сборнике представлены статьи участников 
III Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященные приоритетным направле-
ниям развития науки и образования. В 92 публи-

кациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общая педагогика. 
2. Система образования. 
3. Психологические аспекты педагогической деятельности. 
4. Педагогика высшей профессиональной школы. 
5. Педагогика профессиональной школы и СПО. 
6. Педагогика общеобразовательной школы. 
7. Дополнительное (внешкольное) образование детей. 
8. Дошкольная педагогика. 
9. Коррекционная педагогика, дефектология. 
10. Образование взрослых, самообразование. 
11. Технические средства обучения. 
12. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Амурск, Армавир, Архан-
гельск, Балаково, Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Владикавказ, Волго-
град, Вологда, Грозный, Екатеринбург, Зеленодольск, Иваново, Йошкар-Ола, 
Иркутск, Казань, Ковров, Краснодар, Красноярск, Махачкала, Мурманск, 
Набережные Челны, Нальчик, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокуз-
нецк, Новосибирск, Нурлат, Омск, Пермь, Петрозаводск, Старый Оскол, Ста-
рый Оскол, Тверь, Тобольск, Томари, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, 
Ухта, Чебоксары, Челябинск, Шуя, Южно-Сахалинск, Якутск) и субъектом 
России (Кемеровская область), а также Украины (Киев). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: ака-
демические учреждения (Армавирская государственная педагогическая акаде-
мия, Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала 
армии А.В. Хрулёва, Волгоградская академия МВД России, Омская академия 
МВД России), университеты и институты России (Башкирский государствен-
ный педагогический университет им. М. Акмуллы, Благовещенский государ-
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ственный педагогический университет, Волгоградский государственный со-
циально-педагогический университет, Вологодский государственный универ-
ситет, Дагестанский государственный педагогический университет, Дальнево-
сточный федеральный университет, Ивановский государственный универси-
тет, Ивановский государственный химико-технологический университет, Ка-
занский национальный исследовательский технологический университет, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, Кемеровский государ-
ственный университет, Краснодарский университет Министерства внутрен-
них дел РФ, Кубанский государственный университет, Московский государ-
ственный университет геодезии и картографии, Набережночелнинский инсти-
тут социально-педагогических технологий и ресурсов, Нижегородский госу-
дарственный педагогический университет им. Козьмы Минина, Новосибир-
ский государственный педагогический университет, Петрозаводский государ-
ственный университет, Поволжский государственный технологический уни-
верситет, Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена, Российский государственный социальный университет, Санкт-
Петербургский государственный лесотехнический университет, Сахалинский 
государственный университет, Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова, Северо‐Восточный федеральный университет, 
Тверской государственный университет, Тюменский государственный нефте-
газовый университет, Уральский государственный медицинский университет, 
Уральский государственный педагогический университет, Челябинский госу-
дарственный педагогический университет, Чеченский государственный уни-
верситет, Чувашский государственный институт культуры и искусств, Чуваш-
ский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева) и 
Украины (Киевский университет им. Бориса Гринченко). 

Большая группа образовательных учреждений представлена школами 
и гимназиями, лицеями и колледжами, детскими садами, учреждениями до-
полнительного образования и научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования 
и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, 
доцентов, аспирантов, научных сотрудников, магистрантов и студентов до 
преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей детских садов и педаго-
гов дополнительного образования. Редакционная коллегия выражает глубо-
кую признательность нашим уважаемым авторам за активную жизненную по-
зицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в III Международной научно-практической конференции «Педагогический 
опыт: теория, методика, практика», содержание которой не может быть ис-
черпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные виды коммуникации. 
Авторами также анализируются особенности коммуникативных умений у 
младших школьников, которые формируются и зависят от различных факто-
ров. 

Ключевые слова: виды коммуникации, особенности формирования умений, 
коммуникативные умения. 

Для формирования коммуникативных умений большую роль играют мно-
жество факторов, но мы рассмотрим самые основные из них, исходя из опыта 
ученых, педагогов. 

Выделяют три вида основных аспекта коммуникации: 
1. Коммуникация как взаимодействие. Коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции собеседника либо партнера по деятельности 
(интеллектуальный аспект коммуникации). По мере приобретения опыта об-
щения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отно-
шений) дети научатся не только учитывать, но и предвидеть разные возмож-
ные мнения людей, нередко различные с их мнениями и интересами. К концу 
обучения в начальной школе коммуникативные умения, направленные на учет 
позиции собеседника, приобретают более глубокий характер: дети становятся 
способными понимать возможность разных оснований для оценки одного и 
того же предмета. Они начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления 
и желания окружающих, их внутренний мир в целом [1, с. 119]. 

2. Коммуникация как кооперация. Коммуникативные действия, направлен-
ные на сотрудничество. На протяжении младшего школьного возраста дети ак-
тивно включаются в общие занятия, происходит интенсивное установление 
дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия со 
сверстниками и умение заводить друзей является одной из важнейших задач 
развития на этом школьном этапе. От навыков конструктивного общения, при-
обретенного в младшем возрасте во многом, зависит благополучие личност-
ного развития. В условиях учебного сотрудничества формирование коммуни-
кативных умений происходит наиболее интенсивно. 

Главными показателями нормативно‐возрастной формы развития комму-
никативного умения в начальной школе можно считать умение договари-
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ваться, находить общее решение практической задачи, т. е. приходить к ком-
промиссному решению даже в спорных ситуациях; умение высказывать и ар-
гументировать свое предложение, умение убеждать и уступать; способность 
сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора, уме-
ние с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; способность 
брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также осу-
ществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения зада-
ния [1, с. 121–123]. 

3. Коммуникация как условие интериоризации. Коммуникативно-речевые 
действия, служащие средством передачи информации другим людям и станов-
ления рефлексии. Ранние этапы развития ярко показывают, что детская речь, 
как средство сообщения, которое адресовано кому-то, одновременно развива-
ется как все более точное средство отображение предметного содержания и 
самого процесса деятельности ребенка. Индивидуальное сознание и рефлек-
тивность мышления ребенка зарождаются внутри взаимодействия и сотрудни-
чества его с другими людьми. К моменту поступления в школу дети должны 
уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 
знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью полу-
чить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной мере 
владеть планирующей и регулирующей функциями речи. К 7 годам дети 
должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры дей-
ствия, а также передавать (сообщать) их партнеру [1, с. 123]. 

Важным фактором коммуникативных умений является умение общаться. 
От умения правильно общаться зависит успешность в жизнедеятельности че-
ловека. Ребенок растет в семье, и от семьи главным образом зависит насколько 
он готов к школе и каков его уровень развития в общении. Характер адаптации 
и отношение со стороны семьи определяют состояние и развитие личности. 
В условиях чувствительной к изменению социального статуса ребенка семьи 
происходят изменения и внутри семейных отношений: теперь ребенок – уче-
ник, с ним советуются, с ним считаются. 

По мнению Соколовой В.В, человек как существо, обладающее языком, не 
хочет испытывать затруднений в том, что сказать, когда ему это необходимо, 
чтобы то, как он говорит, способствовало тому, зачем говорит, чтобы распола-
гало слушателей в его пользу [4, с. 11]. 

Важной характеристикой коммуникативной готовности к школьному обу-
чению считается появление произвольных форм общения со взрослыми‐кон-
текстное общение, где сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не 
непосредственно, а опосредствованно задачей, образцом, правилом и коопера-
тивно-соревновательным общением со сверстниками [1, с. 118]. 

Поступая в школу, ребенок должен владеть такими элементами культуры 
общения, как умение приветствовать, прощаться, просить, благодарить, изви-
няться, понимать речь другого, уметь выражать свои чувства. Но все ли дети 
обладают этими компонентами? Каждый ребенок индивидуален, у каждого 
свои особенности, которые влияют на коммуникативную сторону общения. 
К этим особенностям могут быть отнесены некоторые факторы, как влияние 
семьи, ее социальное и материальное благополучие, здоровье самого школь-
ника, его личностные возможности. Поэтому очень важно учителю уже с 
1 класса обращать внимание на ряд этих факторов и содействовать ребенку в 
преодолении таких «комплексов» как замкнутость, стеснительность, скован-
ность и т. д. 

Задача педагога состоит в том, чтобы тот уровень развития в общении, ко-
торым владеет ребенок, наполнить новыми умениями, знаниями, которые поз-
волят ребенку стать коммуникативным в дальнейшей жизни. Педагог должен 
сам обладать коммуникативными умениями и навыками. Учитель должен 
научить ребенка не только отвечать на вопросы, но и уметь задавать их, уста-
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навливать с окружающими контакты, умение высказывать свои мысли, веж-
ливо отказывать или вести спор, поддерживать беседу, налаживать взаимодей-
ствие. Прежде чем приступить к задаче формирования коммуникативных уме-
ний, учитель должен знать, какие элементы будут способствовать формирова-
нию, а какие затруднять. 

Следующим фактором для формирования коммуникативных умений явля-
ется взаимодействие. Без самого процесса общения ни о каком взаимодей-
ствии между партнерами не может быть и речи. Взаимодействуя, дети уже 
начинают процесс общения между собой, и задача учителя научить их пра-
вильному, уважительному отношению друг к другу. 

Р.С. Немов в своей книге пишет, что «в младшем школьном возрасте можно 
и нужно обучать гибкости общения с целью поддержания эффективного взаи-
модействия друг с другом. Этот возраст вполне подходит для формирования у 
детей умения устанавливать и поддерживать эмоционально положительные 
личные взаимоотношения с людьми. В это время можно научить ребенка быть 
независимым, следовать своим целям и уважать интересы других» [2, с. 562]. 

Для того чтобы научить детей общаться и взаимодействовать, нужно вве-
сти правила или нормы работы в коллективе. У каждого учителя есть такие 
правила, которые он накопил с ранее приобретенным опытом. Можно выде-
лить следующие [3]: 

 слушай внимательно партнера по общению; 
 уважай чужие ошибки, вежливо объясни свое мнение; 
 переспрашивай и уточняй, чтобы быть уверенным, что ты правильно по-

нял его; 
 помни, вместе вы можете сделать гораздо больше, чем каждый по отдель-

ности; 
 результатом работы является ваше общее мнение; 
 при затруднениях проси помощи у партнера и оказывай эту помощь сам, 

если тебя просят об этом; 
 поблагодари партнера за работу. 
Все эти правила должны вводиться постепенно. Образцом партнерской 

коммуникации для детей является учитель, который каждый день транслирует 
примеры уважительного отношения к партнеру, корректного ведения беседы 
и поддержки партнера, которые будут усваиваться детьми. 

Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, а также их последователи В.В. Рубцов и 
Г.А. Цукерман создали модель обучения, которая полагается на сотрудниче-
стве учеников [5]. В своих исследованиях они показали возможность органи-
зации эффективных форм сотрудничества, направленных на усвоение учеб-
ного содержания школьных предметов, доказали, что опыт сотрудничества 
благотворно влияет на развитие общения и речи. 

Таким образом мы рассмотрели основные особенности формирования ком-
муникативных умений, которые зависят от ряда факторов: умение общаться и 
взаимодействовать друг с другом; влияние семьи; коммуникативность педа-
гога; умение сотрудничать. 
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧИТЕЛЯ 
И УЧЕНИКА НА АКАДЕМИЧЕСКУЮ 

УСПЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В США 
Аннотация: в статье рассматриваются виды взаимоотношений амери-

канских учителей и учеников, дается краткий анализ философских концепций 
об образовании. Указаны типы эффективных и деструктивных взаимоотно-
шений между учителем и учеником. Рассматриваются некоторые характе-
ристики учителя, которые способствуют эффективному преподаванию. 

Ключевые слова: академическая успеваемость, эффективные взаимоот-
ношения, конфликтная ситуация, американский учитель. 

С самого первого дня пребывания ученика в школе и до сдачи последнего 
экзамена учитель и ученик находятся в постоянном контакте друг с другом. 
Это взаимодействие проявляется не только в непосредственном общении, но 
и в зрительных контактах, в привлечении всеми возможными способами вни-
мания друг к другу: учитель стремиться как можно дольше привлечь внимание 
школьников к своему предмету, к тому, что он собирается донести до ученика, 
а ученик пытается обратить внимание наставника к своей собственной пер-
соне, чтобы учитель искренне заинтересовался его успехами и затруднениями. 
В большинстве американских школ переполненные классы, где представлены 
ученики разных национальностей и культур. Учителю трудно наладить эффек-
тивные, доброжелательные отношения со всеми учениками, на это требуется 
время, терпение и опыт педагогической деятельности. Как правило, учитель 
работает в нескольких классах, общается с сотнями детей ежедневно. В таких 
условиях нельзя требовать от учителя доброжелательного отношения к каж-
дому, проявление внимания ко всем детям, – это просто невозможно по объек-
тивным причинам. Но главная миссия учителя остается прежней – учить детей, 
воспитывать в них самые лучшие человеческие качества, при этом искренне 
любить детей и выбранную профессию. От того, каким образом складываются 
отношения между учителем и учениками, зависит академическая успевае-
мость школьников. 

Для учителя общение с учениками – часть работы, а для подрастающего 
поколения отношения с учителями – это составная часть их учебы в школе. 
Учитель не выбирает себе учащихся, а строит отношения с теми, кто пришел 
учиться. Ученик также лишен возможности выбора учителя, он приходит в 
школу, где трудится сформированная команда педагогов. Рассмотрим типич-
ные виды взаимоотношений педагогов со своими подопечными. 

Под влиянием идей прагматизма, реконструктивизма и экзистенциализма, 
а также педоцентризма, развивающимися в США в ХХ веке, в американской 
школе главный акцент сделан на ребенке и его потребностях, а значит, именно 
ребенок занимает приоритетное положение в процессе обучения. На школь-
ных занятиях главное внимание уделяется диалогу, свободным отношениям 
между учителем и учащимися, свободе выбора школьником своего жизнен-
ного пути. Вместе с тем приверженцы идей неотомизма акцентировали внима-
ние учителей на воспитания вечных добродетелей, таким образом, они считали 
вполне разумным соединить воедино научные знания (академическую подго-
товку) и веру в бога. Противоположную позицию относительно взаимоотно-
шений между учителем и учеником имеют сторонники таких философских 
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направлений, как бихевиоризм, эссенциализм, перенниализм. Сущность их 
подхода сводится к подчинению учеников учителю, не приветствуется свобо-
домыслие школьников и равносторонний диалог в учебном процессе, при этом 
исчезает понятие значимости одних личностей по отношению к другим. 

Идеи гуманизма проникли во все сферы человеческой деятельности как 
наиболее востребованные в эпоху глобальных перемен, экономических и по-
литических реформ. Никакие технологии не заменят столь ценного личност-
ного общения, особенно в рамках школьного образования. На данном этапе 
развития цивилизации учителя гуманистической ориентации играют важную 
роль в американских школах. Они работают над созданием условий для само-
реализации учащихся и самоактуализации. Учителя-гуманисты обучают 
школьников брать ответственность за принятия ими самостоятельных реше-
ний, всегда оказывают помощь в процессе приобретения знаний и мотивируют 
к творчеству. Во взаимоотношениях с учащимися учителя используют разно-
образные методы обучения, способствующие поддержке мотивации. Хорошие 
учителя всегда заботятся о том, чтобы не позволять рутине и скуке проникать 
в учебную аудиторию, поэтому они много времени уделяют разработке совре-
менных методик обучения, стимулирующих детей к развитию, творчеству и 
поиску смыслов. Результатом гуманистического подхода к обучению является 
хорошая успеваемость американских школьников и удовлетворенность 
школьным обучением. Гуманистический подход является одним из главных 
эффективных методов обучения и воспитания в американском образовании, 
он «предполагает научить учащегося быть открытым всему новому, развивать 
у учащихся потребности в знаниях» [4]. При этом сам учитель должен посто-
янно повышать свой профессиональный уровень, рефлексировать свою педа-
гогическую деятельность, отслеживать результаты новейших исследований в 
области педагогики и психологии и анализировать поступающую информа-
цию. Для достижений наилучших результатов совместной деятельности учи-
теля и учеников педагог должен предъявлять к своим воспитанникам такие 
требования, которые бы способствовали «эмоциональному, нравственному, 
физическому и интеллектуальному развитию» [4]. 

Эффективными взаимоотношениями между учителем и учеником в амери-
канской системе образования модно считать такие отношения, которые осно-
ваны на «четком видении и понимании целей школьного образования; их от-
личает персональное внимание к личности каждого ученика» [1, с. 87]. Если 
американский учитель максимально продуктивно заполняет время, отведен-
ное на урок, умеет мотивировать детей к деятельности, то он имеет все шансы 
достичь запланированных целей и задач своих уроков. При эффективных вза-
имоотношениях у учителя класс является дружной, надежной командой, где 
все поддерживают друг друга и понимают поставленные цели и задачи. Наибо-
лее комфортным для учеников и адекватным для учителя является демократи-
ческий стиль руководства и общения с учениками. «Эффективный учитель в 
большей степени демократ, а не либерал или автократ, при этом без явных 
признаков «фаворитизма» по отношению к своим ученикам» [1, с. 87]. Уста-
новление и поддержание благоприятной обстановки в классе, готовность учи-
теля помочь школьнику справиться с затруднением повышают успеваемость 
учеников. Демократический стиль общения учителя со своими учениками раз-
вивает самостоятельность школьников, стимулирует их высказывать свои не-
зависимые точки зрения. При этом учителя должны научиться внимательно 
слушать детей, давая им возможность свободно высказаться. 

К сожалению, не все учителя могут построить гармоничные продуктивные 
взаимоотношения со своими учениками. Педагогическая деятельность вклю-
чает в себя и разрешение разного рода конфликтов, которые мешают эффек-
тивному преподаванию. Опытные учителя умеют быстро разрешать любые 
проблемы, а идеальные учителя не допускают или нивелируют конфликты на 
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стадии их зарождения. Известный американский психолог и педагог Томас 
Гордон в своей книге «Курс эффективного преподавателя» дает действенные 
советы учителям по разрешению любых школьных конфликтов. Т. Гордон от-
мечает, что «школьники легко обучаются лишь тогда, когда у них хорошие 
отношения с учителем и им не нужно тратить время на то, чтобы защищаться 
от «классного террориста» [2, с. 44]. Какие отношения психолог считает хоро-
шими? Такие отношения отличаются открытостью, когда и учитель, и ученик 
честны и откровенны друг с другом, при этом присутствует взаимное уваже-
ние. В хороших отношениях присутствует дух коллективизма, и созданы усло-
вия для индивидуализма и творческой деятельности. При благоприятных от-
ношениях между учителем и его учениками происходит «взаимное удовлетво-
рение от общения, в котором никому не приходится поступаться своими инте-
ресами» [2, с. 45]. Т. Гордон выделил двенадцать типов деструктивной комму-
никации между учителем и учеником. Эти типы реакции учителя не только 
мешают нормальной коммуникации, но и отрицательно сказываются на акаде-
мической успеваемости школьников. Назовем эти типы поведения. 1. Приказ, 
распоряжение, команда. 2. Предупреждение, угроза. 3. Нотации, наставления, 
поучения. 4. Советы. Подсказка или предложение помощи. 5. Поучения. При-
меры из личной жизни апелляция к здравому смыслу. 6. Осуждение, критика, 
несогласие. 7. Насмешка, высмеивание, речевые штампы. 8. Попытка разъяс-
нения, вывод. 9. Похвала, согласие, выставление положительных оценок. 
10. Сочувствие, утешение, поддержка. 11. Расспросы, выяснение ситуации, до-
прос, перекрестный допрос. 12. Переключение внимания, отвлечение, сарказм, 
юмор, шутка [2, с. 116–125]. Вместо перечисленных реакций на конфликтные 
ситуации Т. Гордон предлагает другие способы разрешения трудных ситуаций. 

Учителю необходимо освоить методику пассивного выслушивания (молча-
ния). У многих учителей не хватает терпения внимательно выслушать уче-
ника. При пассивном выслушивании учитель обычно время от времени дает 
подтверждающие ответы, демонстрирующие ученикам искреннюю заинтере-
сованность в проблеме. Следующий этап в алгоритме разрешения конфликт-
ной ситуации – это налаживание обратной связи, то есть наступает момент ак-
тивного выслушивания. Именно с активного выслушивания начинается про-
цесс разрешения конфликта, «но ответственность за решение проблемы всегда 
несет ученик» [2, с. 127]. 

Американские школы как никогда раньше нуждаются в высококвалифици-
рованных специалистах, выступающих одновременно в нескольких ролях, а 
именно: учитель-наставник, учитель-фасилитатор, консультант, психотера-
певт. Взаимоотношения педагогов и детей играют большую роль в оценке ка-
чества образования в целом, влияют на становление высоконравственной, от-
ветственной личности. 

Назрела необходимость создать модель учителя новой формации, включа-
ющей в себя рефлективный подход к преподаванию. «Вдумчивое и обоснован-
ное поведение учителя в повседневной работе опирается на обширные знания 
педагогики, психологии, специальных дисциплин, а также на высокие мораль-
ные ценности» [3]. В этой связи вопрос о том, что составляет базу знаний учи-
теля, является важным инструментом подготовки и аттестации педагогиче-
ских кадров, помогает проанализировать и разработать профессиональные 
стандарты преподавания. Фундамент знаний должен включать не только фор-
мальные педагогические и узкоспециальные знания по предмету, но и пони-
мание культурного и этнического разнообразия контингента учащихся, фило-
софию, психологию и нравственные ориентиры. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МИР» ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье раскрывается история создания, структура и ос-

новное содержание двухуровневой преемственной образовательной системы 
«Музыкальный мир», в которую входят учебно-методический комплект 
Т.И. Баклановой и Г.П. Новиковой «Музыкальный мир» для детей 3–7 лет (се-
рия «Тропинки») и учебно-методический комплект Т.И. Баклановой «Музыка» 
для 1–4 классов («Планета знаний»). Их объединяют общие концептуальные 
основы, преемственность целей, задач, тематики, содержания и планируе-
мых результатов музыкально-образовательной деятельности. В основу педа-
гогического проектирования образовательной системы «Музыкальный мир» 
был положен поликонтекстный подход, состоящий в сочетании нескольких 
контекстов музыкально-образовательной деятельности (аксиологического, 
этнокультурного, художественно-эстетического, арт-терапевтического). 
Данная система отражена в большом количестве научных и научно-методи-
ческих публикаций, представленных в списке литературы. 

Ключевые слова: музыкальное образование, дошкольное образование, 
начальное общее образование, учебники музыки, программы по музыке, худо-
жественно-эстетическое развитие. 

Образовательная система «Музыкальный мир» состоит из двух подсистем: 
учебно‐методического комплекта Т.И. Баклановой и Г.П. Новиковой «Музы-
кальный мир» для детей 3–7 лет и учебно-методического комплекта по музыке 
Т.И. Баклановой для 1–4 классов общеобразовательных школ. Эти подсистемы 
имеют общие концептуальные основы [76], преемственные цели, задачи, тема-
тику, содержание и планируемые результаты музыкально-образовательного 
процесса. 

В педагогическом проектировании «Музыкального мира» был применен 
разработанный нами поликонтекстный подход, состоящий в сочетании не-
скольких контекстов музыкально-образовательной деятельности: аксиологи-
ческого [62; 63; 69], этнокультурного [2; 12; 50; 62; 67; 69; 70], художественно-
эстетического [83; 85] и арт-терапевтического [8; 45]. «Музыкальный мир» от-
ражает все основные исторические пласты музыкального искусства: народную 
музыку (фольклор) [47; 48; 59; 65], церковно-певческое искусство [1], класси-
ческую музыку [11] и музыку современных композиторов. В этой образова-
тельной системе применены современные педагогические технологии [10; 61], 
реализованы требования действующих ФГОС дошкольного и начального об-
щего образования [66], а также «Примерной рабочей программы учебного 
предмета «Музыка» (2014 г.) 

Публикация образовательной системы «Музыкальный мир» началась 
в 2005 г. Ее первоосновой послужили наши более ранние разработки, в том 
числе – концепция и программа предметного блока «Музыка» как части Про-
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граммы интегрированного курса «Искусство» для 1–9 классов общеобразова-
тельных школ (1997 г.) [90]. Программа предметного блока «Музыка» состо-
яла из двух частей: «Родной мир музыки» (1–4 кл.) и «Музыка народов мира» 
(5–9 кл.). Первая часть программы была построена на основе нескольких об-
щих сквозных тем для 1–3 классов: «Наш край родной», «Музыкальные игры 
и игрушки», «В стране музыкальных инструментов», «У кого какой голос?», 
«Мамины песенки», «В гостях у сказки», «Уроки Скрипичного ключа». В тре-
тьем классе была добавлена новая сквозная тема – «Добры молодцы и красны 
девицы», а содержание уроков музыки в четвертом классе было структуриро-
вано в виде нескольких новых крупных тем: «От Руси до России», «Москва 
музыкальная», «На родине М.И. Глинки» и др. На основе этой части про-
граммы были разработаны рабочие тетради «Родной мир музыки» для уча-
щихся 1–4 классов [87–89] и нотная хрестоматия [64]. 

Вторая часть программы – «Музыка народов мира» (5–9 кл.) начиналась с 
нескольких крупных тем, посвященных древнерусской музыкальной культуре 
(«Русь былинная», «Русь святая», «Русь скоморошья», «Русь песенная» и др.). 
Многие другие темы этой части программы были посвящены музыкальной 
культуре России на разных этапах ее истории, вплоть до конца ХХ в., а также 
зарубежной музыкальной культуре («Музыкальный мир Древней Греции», 
«Музыкальный мир Древнего Рима», «Музыкальные путешествия по странам 
Европы» и др.). 

Часть этих тем вошли в УМК «Музыка» комплекта «Планета знаний», ко-
торый включает учебники музыки (ФГОС) [13–39], рабочие тетради для обу-
чающихся в виде «Дневников музыкальных путешествий» [3–7], программы и 
методические материалы для учителей [51–57], а также «озвученные» элек-
тронные учебники. Содержание учебников содействует достижению преду-
смотренных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения на материале и средствами музыкального искусства, в интеграции с 
другими видами искусства, в контексте высших духовно-нравственных ценно-
стей и идеалов традиционной культуры русского и других народов России, 
культурного многоообразия современного мира, с использованием информа-
ционно-компьютерных технологий и некоторых методов арт-терапии. 

Все учебники музыки объеденены общей учебно-игровой формой вообра-
жаемого путешествия по Музыкальному миру. В каждом классе учащимся 
предлагаются разноообразные вариативные образовательные маршруты та-
кого путешествия: 

1. «Где музыка берет начало?»: Путешествие по миру звуков, ритмов, ме-
лодий и музыкальных образов. (1 класс.) 

2. «Волшебные силы музыки»: Знакомство с особенностями музыки как 
вида искусства, «встречи» в Музыкальном мире с ее создателями и исполни-
телями. (2 класс.) 

3. «Где живет музыка?»: Путешествие по концерным залам, музыкальным 
театрам и музеям. (3 класс.) 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: Музыкальное путеше-
ствие от Руси до России и по некоторым странам Западной Европы. (4 класс.) 

Наряду с решением дидактических задач, учебники музыки позволяют раз-
вивать духовно-нравственную культуру обучающихся на основе националь-
ного воспитательного идеала, сформулированного в федеральной «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 
(2009 г.). 

В 2014 г. в комплект «Планета знаний» вошло наше новое учебное пособие, 
посвященное русским традиционным народным календарным праздни-
ков [58]. Его содержание интегрировано с содержанием учебников музыки. 

УМК «Музыкальный мир» для дошкольных образовательных организаций 
включает программу и методическое пособие для педагогов [77; 80; 81] и по-
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собие для детей 5–7 лет (в 2-х частях) [78; 79]. Программа является частью 
раздела «художественно-эстетическое развитие» Примерной основной образо-
вательной программы дошкольного образования «Тропинки» [86]. 

Таким образом, «Музыкальный мир» имеет двухуровневую структуру, 
обеспечивающую преемственность дошкольного и общего начального музы-
кального образования. Одним из важнейших педагогических условий успеш-
ной реализации данной образовательной системы является ее творческое осво-
ение студентами педагогических вузов [60; 69; 70; 71]. 
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Кафедра общей физики – это старейшая кафедра физического факультета 
Чеченского государственного университета. Она открыта в 1938 году вместе с 
учительским институтом. От этой кафедры в свое время отделились кафедра 
теоретической физики, молекулярной физики и физической электроники. 

Насколько нам известно, впервые серьезные научные исследования на ка-
федре начал Петраш Фома Тимофеевич. Ф.Т. Петраш в 1925 году окончил 
Краснодарский пединститут, а в 1952 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по теме: «Исследование электрических свойств окиси меди в 
пробивных полях». Им в 50-х годах прошлого века на кафедре общей физики 
была открыта лаборатория, где изучались свойства полупроводников. 
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Изучением влияния различных факторов на свойства металлов и сплавов 
занимался Афанасьев Константин Федорович. Однако из-за отсутствия серь-
езной материально-технической базы эти исследования не получили должного 
развития. В связи с преобразованием педагогического института в универси-
тет в 1972 году заведующим кафедрой общей физики был приглашен из города 
Махачкалы известный физик Исмаилов Забид Абакарович. З.А. Исмаилов в 
институте физики Дагестанского научного центра РАН выполнил кандидат-
скую диссертацию под руководством академика Х.И. Амирханова. 

Под руководством З.А. Исмаилова на кафедре были начаты исследования 
физических свойств полупроводников в сильных импульсных магнитных по-
лях. Группа З.А. Исмаилова собрала установку, которая в импульсном режиме 
позволяла создать магнитные поля порядка 40 килоэрстед. В этой лаборатории 
работали А.А. Жансаев, Ю.М. Калиниченко и другие. Были получены экспе-
риментальные данные, представляющие научный и практический интерес. 

В 1979 году по состоянию здоровья З.А. Исмаилов ушел с должности заве-
дующего кафедрой и на эту должность был избран А.-Х.М. Бислиев. Однако 
З.А. Исмаилов до конца 80-х годов плодотворно работал профессором ка-
федры общей физики. 

После защиты кандидатской диссертации, в 1972 году А.-Х.М. Бислиев 
возвращается домой и начинает трудовую деятельность на физическом фа-
культете Чечено-Ингушского госуниверситета. 

Благодаря упорному труду, А.-Х.М. Бислиевым на физическом факультете 
была организована современная научно-исследовательская лаборатория, кото-
рая к концу 80-х годов переросла в известную научную школу по проблемам 
физики магнетизма. Он со своими учениками создал лабораторию физики маг-
нитных явлений, которая позволяла проводит комплексное исследование маг-
нитных свойств и сверхтонких взаимодействий. Это давало возможность, по-
лучит данные не только о кооперативных явлениях, но и информацию локаль-
ного (атомного) характера. 

Исследования, начатые в МГУ, были продолжены в лаборатории по физике 
магнитных явлений, которая к тому времени была создана А.-Х.М. Бислиевым 
в Чечено-Ингушском госуниверситете. Лаборатория занималась исследова-
нием природы и механизмов магнитного упорядочения в интерметаллических 
соединениях редкоземельных металлов с 3d-переходными металлами. 

В состав научной группы, возглавляемой А.-Х.М. Бислиевым входили 
ныне доктор физико-математических наук, заведующая кафедрой молекуляр-
ной физики Чеченского государственного университета, профессор З.С. Умха-
ева, кандидаты физико-математических наук, заведующий кафедрой физики 
Чеченского государственного педагогического института, профессор 
М.-А.А. Гудаев, профессор С.-М.Ш. Машаев, кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой педагогики и психологии ЧГУ М.В. Ажиев, доцент 
А.М. Экажев. 

Им совместно с учениками были созданы ряд оригинальных установок, как 
автоматический маятниковый магнитометр с емкостным датчиком перемеще-
ний, установка по исследованию линейной и поперечной магнитострикции, 
температурные приставки к рентгеновскому дифрактометру ДРОН-3, а также 
разработана методика расчетов мессбауэровских спектров. 

Плодотворная научно-исследовательская работа А.-Х.М. Бислиева была 
прервана трагическим событием. Профессор А.-Х.М. Бислиев погиб в ноябре 
1991 года, спасая жизнь своего коллеги, доктора педагогических наук, профес-
сора, ректора Чечено-Ингушского государственного университета им. 
Л.Н. Толстого Виктора Абрамовича Канн-Калика [1]. 

После трагической смерти А.-Х.М. Бислиева короткое время заведующим 
кафедрой был доцент, кандидат физико‐математических наук А.Г. Нальгиев. 
С 1991 года кафедрой общей физики заведует доктор физико-математических 
наук Магомадов Рукман Масудович, который руководит работой кафедры и в 
настоящее время. 
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Р.М. Магомадов сумел сплотить коллектив из способных и энергичных 
молодых людей. Он со своей группой занимается изучением фотоэлектри-
ческих свойств сред без центра симметрии. Из-за отсутствия эксперимен-
тальной базы в ЧГУ эти работы проводятся в других вузах и научно-иссле-
довательских центрах. В результате многолетнего упорного труда группа 
ученых, возглавляемая, Р.М. Магомадовым получила новые выводы фун-
даментального характера. 

Сравнительно недавно, совместно с учеными Кабардино-Балкарского гос-
ударственного университета имени А.-Х.М. Бербекова на кафедре общей фи-
зики начаты исследования контактного плавления на наноуровне. Имеются 
первые результаты. Ныне декан факультета физики и ИКТ Зубхаджиев Маго-
мед-Али Вахаевич защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Зарождение 
и рост новых фаз в системах со стабильной и метастабильной эвтектиками и 
влияние электропереноса на эти процессы». 

Таким образом, кафедра общей физики Чеченского государственного уни-
верситета имеет богатую историю становления и развития. Коллектив ка-
федры, несмотря на тяжелейшие условия за сравнительно короткое время су-
мел возродить научные исследования по актуальным проблемам физики. При 
этом следует отметить, что решающую в возрождении научных исследований 
сыграла помощь и поддержка ученых Московского государственного универ-
ситета, Кабардино-Балкарского государственного университета и Южного фе-
дерального университета [2]. 
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этапа, в работе представлены и описаны эти этапы. Приводятся имена лиц, 
возглавляющих факультет в разные периоды его существования. 

Ключевые слова: Чеченский государственный университет, физический 
факультет, учебные лаборатории. 

Одним из старейших учебных подразделений Чеченского Государствен-
ного Университета является физический факультет. Год его основания 1938 
совпадает с датой открытия учительского института, которому суждено было 
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стать базой и предшественником нынешнего государственного универси-
тета [1]. 

Условно историю развития факультета можно разбить на три этапа. 
К первому этапу можно отнести период с 1938–1972 гг. когда в структуре 

пединститута функционировал физико-математический факультет. Научно-
исследовательской работы на факультете практически не было. Научно-педа-
гогические кадры для факультета готовились в ведущих научных центрах быв-
шего СССР. 

Второй этап (1972–1977 гг.) – это период становления и развития лабора-
торной базы учебных и научных лабораторий. В этот период сложились основ-
ные направления научных исследований физического факультета, такие как: 
исследования по физической электронике под руководством кандидатов фи-
зико‐математических наук А.И. Касакова и А.И. Орлова; экспериментальные 
и теоретические исследования по физике межфазных явлений, которые прово-
дились под руководством проректора по научной работе ЧИГУ, доктора хими-
ческих наук, проф. Х.И. Ибрагимова; исследования по физике твердого тела, а 
также по магнитным свойствам материалов проводились под руководством 
кандидатов физ.-мат. наук А.-Х. М. Бислиева. и З.А. Исмаилова. 

Третий этап, самый продуктивный, это период 1977–1995 гг. Именно в это 
время бурное развитие получили указанные выше научные направления. Были 
открыты новые научные и учебные лаборатории. Открыта новая специаль-
ность – «Радиофизика и электроника» [2]. 

В 1976 г. физический факультет отделился от математического факультета. 
Это послужило мощным стимулом для скорейшего развития и становления 
физического факультета [3]. Без преувеличения можно констатировать, что к 
началу 90-х гг. физический факультет был одним из лучших факультетов в Се-
веро-Кавказском регионе. Об этом свидетельствует, то, что за несколько лет 
на базе этого факультета были проведены олимпиады студентов вузов Северо-
Кавказского региона по физике, несколько Всесоюзных конференций, науч-
ных школ и симпозиумов. Однако, в результате боевых действий материально‐ 
техническая база, уникальные приборы были полностью сожжены. В работе 
рассматривается сложный и тяжелый путь восстановления физического фа-
культета, как центра физической науки в республике. 

На факультете налажена работа нескольких учебных лабораторий. Хотя 
большая часть лабораторных работ поставлена студентами и преподавателями 
в целом эти лаборатории удовлетворяют требованиям сегодняшнего дня. 
Наиболее оснащенными являются лаборатории теоретической физики. В бли-
жайшее время планируется оснастить современными оборудованиями и дру-
гие лаборатории. 

В последние годы усилились творческие связи факультета с другими ву-
зами и научными центрами. Это, прежде всего Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет (КБГУ), институт физики Дагестанского научного 
центра РАН (ДНЦ РАН). Более плодотворными являются связи с учеными фи-
зического факультета Южного Федерального университета (ЮФУ). Ученые 
этого университета читают лекции в Чеченском государственном универси-
тете, студенты и аспиранты ЧГУ стажируются и выполняют научные исследо-
вания в лабораториях ЮФУ [4]. 

В заключении отметим, что в разное время факультет возглавляли канди-
даты физико-математических наук Ф.Т. Петраш (1938–1958), И.Д. Пиунов (1958–1983), 
А.И. Касаков (1983–1987), доктор физико-математических наук Р.Х. Дада-
шев (1987–1990), доктор физико-математических наук, профессор В.И. Алту-
хов (1990–1992) (в настоящее время работает профессором Пятигорского гос-
ударственного технологического университета), доктор физико-математиче-
ских наук Р.Х. Дадашев (1992–1993), кандидат физико-математических наук 
З.С. Умхаева (1993–2000), кандидат физико-математических наук Р.А. Ку-
туев (2006–2011). В настоящее время факультет возглавляет молодой ученый, 
кандидат физико-математических наук Зубхаджиев Магомед-Али Вахаевич. 
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Аннотация: в статье рассматриваются идеи В.И. Вернадского о но-
осфере. Автором приводится их применение на современном этапе развития 
образования.  
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Цель статьи: познакомить педагогическую общественность с идеями но-
осферного развития общества и нооосферного образования на этапе его ста-
новления. 

В 2015 исполняется 70 лет со дня кончины великого русского мыслителя и 
ученого В.И. Вернадского. Взрыв интереса к трудам и научному творчеству 
Вернадского наблюдается с 90-х годов 20 века, после почти 50-летнего забве-
ния. В 90-е годы труды Вернадского («Биосфера» и «Научная мысль как пла-
нетное явление») были изданы в Испании, Франции, США. С 2000 по 
2012 года планомерно возрастал интерес к творчеству ученого в интернете и к 
2013 году (год 150-летнего юбилея со дня рождения Вернадского) и запрос до-
стиг более 4 млн. Третий всплеск интереса наблюдается в практической орга-
низации коллективов ученых и общественных академий, нацеленных на изу-
чения творчества В.И. Вернадского. Обратимся к началу 90-х годов XX века, 
когда этот интерес появился в России, Украине, Белоруссии и Казахстане. 

В начале 90-х годов XX века среди специалистов многих направлений 
представители педагогической науки вновь заговорили о необходимости ис-
пользовать в педагогическом процессе такие методы, которые ориентируются 
на развитие целостного мышления человека, активизацию всех потенциаль-
ных возможностей личности. В России была научно обоснована концепция но-
осферного образования, которая базируется на новейших достижениях ученых 
различных специальностей: философов, физиологов, психологов, физиков, 
нейрофизиологов. 

В название новой концепции вынесен термин В.И. Вернадского «но-
осфера» («ноос» – «разум» по-гречески; сфера разума, ментальная и духовная 
оболочка земли). Еще на рубеже XIX–XX веков русские философы-космисты, 
ученые, к которым принадлежал и В.И. Вернадский, разрабатывали идеи о глу-
бокой причастности сознания космическому бытию, о человеке как микро-
косме. На философских взглядах этих ученых во многом базируется концеп-
ция ноосферного образования: Здесь весьма органично объединены духовные 
и материальные начала, логика и образ, дух и разум. 
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В концепции ноосферного образования обоснована биоадекватная (приро-
досообразная) методика преподавания учебных дисциплин. Она относится к 
числу холистических методов преподавания. 

Холистические методы преподавания ориентированы на работу со знако-
выми системами внутри самого человека. Эти методы построены на визуали-
зации, «отслеживании» мыслеформы; они абсолютно безопасны с точки зре-
ния психологии и физиологии, но результативность их чрезвычайно велика. 
Как правило, это релаксационно-активные методы. 

Задолго до появления биоадекватной методики преподавания релаксацию 
стихийно использовали в творческом процессе известные писатели, музы-
канты, ученые. О необходимости сочетания воображения и логического рас-
чета писал академик П.Л. Капица. К.Э. Циолковский имел привычку погру-
жаться время от времени в углубленные переживания, совершая мысленные 
путешествия. Моцарту и Оффенбаху многие музыкальные произведения при-
ходили как сон наяву. 

Как показывает опыт, не только известные ученые и представители искус-
ства использовали образы в своей творческой работе, многие педагоги интуи-
тивно пришли к пониманию необходимости использования образного видения 
материала, стараясь облегчить детям его усвоение. Привлечение личного жиз-
ненного опыта учащихся в осмысление новой информации давало замечатель-
ные результаты. 

Таким образом, биоадекватная методика преподавания учебных дисциплин 
возникла, как органичное следствие из развития философской, научной 
мысли, психологи, познавательной и педагогической практики. Появление ее 
продиктовано временем. 

Выдающийся русский ученый академик Владимир Вернадский заложил ос-
новы учения о ноосфере – сфере Разума. Ноосфера охватывает всю биосферу 
планеты, а также захватывает ближний космос. С появлением человечества 
биосфера планеты постепенно переходит в ноосферу. Обозначенный Влади-
мир Ивановичем постепенный переход биосферы в ноосферу ученые назы-
вают законом Вернадского [1, с. 446]. 

По Вернадскому, ноосфера – это разумное, культурное и научное освоение 
планеты. По мнению ученых, цивилизованное человечество может выжить и 
сохранится на нашей планете только путем объединения всего коллективного 
интеллекта человечества. Современное состояние планеты они называют тех-
носферой, т. к. техника и технологии преобладают над гуманитарными, духов-
ными аспектами жизни. В современном мире нарастают кризисные явления – 
именно из-за забвения, непонимания человечеством своих возможностей оду-
хотворить свой разум и деятельность. Достаточно вспомнить Чернобыльскую 
ядерную катастрофу, аварию на АЭС Фукусима-1 – крупную радиационную 
аварию, произошедшую 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в исто-
рии Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. 

Главной целью ноосферы является выживание цивилизованного человече-
ства как биологического вида. Этим ноосфера отличается от техносферы, т. к. 
главной целью техносферы является заработок денег, приобретение богатства 
любой ценой. Стремление к богатству и к власти – движущие силы техно-
сферы. В ноосфере (сфере Разума) главная цель – максимальное продление 
жизни цивилизованного человечества в гармонии с природой и космо-
сом [4, с. 51]. 

«Взрыв» творческой энергии деятелей науки, культуры и образования обу-
словлен потребностями гармонизации ценностных, духовных и практических 
отношений людей между собой и окружающим миром. Лишь глубокое осозна-
ние происходящих перемен во взглядах на мир, овладение новой методоло-
гией и инструментарием для его познания позволит органично вступить в но-
вый этап духовной эволюции нашей планеты – ноосферу [2, с. 7]. 

Только обновленная и усовершенствованная система образования позво-
лит органично войти в новую, направленно развиваемую человеком сферу 
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жизни на планете Земля, которую мы, как наследники В.И. Вернадского, те-
перь традиционно называем ноосферой, или сферой Разума. Именно, через но-
осферное образование возможна реализация закона В.И. Вернадского: посте-
пенный переход от техносферы к ноосфере. 

Третье тысячелетие можно назвать тысячелетием ноосферы. На этом пути 
к ноосфере человечество должно объединиться в одну целостную систему и 
обрести новые качества нравственности и духовности. Именно поэтому в 
определение ноосферы Вернадским в наши дни ученые привносят дополне-
ния. Одним из них является определение ноосферы как эволюционного этапа 
становления одухотворенного человеческого разума и пространства его раз-
вертывания [4, с. 13]. 

Воспитание в семье, в обществе – это система этических и моральных норм, 
правил поведения и т. п. Образование в начальной, средней, высшей школе 
имеет целью дать человеку знания, методы, инструменты для ориентации в 
жизни. Образование и воспитание составляют единый процесс воспитания че-
ловека. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ» В ПЕДОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ В РОССИИ 20–30 ГГ. XX В. 
Аннотация: в данной работе переосмысливается роль педологии в ста-

новлении феномена исключительного детства, который пришел из американ-
ской литературы в виде термина «exceptional children», подразумевающего 
уклонение от нормы не только в сторону «дефективности», но и в сторону 
одаренности, проявляющееся в различном поведении детей и позволяющее им 
выделиться из массы. Наряду с этим прослеживается терминологическая 
эволюционность термина, перерождающаяся в новый термин «двойная ис-
ключительность», вобравшее в себе 2 группы типов детей, изучавшихся ранее 
в рамках исключительного детства. 

Ключевые слова: исключительные дети, двойная исключительность, пе-
дологические исследования. 

Развитие социально-культурной составляющей современного общества, 
общий темп и динамика вхождения ребенка в социальное пространство при-
вносит дополнительные проблемы психолого-педагогического характера при 
взращивании нового поколения. До сих пор комплексное изучение развития 
ребенка неподвластно ни одной науки, хотя значительные усилия в этом 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

30     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

направлении были сделаны на рубеже XIX–XX вв. Именно в это время в пси-
холого-педагогической науке появляется новое течение – педология, основа-
телями которого являются С. Холл, Дж.М. Болдуин, Э. Киркпатрик, Э. Мей-
ман, В. Прейер и пр. При этом за несколько десятилетий К.Д. Ушинский в 
труде «Человек как предмет воспитания» обозначил свою позицию по воспи-
танию детей, где четко прослеживается цель педологической науки: «Если пе-
дагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде 
узнать его во всех отношениях» [7]. Несмотря на несформированное представ-
ление о предмете педологии, в это время четко прослеживалась общая направ-
ленность ученых-педологов – комплексное изучение ребенка, во всех его про-
явлениях и с учетом всех влияющих на него факторов. Содержание педологии 
составили такие подходы как: психологический, социологический, анатомо-
физиологический и биологический. Результативность деятельности педологов 
находила себя в помощи педагогам выстраивать отношения с детьми различ-
ной индивидуальной направленности, раскрытии личностного потенциала 
каждого ребенка. Педология нашло отражение себя в междисциплинарности, 
как многогранной составляющей науки о ребенка, исследующих его во всех 
его проявлениях на всех этапах его развития. С другой стороны, те подходы, 
формы и методы работы, рассматриваемые в педологической практики, нуж-
дались в основательной доработке, требовался более основательный учет со-
циальной среды и индивидуальных особенностей, что в конечно итоге могло 
привести к большей объективности при исследовании и работе с детьми. 

Учитывая перечисленное выше, сегодня поднимается вопрос о педологии 
как науки нереабилитированной после известного постановления ЦК ВКП(Б), 
вышедшее 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе Нарком-
просов». Основные положения постановления были отмечены тем, что педо-
логи заняли значительное психолого-педагогическое пространстве учебных 
учреждений («на педологов были возложены обязанности комплектования 
классов, организации школьного режима, направление всего учебного про-
цесса «с точки зрения педологизации школы и педагога», определение причин 
неуспеваемости школьников, контроль за политическими воззрениями, опре-
деление профессии оканчивающих школы, удаление из школ неуспеваю-
щих» [6]), а также общим характером и методологией педологической работы, 
что проявлялось в неприменимой для советской действительности тех лет до-
пустимости биосоциального подхода, где наряду с фактором среды ключевую 
роль играла наследственность, полностью отвергаемая господствующей идео-
логией. 

При диагностике и выявлении разных категорий нормальности детей в ос-
новном использовались тесты, которые также подверглись жесткой критике и 
объявлялись ненаучными. Фактически, все созданное педологией, одним по-
становлением превращало ее в лженауку, а педологов были в спешном порядке 
перепрофилированы, либо репрессированы. При этом и сегодня ведутся де-
баты о феномене педологии как науки в 20–30-х гг. 20-го столетия, как синтеза 
междисциплинарного характера, коим педология начинала свой путь, 
в 30-е годы получился «винегрет» научных отраслей, так или иначе изучаю-
щих природу ребенка [1]. 

Несмотря на горячие споры, отметим наследие педологии не только в об-
ласти традиционного образования и организации образовательного процесса, 
но и в решении вопросов, касающихся методов и форм работы с трудными 
детьми. Терминологическая бессистемность и разрозненность методологиче-
ских представлений о трудном детстве допускает возможность опереться на 
работы В.П. Кащенко и его видение этого феномена в рамках исключитель-
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ного детства [4]. Термин «исключительные дети» был заимствован из амери-
канской литературы конца 19 – начала 20 в. При этом под ним «exceptional 
children» понимались не только дети с физическими недостатками (калеки, 
слепые, глухонемые), ровно как и дети с психологическими и психиатриче-
скими аномалиями («дети с недостатками характера»: нервные, трудные, с 
невропатическими и психопатическими конституциями), но и дети высоко 
одаренные, отличающиеся своим поведением, выделяющиеся из массы [4]. 
Сам же В.П. Кащенко, расширяя объект науки, вводит термин «дефективные 
дети», являющимся более узким, нежели исключительность, так как подразу-
мевает уклонение от поведения и развития ребенка в сторону недостаточности. 
В свою очередь, исключительность понимается как уклонение в обе стороны: 
и в сторону недостатка, и в сторону избытка [4]. Само же понимание нормы и 
исключительности находит отражение в условности занимаемых границ ис-
следователем. Так, в 30-е годы было зафиксировано, что при любой выборке 
респондентов при исследовании условных компонентов одаренности (в те 
годы – общей одаренности), всегда будет выделяться превалирующая масса 
средних результатов, которая вполне сознательно может быть отнесена к 
норме, выходящие же за рамки этих результатов находятся в рамках исключи-
тельности. При этом вполне вероятно, что при проведении другого исследова-
ния в иной среде, ребенок уже не будет являться исключительным, так как бу-
дет находиться в рамках нормы, следовательно, необходим учетных индиви-
дуальных особенностей каждого ребенка (пола, возраста) при проведении ис-
следования. 

Поднимается также вопрос о нормальном социальном функционировании 
исключительных детей, при этом отмечается, что все зависит от качества вы-
строенной воспитательной системы, от подбора приемов и методов работы с 
такими детьми, где они качественно развиваются по-иному, но при этом в 
дальнейшем успешно войдут в социальное пространство общества. Педологи 
не скрывали, что есть категории исключительных детей, которым сложно бу-
дет адаптироваться и выполнять даже минимальный базис социальных функ-
ций, к таким детям могут быть отнесены дети с существенными нарушениями 
интеллекта и прочими глубокими нарушениями «в области характера» [4]. 

Говоря о широте термина исключительность, приведем более конкретную 
типологию детей, которая варьировалась от различных физиологических и 
психологических составляющих. Наиболее значительную группу в данной 
классификации составляют физически-дефективные дети: калеки, слепые и 
плохо видящие, глухонемые, плохо слышащие и дети с дефектами речи. Далее 
выделяется группа детей с теми или иными отклонениями в области интел-
лекта, как с низкими показателями: слабо одаренные: от легко-отсталых до по-
луидиотов, при этом в этой группе детей есть и односторонне одаренные дети, 
которые отличаются невероятной одаренностью в одной области и глубокой 
отсталостью в остальных (например, невероятной памятью, но без всяких воз-
можностей творчества [4]), так и с высокими показателями: детей высоко ода-
ренных, гармонично и всесторонне развитых, во многих отраслях превосходя-
щих своих сверстников. В третьей группе исключительных детей педологи 
обозначали детей с «исключительными характерами» (нервные, невропатиче-
скими и психопатическими конституциями, дети трудные, проблематичные). 

В современном мире термин «исключительные дети» скорее не утратил 
свое семантическое значение, а приобрел новые черты, новый методологиче-
ские механизмы работы, проявляющиеся в отраслях педагогики и психологии: 
дефектологии, специальной педагогики, педагогики одаренности и специаль-
ной психологии. Во второй половине 20-го в. появляется схожий термин: 
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«двойная исключительность». Двойная исключительность также имеет амери-
канские корни и обозначается как twice exceptional (аббревиатура 2e). На за-
паде детей с двойной исключительностью принято считать интеллектуально 
одаренных детей с той или иной формой инвалидности [8]. При формировании 
двойной исключительности функционально прослеживается синтез первой и 
второй группы исключительных детей, которой занимались педологи. В со-
временной трактовке физические недуги у таких детей могут выражаться: 
дислексией, аудио и визуальным расстройством, обсессивно-компульсивным 
расстройством, сенсорным расстройством, синдромом Аспергера, синдромом 
Туретта, либо любых других физических ограничений, препятствующих обу-
чению детей в традиционной образовательной среде [9]. Также такой ребенок 
может иметь диагноз синдрома дефицита внимания, при этом гиперактивность 
может и не учитываться. В отечественной науке большая часть трудов посвя-
щена именно проблеме СДВГ и одаренности при рассмотрении феномена 
двойной исключительности [5]. Вырабатываются и предлагаются различные 
стратегии помощи таким детям в рамках образовательного процесса и за пре-
делами его. 

В настоящее время совсем не редкость увидеть в школе исключительных 
детей, как в традиционном педологическом понимании, так и детей с двойной 
исключительностью. Методы и формы работы с такими детьми, впервые опуб-
ликованные в педологических работах, до сих пор не нашли массового отклика 
среди педагогических работников образовательных учреждений, но проблема 
имеет скорее не односторонний, а системный характер и переосмысление пе-
дологического опыта с переработкой в рамках современной действительности 
могло существенно улучшить ситуацию в работе с исключительными детьми. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос приобретения 

детьми дошкольного возраста навыков использования информационно-ком-
муникационных технологий. Автор отмечает важность оптимального со-
единения современных технологий с традиционными средствами развития 
ребёнка для повышения эффективности воспитания гармонично развитой 
личности дошкольника средствами информационных технологий. 

Ключевые слова: преемственность, информационно-коммуникационные 
технологии, дети дошкольного возраста, ДОО, электронно-образовательные 
ресурсы. 

Дошкольный уровень образования переживает время перемен, вызванных 
общественным переосмыслением самоценности детства и глобальными изме-
нениями образовательных систем. 

В этой связи информационно‐коммуникационные технологии интенсивно 
интегрируются в систему образования и являются, на сегодняшний день, мно-
гофункциональным инструментом решения многих образовательных задач, в 
том числе и в учебно-воспитательный процесс дошкольной образовательной 
организации (ДОО), где рассматриваются одновременно и как средство, и как 
форма, и как метод, и как педагогическая технология в зависимости от решае-
мых дидактических задач. 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования происходят зна-
чительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением научной, ме-
тодической и материальной базы обучения и воспитания. Одним из важных 
условий обновления является использование новых информационных техно-
логий, в первую очередь компьютеров. В соответствии с Концепцией внедре-
ния новых информационных технологий в дошкольное образование компью-
тер должен стать в детском саду ядром развивающей предметной среды. 

Развитие компьютеризации педагогического процесса во многом зависит 
от компетентности специалистов, используемых методов, качества применяе-
мых технических средств и развивающего содержания компьютерных про-
грамм. 

В свете реализации идеи непрерывного образования возникла необходи-
мость обеспечить преемственность между двумя стартовыми ступенями: до-
школьным периодом и периодом начальной школы. Обеспечение преемствен-
ности охватывает сразу целый спектр направлений подготовки: социализацию, 
психологическое сопровождение, здоровьесбережение, подготовка к обуче-
нию грамоте, формирование элементарных математических представлений и др. 

На сегодняшний день в программе начальной школы прописано как, одно 
из требований, внедрение ИКТ в работу со школьниками начиная с 1 класса. 
Соответственно одно из пожеланий начальной школы заключается в том, 
чтобы у выпускников дошкольных организаций были сформированы первич-
ные навыки усвоения материала, предлагаемого посредством ИКТ, помимо 
интереса к учебной деятельности, устойчивой мотивации к обучению, проч-
ной основы элементарных математических знаний и умений. В соответствии с 
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этим пожеланием-требованием дети должны знать числа в пределах десяти, 
уметь считать в прямом и обратном порядке по одному и группами, обозначать 
место того или иного числа в натуральном ряду, уменьшать или увеличивать 
число на несколько единиц (прибавлять и отнимать) и т. д. 

Как показывает анализ современных программ по математике для первого 
класса и детского сада, в их содержании достигнута значительная преемствен-
ность. Характерно, что программы строятся на теоретико‐множественной ос-
нове. Центральным понятием, с которым знакомятся дети и в детском саду, и 
в школе, является множество, а основным методом обучения – метод одновре-
менного изучения взаимообратных действий [1]. 

В наше время применение компьютерной техники позволяет сделать заня-
тие привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные 
и творческие задачи с опорой на наглядность и в игровой форме. Наглядное 
обучение, по словам К.Д. Ушинского, «строится не на отвлеченных представ-
лениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых ре-
бенком». Наглядность обогащает круг представлений ребенка, делает обуче-
ние более доступным, конкретным и интересным, развивает наблюдатель-
ность и мышление и непосредственно коррелирует с психофизиологическими 
особенностями возраста, так как у дошкольника преобладает наглядно‐образ-
ный вид мышления. 

Использование ИКТ – компьютерных игр в качестве средства подготовки 
дошкольника к обучению в школе, как показывают исследования, способ-
ствует повышению интереса к учебе, ее эффективности и развивает ребенка 
всесторонне. 

Одним из важных моментов применения компьютера в работе со старшими 
дошкольниками является то, что ребенок, управляя обучающей игровой про-
граммой, начинает сначала думать, а потом действовать. Как могло показаться 
на первый взгляд в этом нет ничего особенного, однако, это очень важный ас-
пект, связанный с дальнейшим обучением в школе. 

Российские ученые (Ю.М. Горвиц, Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова и др.) 
провели большую работу по применению новых информационных технологий 
в дошкольных учреждениях. Но остается еще много проблем в информатиза-
ции дошкольного образования, решение которых приоритетная задача для об-
разования и общества. 

Отечественный и зарубежный опыт применения игровых развивающих и 
обучающих компьютерных программ показывает, что существуют подходы, 
которые могут быть с успехом использованы в практике дошкольного образо-
вания в качестве комплексного средства воспитания и обучения. 

Компьютер в наше время уже не воспринимается ребёнком как нечто ред-
кое и экзотическое, и современные дошкольники умело пользуются ИКТ в по-
вседневной жизни, однако ИКТ еще не превратились в хорошо освоенный ин-
струмент педагогов. 

В связи с этим перед нами встаёт проблема – недостаточное владение пе-
дагогами информационными – коммуникационными технологиями и умение 
применять эти технологии в воспитательно-образовательном процессе. Дан-
ное условие является одним из основных требований к кадровому обеспече-
нию, которое регламентируется целым рядом нормативных документов: за-
кон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», распоряжение правительства РФ «Об 
утверждении Концепции региональной информатизации», приказ Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования», приказ Минтр-
уда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стан-
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дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» и др. 

Обеспечение оптимальных сроков подготовки педагогов к внедрению но-
вых интерактивных технологий в образовательный процесс представляется 
первостепенной задачей, поскольку в условиях детского сада возможно, необ-
ходимо и целесообразно использование ИКТ в различных видах образователь-
ной деятельности. 

Сформулирован и ряд требований к использованию ИКТ в ДОО. 
Занятия в детском саду имеют свою специфику. Они должны быть эмоци-

ональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного материала, с 
использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить нам ком-
пьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При этом компь-
ютер должен только дополнять педагога, а не заменять его [3]. 

ИКТ с детьми чаще используется как часть занятия, но на итоговых или 
обобщающих занятиях может быть использовано в течение всего занятия, в 
соответствии с возрастом детей и требованиями Санитарно-эпидемиологиче-
ских правил и нормативов (СанПиН). 

Благодаря внедрению компьютерной техники в дошкольные учреждения, 
у педагогов появилась возможность использовать в педагогическом процессе 
электронные образовательные ресурсы с целью улучшения организации ра-
боты с детьми и повышения ее качества. Электронными образовательными ре-
сурсами (ЭОР) называют учебные материалы, для воспроизведения которых 
используются электронные устройства. Наиболее современным и эффектив-
ным для воспроизведения ЭОР является компьютер. 

Для повышения качества педагогического процесса используются такие 
электронные образовательные ресурсы, как презентационные материалы, обу-
чающие программы. 

Педагоги ДОО активно используют мультимедийную технику и электрон-
ные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной 
и воспитательной деятельности: на занятиях по развитию математических, 
естественно‐научных, экологических представлений, развитию речи, осваи-
вают новые виды детской деятельности: компьютерное конструирование, 
творческое экспериментирование, компьютерный дизайн, сотворчество и др. [2]. 

Мультимедийное оборудование активно используем на родительских со-
браниях, городских методических объединениях, досуговых мероприятиях, 
мастер-классах. В настоящее время активно ведется работа по созданию меди-
атеки и фильмотеки электронных образовательных ресурсов, включающая 
развивающие компьютерные игры, презентации, обучающие фильмы, мульт-
фильмы, звуковые файлы (музыка и аудиокниги). 

Проведя мониторинг сайтов ДОО, мы получили общее представление о 
том, что педагоги говорят о значимости электронных образовательных ресурсов. 

Т.А. Камалова считает, что использование презентаций имеет много пре-
имуществ перед традиционным ведением занимательного дела, поскольку это 
возможность обеспечить не только аудиальное, но и визуальное восприятие 
информации. 

И.А. Какорина в своей практике использует мультимедийные презентации 
и обучающие программы, т. к. материал, представленный различными инфор-
мационными средами (звук, видео, графика, анимация) легче усваивается до-
школьниками. 

О.В. Смирнова говорит о том, что использование ИКТ на занятиях помогает 
детям развивать умения, позволяющие обмениваться узнанной информацией. 

А.Н. Кручинина пишет о том, что применение ИКТ усиливает положитель-
ную мотивацию обучения. 
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В своей работе И.В. Соколова указывает на то, что фрагменты занятий, на 
которых используются презентации, отражают один из главных принципов со-
здания совершенного занятия – принцип фасциации (принцип привлекатель-
ности). 

Таким образом, опыт работы показал, что использование ИКТ в ДОО необ-
ходимо, это определяется и временем и требованиями нового тысячелетия. Се-
годня себе уже нельзя представить работу воспитателя и родителей, методи-
ста, заведующего, бухгалтера, без ИКТ. Это и хранение и передача большого 
объёма информации, это и электронный документооборот, и ведение монито-
ринга образования, и расчёт меню и питания и много другое. 

В наш век информационных технологий человек с раннего возраста должен 
уметь хорошо ориентироваться в многообразии информации, уметь её филь-
тровать, сортировать и выбирать необходимую. Наша задача помочь дошколь-
нику приобрести навыки использования работы с информацией, обеспечивая 
оптимальное соединение современных технологий с традиционными сред-
ствами развития ребёнка для повышения эффективности воспитания гармо-
нично развитой личности дошкольника средствами информационных техно-
логий. 
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ЗАКОННОСТЬ И СЛУЖЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА – 
ДВЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ПРАВОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
Аннотация: статья посвящена взаимосвязи служебной дисциплины и за-

конности в органах внутренних дел. Раскрывается содержание понятий «слу-
жебная дисциплина» и «законность в органах внутренних дел». Обоснована 
необходимость воспитательной работы руководящего состава в укреплении 
дисциплины сотрудников внутренних дел. 

Ключевые слова: служебная дисциплина, законность, воспитательная ра-
бота, происшествия, поощрение, наказание, руководители подразделений. 

Эффективное решение важных задач по обеспечению безопасности лично-
сти, а также общества и государства, стоящих перед органами внутренних дел, 
находится в непосредственной зависимости от степени соблюдения требова-
ний законности и служебной дисциплины при выполнении личным составом 
служебных обязанностей в ежедневных и чрезвычайных условиях. Професси-
ональный уровень соблюдения законности и дисциплины, является главным 
успехом организованности и стабильной готовности сотрудников к незамед-
лительным и радикальным действиям по обеспечению общественного порядка 
и безопасности. 
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Укрепление дисциплины и законности – одно из важных направлений вос-
питательной работы, которому Министерство внутренних дел России придает 
особое значение. 

Служебная дисциплина – соблюдение сотрудником органов внутренних 
дел установленных законодательством Российской Федерации, Присягой со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации, дисциплинарным 
уставом органов внутренних дел Российской Федерации, контрактом, прика-
зами и распоряжениями руководителя федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, приказами и распоряжениями прямых и непо-
средственных руководителей (начальников) порядка и правил выполнения 
служебных обязанностей и реализации предоставленных прав [3]. 

Дисциплина сотрудника включает в себя систему мер воспитательной ра-
боты с каждым сотрудником в индивидуальном порядке. Показатель данной 
работы – анализ поступков, совершаемых сотрудниками, как отрицательных, 
так и положительных. Если мы хотим управлять процессом поддержания дис-
циплины, мало придерживаться только цифровых показателей, необходимо 
изучать, анализировать, стараться понять причину и мотивацию совершаемых 
сотрудником тех или иных поступков, как отрицательных, так и положительных. 

Понятие «дисциплина» широко используется во многих сферах человече-
ской жизни и ее можно разделить на два общих вида: 

 общеобязательная дисциплина, которая устанавливается государством 
для всех государственных и иных организаций; 

 служебная и воинская дисциплина, которая устанавливается в определен-
ной организации и только для сотрудников данной организации. 

По принадлежности дисциплина делится на: воинскую, трудовую, школь-
ную, технологическую, финансовую и т. д. 

Законность в юридической науке понимается как неуклонное исполнение 
законов в соответствующих им иных правовых актов органами государства, 
должностными лицами, гражданами и общественными организациями [1]. 

Нарушение законности – невыполнение сотрудниками органов внутренних 
дел Российский Федерации законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, приказов Министерства внутренних дел РФ и 
совместных приказов федеральных органов государственной власти РФ, а 
также приказов и распоряжений руководителей органов внутренних дел по 
субъектам федерации, городам и районам, регулирующих отношения в сфере 
внутренних дел [2]. 

Происшествие – ситуация, которая может привести к гибели, ранению, к 
травме сотрудников и иных людей, а также к повреждению и потери вооруже-
ния, техники и иной собственности органов внутренних дел. 

Отсутствие у сотрудника таких качеств, как организованность, обязатель-
ность, честность, справедливость может привести к нарушению им Закона и к 
коррупции. 

Чтобы предупредить происшествия, нарушения служебной дисциплины и 
законности среди сотрудников органов внутренних дел необходимо деятель-
ность органов внутренних дел нацелить на: 

а) профилактику происшествий, нарушений служебной дисциплины и за-
конности, путем целенаправленного раскрытия и дальнейшей ликвидации 
факторов и обстоятельств, содействующих их появлению и совершению; 

б) предупреждение нарушений служебной дисциплины и законности по-
средством раскрытия и недопущения осуществлений планируемых правона-
рушений и иных преступлений посредством установления лиц, которые гото-
вятся их осуществить, принятия к ним мер, предусмотренных законодатель-
ством о государственной службе, административным и уголовным правом, 
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а также проведения воспитательно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на регулирование морально-психологического климата в служебных 
коллективах; 

в) пресечение совершения нарушений служебной дисциплины и законно-
сти путем установления лиц, их совершающих и принятия к ним мер право-
вого влияния, а также создание в подразделении условий, мешающих совер-
шению аналогичных преступлений в последующем. 

Законность и служебная дисциплина взаимосвязанные правовые катего-
рии. Закон является главным звеном в системе нормативно‐правовых актов. 
Поэтому, законность требует от каждого сотрудника не только безупречные 
теоретические знания законов, норм Конституции, ведомственных норматив-
ных актов, но и грамотное, четкое применение правовых знаний, как в своей 
служебной деятельности, так и вне службы. В большинстве случаев, наруше-
ние законности сотрудниками полиции происходит при несении службы. 
К ним относится: 

 умышленное – укрытие преступлений от учета, безосновательный отказ 
в возбуждении уголовного дела, служебный подлог, превышение должност-
ных полномочий, рукоприкладство, коррупция; 

 легкомыслие – когда сотрудник в результате своего действия или бездей-
ствия не может предположить к каким общественно-опасным последствиям 
это приведет (незаконное изъятие имущества, задержание подозреваемого, 
безграмотное применение оружия, необоснованный обыск). 

Отступление от конкретных норм и правил, регламентирующие отношения 
между сотрудниками ОВД, как в служебное время (в период дежурства, ис-
полнения приказов и инструкций, выполнения служебно-боевых задач), так и 
в свободное от службы время (в быту, на отдыхе) приводит к нарушению слу-
жебной дисциплины и законности, в иных случаях к безвозвратным потерям. 

Служебная дисциплина в подразделении и законность в органах внутрен-
них дел достигается систематической планомерной воспитательной работой 
руководителями всех степеней. Для эффективного изучения личности сотруд-
ника важную роль играет индивидуально-воспитательная работа. Она позво-
ляет своевременно предостеречь сотрудника от ошибочных умозаключений, 
убедить его в честном и добросовестном выполнении служебного долга, вы-
явить и предпринять соответствующие меры к исправлению уже совершенных 
проступков. 

Главным условием эффективности работы по укреплению законности и 
служебной дисциплины служит участие в ней всех сотрудников, осознания 
ими важности и значения этой работы, гражданственности, повышение нрав-
ственных качеств, самовоспитание. 

Укрепление служебной дисциплины сотрудников внутренних дел осу-
ществляют руководители подразделений, используя меры дисциплинарного 
воздействия: наказание или поощрение. Однако, надо учитывать, что если ру-
ководитель, у которого сотрудник долгое время остается без внимания, не по-
ощряется и не наказывается, то это приводит к снижению стимула в работе, к 
легкомысленному отношению к нормам и последствиям их нарушений, вызы-
вает пассивность, безразличие, скрытность, а также занижается самооценка 
личности. При правильном применении мер дисциплинарного воздействия по-
вышается уровень дисциплины и соблюдения законности. 

Таким образом, насколько тактично, грамотно и последовательно ведут 
воспитательную работу с сотрудниками начальники всех степеней зависит 
уровень законности и дисциплины в органах внутренних дел и подразделении. 

Существует золотое правило укрепления служебной дисциплины – стараться 
управлять мелочами, тогда не возникнет затруднений в решении сложных задач. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности социально-педаго-

гической деятельности в первичной профилактике зависимого поведения че-
рез организацию социально-педагогической поддержки и сопровождения та-
ким образом, чтобы сформировать у индивида осознанную потребность в са-
мообразовательной деятельности и научить ее реализовывать. 

Ключевые слова: социальный педагог, зависимое поведение, аддиктивное 
поведение, превентивная деятельность, самообразовательная деятельность. 

В XXI веке, эпоху перенасыщения и потребления, важнейшим условием 
социального взаимодействия и эффективного функционирования общества яв-
ляется предсказуемость социальных действий и социального поведения лю-
дей. Одно из основных средств обеспечения этого условия – социальный кон-
троль. Агенты социального контроля наблюдают за правильностью усвоения 
и реализацией образцов социального поведения, обучают индивида правилам 
поведения в процессе социализации, обеспечивают социальную практику ме-
ханизмов социальной регуляции. Одним из таких механизмов являются педа-
гогические науки, в частности социальная педагогика. 

Социальная педагогика исследует и организует процесс влияния социаль-
ной среды на формирование личности, т. е. ищет ответы на главные вопросы: 
«Как лучше обустроить социализацию? Каковы пути построения позитивно‐
конструктивной личности – личности независимой, в первую очередь, свобод-
ной от различных пристрастий?». 

Проблема зависимого (аддиктивного) поведения – одно из современных 
масштабных бедствий в России. Статистика зависимостей стремительно рас-
тет и молодеет: увеличивается количество и уменьшается возраст детей, зави-
симых от интернета, социальных сетей, компьютерных игр и т. п. 

Зависимое поведение в силу психофизиологических особенностей дет-
ского возраста формируется в сжатые сроки. Нередко зависимость развивается 
в течение 2–4 лет. Результаты исследований подтверждают, что склонность к 
зависимому поведению определяется феноменом психологической готовно-
сти. Он заключается в «неспособности адекватного восприятия ситуаций, свя-
занных с необходимостью преодоления жизненных трудностей, налаживания 
отношений с окружающими, правильной регуляции своего поведения» [2]. 
Психологическая готовность проявляется не всегда, находясь как бы в «спя-
щем» состоянии, активизируясь в ситуации затрудненности или неудовлетво-
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рения социально-значимых потребностей человека. Это «слабое звено» в про-
цессе социализации личности, которое обуславливает желание «ухода от ре-
альности» или эскейп-реакции. 

Американский психолог Г. Каплан (1980), проведя лонгитюдные исследо-
вания, определил, что важной психологической чертой подростка, влияющей 
практически на все виды отклоняющегося от нормы поведения, является само-
уважение. По его мнению, «мотив самоуважения – это личная потребность 
сделать максимальным переживание положительных и минимальным – отри-
цательных установок по отношению к себе» [1]. 

Потребность в самоуважении у подростков особенно сильна, но они не мо-
гут (или им не дают возможности) ее удовлетворить социально-приемлемыми 
способами. Это именно та ситуация, когда может пробудиться «спящая» пси-
хологическая готовность к аддиктивному поведению, и ребенок вынужден об-
ращаться к отклоняющимся формам поведения. 

Как отмечает философ В.Е. Грудев: «Личность основывается на четырёх 
краеугольных камнях: самосознании, самообразовании, самовоспитании и са-
моуважении». При реализации этих потребностей, обобщенно назовем их «по-
требность в самообразовательной деятельности», индивид достигает уровня 
высших потребностей человека – эго-потребностей. А. Маслоу в своей теории 
иерархии потребностей определил эго-потребностям достаточно высокое ме-
стоположение. 

На наш взгляд, одной из важнейших задач социальной педагогики (соци-
альных педагогов) является организация социально-педагогической под-
держки и сопровождения таким образом, чтобы сформировать у индивида осо-
знанную потребность в самообразовательной деятельности и научить ее реа-
лизовывать. 

Потребность в самообразовательной деятельности можно рассматривать 
как средство первичной профилактики зависимого поведения. Но лишь при 
условии, что сам педагог имеет устойчивую потребность в самообразовании, 
имеет навыки самовоспитания, самообучения, демонстрирует позитивную 
социальную активность. Только в этом случае социальный педагог может 
стать наставником и примером для школьников в самообразовательной дея-
тельности. 

Для продуктивной профилактической работы социальный педагог должен 
иметь различные знания, умения и навыки как общепедагогические, так и спе-
цифические. Набор и состав ЗУНов может варьироваться и специфические 
ЗУНы возможно приобрести только лишь практическим путем и никак иначе. 

Следует отметить, что при реализации мер превенции зависимостей возни-
кают трудности, которые «завязаны в клубок социально-психолого-педагоги-
ческих проблем». 

Во-первых, информационная эпоха специфически влияет на процесс осво-
ения знаний. Информацию технически просто получить, однако о ее качестве 
не задумываются и, как следствие, разрушается исследовательская и аналити-
ческая функции мышления. Скоростные информационные потоки изменяют 
тип общения между людьми – реальное общение замещается интернет-комму-
никациями. Современные школьники и студенты практически не умеют мыс-
лительно концентрироваться, у них крайне ослаблены способности воображе-
ния, рефлексии, понимания, анализа, синтеза и т. д. 

Во-вторых, педагоги и родители часто «замыкают» самоуважение ребенка 
на учебной деятельности, не учитывая его достижений в других сферах жизни. 

В-третьих, многие «современные» родители полностью погружаются в 
обеспечение детей «достойными» материальными благами, забывая об ответ-
ственности в части нравственного воспитания и полноценного семейного об-
щения. 
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В-четвертых, семья теряет статус института первичной социализации, 
уступая средствам массовой информации и коммуникации; медиапродукция в 
большей мере, чем семья, формирует у подрастающего поколения ценности, 
жизненные смыслы, установки, которые бывают очень далекими от прежних, 
традиционных. 

В-пятых, психолого-педагогическая неграмотность взрослых и их безраз-
личное отношение к детским проблемам. 

В-шестых, бесцельное свободное времяпровождение подростков, отсут-
ствие социально-приемлемого хобби, неумение организовать свой досуг и т. п. 

Подводя итоги, считаем, что социально‐педагогическая деятельность по 
профилактике зависимого поведения будет наиболее успешной при: 

 формировании у будущих педагогических работников потребности к са-
мообразовательной деятельности и навыков самообучения, самовоспитания; 

 последующем формировании у учащихся потребности к самообразова-
тельной деятельности и их обучении соответствующим навыкам; 

 корректном и деликатном психолого-педагогическом просвещении роди-
телей (законных представителей) в вопросах формирования потребности к са-
мообразовательной деятельности; 

 разработке и внедрении социально-педагогических программ, включаю-
щих в себя образовательный, психологический и социальный компоненты [3]. 
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КАДРОВОГО ЗАКАЗА 

Аннотация: авторы сообщают, что существующая в России система 
подготовки военных кадров построена по ведомственному принципу. Военные 
учебные заведения осуществляют подготовку соответствующих специали-
стов, которые после окончания обучения распределяются в соответствии со 
своим основным предназначением. Одной из проблем отечественного военно-
научного комплекса является идентификация (отбор), дополнительная подго-
товка и организация труда молодых ученых. В работе предложен перечень 
мероприятий, которые целесообразно реализовать в системе подготовки и 
аттестации научно-педагогических кадров в военной и оборонно-промышлен-
ной сферах. 

Ключевые слова: военная организация государства, военные кадры, воен-
ное образование, военная наука, оборонно-промышленный комплекс, психо-
лого-педагогические принципы. 

Ни для кого не секрет, что в ближайшем десятилетии на переднем плане 
окажутся страны и народы, которые будут способны обеспечить высокий уро-
вень образования, мастерства и способности к научному поиску. 

Весь мир переходит на новые технологические уклады, внедряет принци-
пиально новые перспективные технологии, которые определяют облик стран 
на многие годы. Движущей силой, фундаментом этого процесса являются не 
столько деньги и ресурсы, но и способности образованных и инновационно 
мыслящих людей с новыми компетенциями. 

Главной целью системы подготовки военных кадров были и остаются обес-
печение устойчивого комплектования военной организации квалифицирован-
ными офицерами, постоянное повышение уровня их профессионализма и об-
щей культуры, формирование у выпускников вузов высоких морально-нрав-
ственных качеств гражданина и защитника Отечества. Здесь есть целый ряд 
задач, требующих внимательного рассмотрения и решения. 

Основными современными требованиями к военно-профессиональной 
подготовке выпускников военных вузов являются [1]: 

 формирование у будущих офицеров чувства патриотизма; 
 развитие способности абстрактного мышления; 
 умение видеть главное; 
 уверенное владение современным вооружением и военной техникой; 
 умение обучать и заниматься воспитательной подготовкой; 
 владение современной компьютерной техникой; 
 обладание силой, ловкостью и выносливостью. 
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Основными психолого-педагогическими принципами становления буду-
щих офицеров в военных вузах являются: 

1) принцип совместной деятельности преподавателей, офицеров-воспита-
телей, командиров и начальников, в которой курсант выступает и как объект 
обучения (воспитания) и как субъект – непосредственный участник учебно-
воспитательного процесса; 

2) принцип оптимизации профессионального становления, выбор методов 
и способов, позволяющих достичь наилучший результат; 

3) принцип интенсификации военно-профессионального обучения и вос-
питания курсантов (применение новых форм и способов обучения, информа-
ционных и коммуникационных технологий); 

4) принцип учета военно-профессиональных способностей и качеств 
личности; 

5) принцип духовности (патриотизм, достоинство, честь); 
6) принцип исторической обусловленности (передача опыта, накопленного 

предшествующими поколениями). 
Сегодня система подготовки военных кадров в России построена по ведом-

ственному принципу. Это главная причина распыления и нерационального ис-
пользования и без того явно недостаточных финансовых ресурсов, выделяе-
мых на военное образование. К примеру, подготовка офицеров для силовых 
структур осуществляется кроме Минобороны еще в шести ведомственных си-
стемах военного образования. Конечно, многие из них имеют свою специфику. 
Но в то же время многие вузы осуществляют подготовку всего по одной или 
двум специальностям, при этом превалируют элементы дублирования и парал-
лелизма. В сравнении с вузами Минобороны дублирование подготовки офи-
церских кадров по военно‐учетным специальностям составляет в учебных за-
ведениях ПС ФСБ – 88%, МЧС – 60%, МВД – 50%. И это при том, что стои-
мость обучения и содержания одного курсанта (слушателя) в вузах Минобо-
роны по сравнению, например, с ПС ФСБ, в 1,9 раза ниже. Кроме того, каждое 
ведомство, имеющее вузы, содержит собственный аппарат управления воен-
ным образованием. 

Сегодня следует признать, что политика объединения военных академий с 
военными училищами в качестве филиалов была ошибочной. Она привела, в 
первую очередь, к снижению статуса системообразующих вузов, оттоку из них 
профессорско-преподавательского состава высшей категории. Объединение, а 
фактически скрытое сокращение, привело к тому, что юридически в Мини-
стерстве обороны числится около 60 вузов, но на деле их гораздо больше. При 
этом около половины существующих вузов имеют емкость менее 1000 слуша-
телей и курсантов, что не только противоречит общемировой практике, но и 
значительно удорожает и без того высокую стоимость обучения, затрудняет 
создание квалифицированных педагогических коллективов. 

В настоящее время в Министерстве обороны считается затратным готовить 
курсантов в военных училищах по двум специальностям (военной и граждан-
ской). Многие молодые люди в последние годы используют обучение в воен-
ных вузах как способ получения бесплатного образования (в том случае, если 
их не отчислят и им не придется компенсировать затраты за обучение) и одно-
временно как возможность уклониться от службы в армии. Длительное время 
ввиду несовершенства законодательной базы в РФ ежегодно 7–8 тыс. курсан-
тов покидали стены военных училищ и продолжали обучение в гражданских 
вузах, а около 10 тыс. выпускников-лейтенантов оставляли военную службу 
сразу после получения диплома. Каковы были реальные экономические по-
тери от этого, вряд ли кто-либо знает. Да есть ли такая методика, по которой 
их можно было бы посчитать? 
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Еще одной очень серьезной проблемой является наличие разрыва плановой 
смены поколений, когда офицеры советской школы уже ушли или уйдут в са-
мые ближайшие годы, а пришедшие им на смену офицеры российской школы 
в силу разных причин не обладают необходимыми практическими навыками 
и теоретическими знаниями. Недостатки в подготовке офицеров неизбежно 
влекут за собой сложности в подготовке рядового и сержантского состава, ко-
торые, собственно, и определяют успех на поле боя. Особое значение данная 
проблема имеет в научных организациях. Решить эту задачу без существен-
ного повышения профессионального уровня руководящего и преподаватель-
ского состава военно-учебных заведений, квалификации сотрудников НИО 
МО РФ невозможно. 

Чрезвычайно остро стоит вопрос восстановления материально-техниче-
ской базы вузов и НИО МО РФ, которая больше десятилетия деградировала и 
пока ещё не способна в достаточной степени обеспечить необходимый уро-
вень подготовки офицерских кадров. Лишь в последние годы на поддержание 
этой базы начали выделяться существенные средства из бюджета и ситуация 
постепенно начинает выправляться: техника стала выходить на полигоны, а 
учебные самолеты – летать. Пока еще слушатели приобретают основные прак-
тические навыки на тренажерах, однако главная задача – в первую очередь 
обеспечивать новейшими образцами ВВиТ именно вузы, где формируется кад-
ровый потенциал Российской армии будущего. 

Подготовка офицеров в военно-учебных заведениях должна осуществ-
ляться с учетом требований современной вооруженной борьбы, развития 
средств, форм и способов её ведения. Сейчас это происходит далеко не всегда. 
Ошибочными следовало бы признать решения о подборе кандидатов в адъ-
юнктуру под конкретные формулировки тем будущих диссертаций. В настоя-
щее время это просто невозможно. Необходимо ориентироваться на более об-
щие потребности ВС, а тематику диссертаций формировать исходя их этих по-
требностей и конкретных особенностей реальных кандидатов. Хотелось бы 
также отметить, что ротация по типам должностей и местам службы – не метод 
повышения профессионализма научных сотрудников и преподавателей вузов. 
Для этой цели больше подходят их регулярная переподготовка и периодиче-
ские стажировки. 

Наиболее серьезной проблемой для отечественного ВНК, касающейся вос-
производства научных кадров, является идентификация (отбор), дополнитель-
ная подготовка и организация труда молодых ученых. В настоящее время ни в 
МО РФ, ни в других силовых министерствах нет специальных вузов (факуль-
тетов), которые бы осуществляли подготовку научных сотрудников (если не 
брать в расчет подготовку научно-педагогических кадров в системе послеву-
зовского образования в адъюнктуре и докторантуре) [2]. Нет также и мето-
дики, которая бы позволяла выявлять наиболее способных курсантов (студен-
тов), которых сразу после выпуска (либо по прошествии какого-то времени) 
следовало бы назначать для дальнейшего прохождения военной службы в 
научные организации МО РФ. В связи с этим возникает вопрос, что, соб-
ственно, необходимо подразумевать под механизмом военно-научного кадро-
вого заказа? Без ответа на него нельзя говорить о совершенствовании этого 
механизма. Исходя из классического определения заказа, под военно-научным 
кадровым заказом следовало бы понимать деятельность, осуществляемую 
научно-образовательными организациями, по подготовке научных кадров в 
интересах военной организации государства. Но данная деятельность, как уже 
было сказано, в настоящее время в необходимом масштабе не осуществляется. 
Она ограничена рамками докторантуры и адъюнктуры, численность набора в 
которые устанавливается приказом министра обороны РФ с учетом потребно-
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стей ВС РФ. Имеются отдельные программы в научных организациях, которые 
предполагают проведение начальной подготовки офицеров (или выпускников 
гражданских вузов), назначенных на должности (принятых на работу), и реа-
лизуются в рамках так называемого плана подготовки молодого ученого. Но 
системного решения данного вопроса не существует, так же, как и отбор кан-
дидата, который строится зачастую не с учетом реальных заслуг и способно-
стей будущего молодого ученого, а исходя из других (большей частью субъ-
ективных) принципов. 

Вряд ли можно с уверенностью утверждать, что у отечественного ВНК есть 
время для того, чтобы подготовить несколько тысяч специалистов для военной 
науки. Также нельзя с полной уверенностью гарантировать то, что мероприя-
тия формальной оценки и использование стандартных процедур выбора поз-
волят в столь массовом масштабе идентифицировать талантливых ученых – 
молодых людей, которые свяжут свою жизнь с научной деятельностью в инте-
ресах МО РФ [3]. 

Согласно закона Ципфра не все члены научного коллектива могут быть ис-
ключительно одаренными и способными к творческому поиску. Вместе с тем, 
научная карьера является не только результатом таланта, но также упорства и 
терпения. Идеальным, по мнению заслуженного деятеля науки РФ С.Ф. Вику-
лова, с которым нельзя не согласиться, представляется организация в военных 
академиях и университетах подготовки специалистов-исследователей для 
НИИ МО РФ, научных подразделений военных вузов и полигонов путем 
набора в них выпускников средних школ при условии заключения ими кон-
тракта на пять лет, обязывающего работать в НИИ и вузах после выпуска. При 
этом их следует отслеживать на протяжении всего процесса обучения. Кроме 
того, можно было бы создать кадровый резерв из числа талантливых курсантов 
и слушателей военных академий. Эту функцию можно возложить на военно-
научный комитет ВС РФ или главное управление кадров Минобороны России. 
Будущие кандидаты к назначению на должности в НИО МО РФ должны про-
ходить стажировку не только в войсках, но и в тех научных организациях, в 
которых им предстоит служить. Сдача государственных экзаменов, отзывы по 
результатам войсковых стажировок, активное участие в военно-научной дея-
тельности курсантов – все это должно оцениваться специальной комиссией. 
Риски необоснованных решений в системе распределения кадров для НИО МО 
РФ должны быть сведены к минимуму. Только в этом случае можно рассчи-
тывать на то, что произойдет возрождение научных школ в НИО МО РФ – ос-
новы отечественной военной науки. 

Кадровая проблема отечественного ОПК имеет практически те же самые 
причины, как и проблема кадрового потенциала ВНК. И последствия, если их 
не решить и в том и другом случае, могут быть катастрофические. Многие спе-
циальности, востребованные в ОПК, не входят в список приоритетных специ-
альностей, важных для модернизации экономики и развития отечественного 
производства. Негативно сказывается на качестве подготовки выпускников от-
сутствие современной материально-технической базы. Оценка труда специа-
листов и руководящего состава предприятий ОПК не сбалансирована, разрыв 
в оплате труда значителен. 

Что предпринимается для выхода из этой ситуации: 
1) в настоящее время реализуется Стратегия создания в ОПК системы 

многоуровневого непрерывного образования на период до 2015 года. Она 
охватывает уровни начального, среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования и предусматривает формирование системы не-
прерывной подготовки (переподготовки) инженерно‐технических и рабочих 
кадров ОПК; 
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2) создана система государственного планирования и материального сти-
мулирования. Правительством РФ установлен государственный план подго-
товки научных работников и специалистов для организаций ОПК 
на 2011–2015 гг., а также определен порядок его реализации. Для молодых 
(до 35 лет) работников ОПК предусмотрено повышение стипендии; 

3) реализуются Программы подготовки и переподготовки квалифициро-
ванных кадров на период 2013–2020 гг., в рамках которой предусматривается 
участие в финансировании подготовки кадров ведущих организаций ОПК; 

4) на особом контроле Правительства РФ находится вопрос о создании си-
стемы дополнительного профессионального образования. Она позволит в те-
чение 7 лет осуществить переподготовку и повысить квалификацию около 
200 тыс. инженерно-технических работников ОПК. 

Для активизации работы государственных органов по сохранению, подго-
товке и переподготовке кадрового потенциала ОПК предлагается следующее: 

 восстановить систему распределения молодых специалистов на предпри-
ятия ОПК посредством формирования государственного заказа на подготовку 
кадров в образовательных учреждениях по заявкам предприятий ОПК; 

 рассмотреть вопрос увеличения заработной платы преподавательскому 
составу образовательных учреждений неполного профессионального образо-
вания и средне-специального образования, которая не во всех регионах дости-
гает уровня средней заработной платы; 

 необходимо создать информационно-аналитическую систему, которая 
позволит должностным лицам, принимающим решения в сфере ОПК, ясно ви-
деть остроту всех проблем в кадровой сфере, причем не только в отраслевом, 
но и в региональном разрезе. Реализация политики по развитию ОПК зависит 
от того, как и когда будет решена кадровая проблема. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм совершенство-
вания военно-научного кадрового заказа нуждается в совершенствовании. 
И оттого, насколько эффективно будут сделаны шаги в данном направлении, 
во многом зависит будущее отечественного ВНК и ОПК. 

В этой связи представляется целесообразным внести некоторые изменения 
и дополнения в систему подготовки и аттестации научно-педагогических кад-
ров в военной и оборонно-промышленной сферах: 

1) организовать в военных академиях и университетах подготовку специа-
листов-исследователей для НИО МО РФ, научных подразделений военных ву-
зов и полигонов; 

2) обеспечить объективное рассмотрение кандидатов, подлежащих назна-
чению на вакантные должности в НИО МО РФ (что предполагает разработку 
формализованного алгоритма отбора с целью минимизировать влияние субъ-
ективной составляющей) [6]; 

3) осуществлять контроль за деятельностью назначенного на должность 
научного сотрудника путем закрепления за ним наиболее опытного настав-
ника (который также должен соответствовать определенным требова-
ниям [4; 5]), создавать условия для осуществления мероприятий личностного 
и профессионального роста; 

4) законодательство о военной организации государства и Положение о 
прохождении службы должно содержать нормы стимулирования носителей 
ученой степени и ученого звания, научных работников и профессорско-препо-
давательского состава из числа офицеров и гражданского персонала; 

5) для докторов и кандидатов наук необходимо изменить срок нахождения 
военнослужащих на службе, сделав его критичным не к возрасту, а к их реаль-
ным способностям. 
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Особое внимание со стороны должностных лиц, принимающих соответ-
ствующие решения, по нашему мнению, должно быть уделено инновацион-
ным способам решения кадровых проблем. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Аннотация: в данной работе анализируются возможности компетент-
ностного подхода в изучении содержания психологической готовности к про-
фессиональному самоопределению и формированию данного феномена в усло-
виях современного образования. Теоретический анализ научных исследований, 
посвящённых применению компетентностного подхода к изучению проблемы 
психологической готовности к профессиональному самоопределению, свиде-
тельствует о продуктивности данного подхода в изучении содержания дан-
ного феномена и определении направлений психолого-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, психологическая го-
товность, компетентностный подход, образование. 

Значимость психологической готовности для успешности профессиональ-
ного самоопределения признаётся всеми исследователями проблемы и специ-
алистами-практиками, занимающимися вопросами профессионального само-
определения. Однако не существует единой точки зрения в отношении содер-
жания и структуры данного феномена, определяющих направления исследо-
ваний и психологического сопровождения профессионального выбора. 

Одним из наиболее продуктивных подходов к исследованию психологиче-
ской готовности к профессиональному самоопределению является компетент-
ностный подход (Дж. Равен, А.К. Маркова, Л.М. Митина, И.А. Зимняя, 
А.В. Хуторской, Е.А. Чекунова и др.). 

Анализ работ представителей компетентностного подхода свидетельствует 
о многообразии представлений о содержательной структуре основных компе-
тенций личности, где в ряду наиболее значимых компетенций личности ши-
роко представлена компетенция «готовность» [1–3; 5]. 

Так, в работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе. Вы-
явление, развитие и реализация» (1984) обозначено 39 компетенций, которые 
хотя и не структурированы автором, но по содержанию могут быть отнесены 
к когнитивной, эмоциональной, коммуникативной и деятельностной сферам 
личности [3]. 

Методологически обоснованную классификацию ключевых компетенций 
предложила И.А. Зимняя. Основываясь на сформулированных в отечествен-
ной психологии положениях о развитии человека как субъекта труда, общения 
и познания (Б.Г. Ананьев), о проявлениях человека в системе отношений к 
себе, другим людям, трудовой деятельности (В.Н. Мясищев), И.А. Зимняя вы-
деляет три группы компетенций: компетенции, относящиеся к себе как лично-
сти, как субъекту жизнедеятельности (ценностно-смысловая ориентация, 
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гражданственность, самосовершенствование); компетенции, относящиеся к 
взаимодействию с другими людьми (социальное взаимодействие, общение); 
компетенции, относящиеся к деятельности человека (познавательной деятель-
ности, трудовой и др.) [1]. 

Н.Ф. Родичев и С.Н. Чистякова, изучая профессиональное самоопределе-
ние с позиций компетентностного подхода, рассматривают самоопределение 
как сложный динамический процесс формирования личностью системы клю-
чевых компетенций: профессионально-трудовых, личностных, нравственных. 
В средней и старшей школе приоритетным авторы считают развитие профори-
ентационной компетентности, направленной на достижение готовности к вы-
бору путей личностного и профессионального самоопределения [5]. 

Профориентационная компетентность, по мнению С.Н. Чистяковой, прояв-
ляется в следующих видах готовности школьника: готовности к образователь-
ной и профессиональной самоидентификации, в саморазвитии, в самовыраже-
нии; готовности к конструированию собственных версий образовательного и 
профессионального самопродвижения; готовности к постановке образователь-
ных и профессиональных целей; владение разнообразными способами дея-
тельности, помогающими выбору профессионального становления в условиях 
изменяющегося общества [5]. 

В исследованиях, проведённых на последующих этапах развития компе-
тентностного подхода, авторы преимущественно соотносят базовые компетен-
ции с конкретным видом деятельности, структурируя их на значимые состав-
ляющие (А.К. Маркова, Л.М. Митина) [2]. Что позволяет повысить практиче-
скую ценность обозначенных исследований и определить критерии эффектив-
ности конкретной деятельности. 

Современным примером продуктивного использования комптентностного 
подхода в образовании является концепция модернизации Российского обра-
зования, определяющего в качестве приоритета ориентацию образования на 
создание условий для реализации личностного потенциала, развитие творче-
ских способностей обучающихся, их жизненного, личностного и профессио-
нального самоопределения и самореализации. Что предполагает переход от 
знаниевой парадигмы образования к компетентностной, позволяющей сфор-
мировать готовность современного человека к успешной адаптации в изменя-
ющих социально-экономических условиях общественного развития. 

Основополагающие идеи компетентностного подхода отражены в Феде-
ральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) нового поко-
ления при разработке требований к результатам освоения образовательной 
программы, где наряду с предметными в качестве ведущих результатов осво-
ения образовательной программы обозначены метапредметные (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные) и личностные результаты, которые 
создают возможность для самостоятельного успешного усвоения учащимися 
новых знаний и умений на основе формирования компетенции умения 
учиться [4]. 

Метапредметные и личностные результаты представляют психологиче-
скую составляющую современных образовательных стандартов. Они опреде-
ляются авторами стандартов понятием универсальные учебные действия, 
среди которых важная роль отводится личностным действиям самоопределе-
ния, связанным с определением индивидуальной траектории развития и выбо-
ром профессионального обучения. 

Таким образом, теоретический анализ научных исследований, посвящён-
ных применению компетентностного подхода к изучению проблемы психоло-
гической готовности к профессиональному самоопределению, свидетель-
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ствует о продуктивности данного подхода в изучении содержания данного фе-
номена и определении направлений психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального самоопределения. 
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В ПРОЦЕССЕОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
Аннотация: данная статья посвящена методам формирования эмоцио-

нально-волевой устойчивости в процессе обучения в вузе. Целью работы явля-
ется повышение качества обучения, улучшение показателей личностного раз-
вития, минимизация психологических рисков молодого поколения в процессе 
обучения в вузе за счёт обеспечения формирования эмоционально-волевой 
устойчивости в учебной деятельности обучающихся во взаимосвязи с одно-
временным формированием адекватной структуры образовательной моти-
вации. Решаются задачи подбора и разработки новых инструментально-ме-
тодических средств для воздействия на рефлексивные и мотивационные де-
терминанты формирования осознанной саморегуляции учебной деятельно-
сти обучающихся, например, коучинга. 

Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость, саморегуляция, 
формирование, психолого-педагогические средства, психолого-педагогические 
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Необходимо, …, создать методы уси-
ления эмоционально-волевой стабильно-
сти молодых людей… 

Д.И. Фельдштейн 
В настоящее время остро ощущается потребность в выявлении влияния на 

молодое поколение мощного информационного потока, включая неконтроли-
руемые системой образования воздействия средств массовой информации. 
Возникает задача обнаружения условий и рычагов осуществления индивидуа-
лизации и социализации в современном мире, выработки личностью устойчи-
вых механизмов эмоционально-волевой саморегуляции [3]. 
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В результате овладения знаниями раскрываются уникальные индивидуаль-
ные различия и неповторимые сочетания свойств каждой личности (характера, 
способностей, темперамента, интеллекта в совокупности чувств и мотивов, 
особенностей протекания психических процессов), образуя устойчивое един-
ство целого (динамичности и изменчивости). 

Всё чаще психологи и педагоги обращают особое внимание на волевой 
компонент развития личности, который во многих случаях выступает в каче-
стве основного условия в выборе цели, стратегий поведения, в воплощении 
нравственных ценностей и идеалов. 

Эмоционально-волевая устойчивость в процессе обучения является симби-
озом волевых состояний и волевых качеств обучающегося, осуществляемых 
как в повседневной деятельности, так и волевых действий в ситуациях повы-
шенной эмоциональной напряжённости. Достижение желаемого или необхо-
димого уровня эмоционально-волевой устойчивости возможно на основе осо-
знанной саморегуляции, которая проявляется во взаимодействии непроизволь-
ной регуляции психофизиологического состояния, саморегуляции психиче-
ского состояния и в форме целенаправленной активности. Сочетание этих трёх 
механизмов регуляций обеспечивает оптимальный уровень эмоционально‐во-
левой устойчивости, адаптацию к экстремальным условиям и выполнение 
творческих задач [1]. 

Целью данной работы является повышение качества обучения, улучшение 
показателей личностного развития, минимизация психологических рисков мо-
лодого поколения в процессе обучения за счёт обеспечения формирования 
эмоционально-волевой устойчивости в учебной деятельности обучающихся во 
взаимосвязи с одновременным формированием адекватной структуры образо-
вательной мотивации. При этом решаются задачи подбора и разработка новых 
инструментально-методических средств для воздействия на рефлексивные и 
мотивационные детерминанты формирования осознанной саморегуляции 
учебной деятельности обучающихся такие как, например, коучинг. 

Поиск эффективных психолого-педагогических технологий и методиче-
ских средств и инструментов воспитания воли и формирования эмоционально‐
волевой устойчивости обучающихся приводит нас к такому направлению, как 
коучинг. 

Коучинг – это новый стиль жизни, это стратегия достижения целей. 
Краткий Оксфордский словарь английского языка приводит следующее 

определение глагола «coach» – «тренировать, учить, направлять, подсказы-
вать, снабжать фактами». 

В технологии коучинга предлагаются нестандартные, интегративные под-
ходы к преодолению барьеров (раскрытия внутреннего потенциала) и сопро-
тивления изменениям, которые позволяют дифференцированно использовать 
многие известные методы психологических и педагогических вмешательств, а 
также комбинировать их для достижения наилучших результатов. 

Разработанные коучинговые методы – инновационны и могут быть направ-
лены на обучение саморегуляции поведения и эмоциональных состояний пер-
вокурсников. 

Кроме того, заслуживают внимания также методы формирования эмоцио-
нально-волевой устойчивости обучающихся путём организованной деятельно-
сти, охватывающей широкую сферу реализации досуговой активности лично-
сти (культурно-воспитательная, спортивная деятельность; дополнительное об-
разование в вузе); в процессе целенаправленного развития индивидуально‐
личностной сферы обучающихся, в том числе: беседы, практические занятия, 
психологические упражнения, игры и тренинги. Параллельно решается теоре-
тическая задача по: 
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 целесообразности обучения приёмам и навыкам регуляции собственных 
психических состояний и развитию субъектности и мотивационной компе-
тентности в целях профилактики негативных изменений учебной мотивации, 
возникающих под влиянием экзаменационного стресса [1]. 

Выявляя сущность и специфику эмоционально-волевой устойчивости, 
необходимо учесть набор соответствующих ей личностных качеств – самосто-
ятельность, решительность, настойчивость, креативность, умение адекватно 
оценивать ситуацию, степень сложности поставленной задачи, инициатив-
ность в выборе и постановке цели деятельности, умение предвидеть резуль-
таты волевого действия, способность к поиску альтернатив решения проблем-
ной ситуации, высокой мотивации достижений, самоконтроль эмоциональных 
реакций и состояний. 

Специфические методы формирования эмоционально-волевой устойчиво-
сти проявятся в адаптации к напряженным факторам деятельности, а неспеци-
фические методы – в освоении личностью навыков и умений саморегуляции 
эмоционального состояния с целью профилактики и преодоления состояний 
напряжённости, обучению специальным физическим и дыхательным приёмам 
релаксации; нахождению и снятию «мышечных зажимов»; игры-драматиза-
ции, построенные по принципу психодрамы и др. 

Приобретённые навыки эмоционально-волевой устойчивости необходимы 
в таких ситуациях как: 

1. Ситуации, заставляющие обучающегося находиться в состоянии дли-
тельного напряжения, вызывающие сильный стресс. Например, первокурсни-
ков при подготовке к сдаче экзаменов. 

2. Ситуации, связанные с повышенным риском. Например, экстремальная 
ситуация, связанная с высоким уровнем опасности (в частности, это занятие 
спортом), в которой важно, взять под контроль и сохранить способность объ-
ективно анализировать обстоятельства, принимать обоснованные решения в 
противовес панике или впадению в ступор. 

3. Ситуации изменения жизненных условий, необходимость принять важ-
ные и ответственные решения, когда необходимо контролировать своё теку-
щее эмоциональное состояние, а также уметь управлять своим поведением с 
опорой на более далекую перспективу (планирование карьеры, определение 
жизненных целей и т. п.). 

4. Ситуации межличностных конфликтов, в которых необходимо противо-
стоять манипулятивному влиянию окружающих. Например, для продуктив-
ного поведения необходимо иметь высокий уровень рефлексивных способно-
стей, т. е. осознавать собственные действия (уметь владеть своим эмоциональ-
ным состоянием, отслеживая поведенческую реакцию). 

Навыки саморегуляции дадут обучающемуся возможность избавиться от 
излишнего напряжения, препятствующего эффективной учебы. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие креативности в стар-
шем школьном возрасте как необходимое качество личности, способствую-
щее его успешной социализации и адаптации в современном мире. Для разви-
тия креативности подростков предлагается использовать потенциал вне-
урочной деятельности. В работе анализируется потенциал внеурочной дея-
тельности, который выражается в свободе выбора: творческой деятельно-
сти; учёта индивидуальных особенностей личности подростков. Развитие 
креативности имеет большое значение не только для успешного протекания 
творческих процессов, но и для изменения личностных качеств старшего 
школьника, в том числе и на потребности достигать успеха в различных ви-
дах деятельности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, креативность, подросток, 
развитие креативности, старший школьный возраст, творчество. 

В связи с развитием общественного строя, выведения экономики на новый 
уровень ежедневно происходить работа по развитию каждого индивида в со-
циуме. Подвергаются изменениям социальные, экономические и духовные 
ценности, имеющие непосредственное влияние на жизнь человека. Творческая 
жизненная установка помогает справиться с меняющимися обстоятельствами, 
трансформировать их в решаемые задачи. Развитие творчества дает такие ка-
чества и способности, которые необходимы ребенку, чтобы иметь дело с неиз-
вестными ситуациями и переменами и осознанно с ними справляться. Творче-
ский ребенок находится в постоянном контакте с окружающим миром и при-
нимает в нем живое участие. 

Развитие креативности напрямую связано с развитием наук, культуры и об-
щества. Важной задачей педагогов и психологов является помощь в открытие 
в себе у ребенка творческих задатков и их неуклонное развивать. Особенно 
необходимо проявить заботу о детях подросткового возраста, так как именно 
их интеллектуальные и творческие достижения имеют не просто личностный, 
а социальный смысл. 

Научную значимость имеют комплексные исследования, проведенные 
Д.Б. Богоявленской, Э. де Боно, Дж. Гилфордом, В.Н. Дружининым, Ю.Н. Ку-
люткиным, А.М. Матюшкиным, А.Я. Пономаревым, Б.Ф. Сорокиной, Е.П. Тор-
ренсом, А.Т. Шумилиной, М.Г. Ярошевским, Г.Г. Гранатовым, В.П. Ушачеви-
чем и др. В своих трудах, Л.С. Выготский, Н.А. Менчинский, З.И. Калмыкова, 
А.З. Рахимова, А.М. Матюшкина, К.Н. Поливанова, А.К. Маркова, рассматри-
вают особое значение подросткового возраста в развитии творческого мыш-
ления. 

Теоретические предпосылки для изучения природы креативности, возмож-
ностей ее развития и диагностики были созданы благодаря успехам возраст-
ной, дифференциальной, педагогической, генетической психологии, психоло-
гии развития и психологии личности. Исследования, проведенные в различных 
областях, помогли дать научное определение креативности как сложного, мно-
гокомпонентного психологического явления, которое нельзя отделить от це-
лостной личности человека. 
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Современные представления о креативности предполагают связь человека 
с культурой, как результат его творческой деятельности, что способствует лич-
ностному развитию. В результате проведенного анализа, мы определяем поня-
тие креативности как интегрального свойства личности, определяющего воз-
можности социального взаимодействия между людьми, при которой специфи-
ческим свойством процесса, продукта и личности является их оригинальность 
мышления. 

Включаясь в креативный процесс, человек активизируется в креативной 
среде, приобретая черты креативной личности и затем актуализируясь в креа-
тивном продукте [10]. 

А.В. Головин считает, что креативность – это творческие способности ин-
дивида – способности порождать необычные идеи, отклоняться от традицион-
ных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации [4, с. 182]. 

В «Большом психологическом словаре» понятие креативность – это тер-
мин, используемый в специальной литературе, практически в том же значении 
как в популярной, а именно для обозначения умственных процессов, которые 
ведут к решениям, идеям, осмыслению созданию художественных форм, тео-
рий или любых продуктов, которые являются уникальными и но-
выми [3, с. 388]. 

Б.В. Шапар подразумевает под креативностью – способность порождать 
необычные идеи, отклоняющиеся от традиционных схем мышления, быстро 
решать проблемные ситуации [12, с. 225]. 

П. Торренс (1974) определил креативность, как процесс появления чув-
ствительности к проблемам, к дефициту или дисгармонии имеющихся знаний; 
определения этих проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; прове-
рок, изменений и перепроверок гипотез; и наконец, формулирования и сооб-
щения результата решения. Рассмотрение креативности как процесса позво-
ляет выявить структуру креативности (как способности), условия, стимулиру-
ющие этот процесс, а также оценить творческие достижения [9, с. 223]. 

Креативность («творческость») можно отнести к общим способностям, так 
как она отражает расположенность человека к созданию нового, оригиналь-
ного продукта в разных сферах своей деятельности. Креативность многими 
психологами рассматривается как высшее проявление феномена человека, 
одна из составляющих его духовной и личностной зрелости, интегративное 
свойство личности, связанное с другими ее чертами (инициативностью, наход-
чивостью, независимостью, эмоциональностью и др.). Существует представ-
ление о том, что творчество (творческий подход) есть характеристика особого, 
качественно определенного стиля деятельности, специфического способа ре-
шения личностью жизненных задач, позволяющего раскрыть ее сущ-
ность [1, с. 136]. 

Вопросом того, что подростковый возраст важен для развития креативно-
сти человека как период самовоспитания, саморазвития, самовыражения, т. е. 
как период становления личности, занимались такие ученые как Е.Д. Божович, 
Д.Б. Эльконин, Д.И. Фельдштейн, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.И. Сло-
бодчиков, Б.Г. Цукерман. Подросток начинает осознавать себя в своей целост-
ности, способности к саморазвитию и творчеству. Кроме того, именно в под-
ростковом возрасте происходит развитие креативности как способности к 
творчеству, связанной с определённой сферой человеческой деятельно-
сти [6, с. 217]. В то же время большинство школьных учебных заведений не 
столько развивает личность будущего творца, сколько формирует инструмен-
тальные навыки. В результате появляются хорошие исполнители, а не творче-
ские личности. 

В учебно-воспитательном процессе редко учитывается, что именно в под-
ростковом возрасте создаются и реализуются новые (по сравнению с предше-
ствующими периодами развития) возможности развития личности. Уже в де-
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сять лет ребёнок проявляет стремление к самостоятельности и потребность в 
признании этой самостоятельности во взрослом мире. Возникающее в под-
ростковом возрасте «чувство взрослости» приводит к появлению потребности 
в расширении возможностей самовыражения. По утверждению E. Яковлевой, 
творческое самовыражение есть проявление индивидуальности через выраже-
ние чувств, адекватное ситуации и самому чувству [13, с. 12]. 

На подростковом этапе главным показателем изменения психического со-
стояния является потребность в самостоятельности и самоутверждении, в ин-
дивидуальном подходе к решению поставленных задач. Особенно явно это 
проявляется у подростков с преобладанием креативного компонента мышле-
ния, включенных в традиционный процесс обучения. В старшем школьном 
возрасте педагоги отмечают резкое снижение у школьников уровня мотивации 
к обучению в традиционном учебном процессе. 

Неоднозначность представлений о себе и окружении, недостаточно адек-
ватные суждения о происходящем заставляют подростка искать новые пути в 
понимании и принятии мира, своего места в нем. Все это стимулирует и акти-
визирует его творческий потенциал. Многие стороны психического развития 
подростка являются хорошей базой для развития креативности, включающей 
в себя когнитивную, характерологическую, динамическую, эмоционально‐во-
левую, мотивационные сферы. Но для того, чтобы развивать креативность, 
необходимо создать специальные условия Представители гуманистической 
психологии (Н. Роджерс, А. Маслоу и др.) выделяют внешние (обеспечение 
психологической безопасности, отсутствие оценивания) и внутренние (откры-
тость личности новому опьггу, внутреннее позитивное оценивание творче-
ства) условия. Е Торренс и Дж Гилфорд предлагают в качестве условий обес-
печение благоприятной атмосферы, поощрение различных творческих про-
дуктов в школе и дома, воспитание у ребенка осознания ценности творческих 
черт своей личности, образец креативного поведения в окружающей 
среде [11].  

Для развития творческого потенциала и креативности большими возмож-
ностями обладает внеурочная деятельность, которая выступает как средство 
мотивации развития личности к познанию и творчеству через широкое разно-
образие видов деятельности [7, с. 67].  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей, 
когда дело касается создания условий для развития творческих интересов де-
тей и включения их в художественную, техническую, социальную, проектную, 
спортивную и другую деятельность [2]. 

Цель внеурочной деятельности – развитие мотивации детей к познанию и 
творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению 
обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, приобщение к здоровому об-
разу жизни [8]. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразова-
тельных учреждений Российской Федерации организация занятий по направ-
лениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 
используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы 
обучения [5].  

Успешное развитие креативности возможно лишь при создании определен-
ных условий, благоприятствующих его формированию.  
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Интенсивное развитие креативности подростков во внеурочной деятельно-
сти может обеспечиваться за счёт: свободы выбора творческой деятельности 
(многие подростки, часто неосознанно пытаются выразить свои чувства и эмо-
ции с помощью творчества, с его помощью подростки самовыражаются, с дру-
гой снимая эмоциональное напряжение, осознают радость жизни [14, с. 3].  

Выводы. Таким образом, в современной психологии креативность рассмат-
ривается как творческие способности человека, его способность не традици-
онно мыслить, отклоняться от шаблона, быстро решать проблемные ситуации. 
Внеурочная деятельность позволяет повысить уровень самостоятельности, по-
требности в познании, мотивации к достижению успеха. В таком случае под-
росток из объекта деятельности превращается в субъект, которому дозволено 
творить, порождать новое, создавать индивидуальные продукты. Тем самым 
мотивирую на мотивацию успеха. Следовательно, занимая эту позицию стар-
шеклассник осознает значимость своего индивидуального продукта деятель-
ности, задавая новый критерий развития творчества. 

Список литературы 
1. Акимова М.К. Изучение креативности в зарубежной психологии / М.К. Акимова // Психо-

логическая диагностика: проблемы и исследования. – М.: Педагогика, 1981. – С. 70–74. 
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно‐воспитательного процесса: методические основы / 

Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982. – 192 с. 
3. Большой психологический словарь / Под. ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряков. – М.: Педа-

гогика‐Пресс, 1997. – 440 с. 
4. Головин С.Ю. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин. – М., 1999. – 473 с. 
5. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: Посо-

бие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 
6. Дружинин В.Н. Психология общих способносте / В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 1999. – 

368 с. 
7. Землякова М.А. Развитие творческих способностей и ценностных ориентаций подростка во 

внеурочное время / М.А. Землякова // Проблемы современного педагогического образования. 
Сер.: Педагогика и психология: Сб. статей: – Ялта: РИО КГУ, 2015. – Вып. 46. – Ч. 1. – С. 62–68. 

8. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: Система личных взаимоотношений / 
Я.Л. Коломинский. – Минск: Народ света, 1984. – 240 с. 

9. Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь / Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – М.: 
Олма-пресс, 2004. – 672 с. 

10. Халифаева О.А. Психологические условия развития креативности в подростковом воз-
расте / О.А. Халифаева // Формирование компетенций учащихся и студентов в общем и профес-
сиональном образовании: Материалы Международной научно-практической конференции. – Че-
лябинск: Образование, 2006. – С. 129–132. 

11. Халифаева О.А. Развитие креативности подростков в образовательном учреждении / 
О.А. Халифаева // Психологическая наука и образование. – периодическое специализированное 
научно-практическое издание по проблемам психологии и образования. – М.: МГППУ, 2007. – 
№2. 

12. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник / В.Б. Шапар. – Х.: Прапор, 2004. – 649 с. 
13. Яковлева E. Психология развития творческого потенциала личност / Е.Л. Яковлева. – М.: 

Флинта, 1997 – 224 с. 
14. Леонтьева Т.В. Развитие креативности подростков во внеурочной деятельности / 

Т.В. Леонтьева // Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – Т. 7. – №1 – С. 1–9 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/82PVN115.pdf (дата обращения: 28.07.2015). 

 
 
 
 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

57 

Кучина Татьяна Ивановна 
канд. пед. наук, доцент 

ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области» 
г. Тула, Тульская область 

ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ, СКЛОННЫХ 

К МАНИПУЛЯТИВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
Аннотация: статья посвящена проблеме межличностных отношений 

старшеклассников, склонных к манипулятивным отношениям. Выявлены та-
кие особенности межличностных отношений старшеклассников, склонных к 
манипуляциям, как цинизм, низкий уровень доверия, враждебность, потреб-
ность индивида контролировать и влиять на окружающих; нежелание под-
чиняться другим в общении; нежелание устанавливать с другими близкие от-
ношения. 

Ключевые слова: манипуляции, манипулятивные отношения, межлич-
ностные отношения, коммуникативная толерантность, принятие других, 
враждебность, агрессивность, старшеклассники. 

Проблемой манипулятивного поведения личности занимались многие ис-
следователи: Г.В. Грачев, И.К. Мельник, Е.Л. Доценко, Ю.А. Ермаков, 
В.В. Знаков, В.Н. Панкратов и др. [1]. 

На наш взгляд, недостаточно изучены особенности межличностных отно-
шений старшеклассников, склонных к манипулятивным отношениям. 

Гипотеза: межличностные отношения старшеклассников, склонных к ма-
нипуляциям, характеризует низкий уровень доверия и принятия других, стрем-
ление контролировать отношения. Старшеклассникам, не склонным к манипу-
лятивным отношениям, характерно доверие, принятие других, низкий уровень 
враждебности. 

Методики: «Шкала манипулятивного отношения» Банта, «Шкала враждеб-
ности» Кука-Медлей, «Шкала принятия других» Фейя, модифицированный 
вариант «Опросника межличностных отношений» В. Шутца (ОМО). Для под-
тверждения статистических различий по группам использовался U-критерий 
Манна-Уитни. 

В исследование приняли участие 26 старшеклассников в возрасте 15–17 лет 
гимназии №20, г. Тулы. 

Исходя из гипотезы исследования, и на основании диагностики манипуля-
тивного отношения старшеклассников выборка была разделена на три группы: 

1. Группу старшеклассников с высоким показателем манипулятивного от-
ношения – (80–85 баллов). 

2. Группу старшеклассников со средним показателем манипулятивного от-
ношения с тенденцией к высокому – (65–72 баллов). 

3. Группу старшеклассников со средним показателем манипулятивного от-
ношения с тенденцией к низкому – (41–50 баллов). В дальнейшем анализиро-
вались результаты первой и третьей группы. 

Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполне-
ние которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, 
не совпадающих с его актуально существующими желаниями. 

По методике «Шкала враждебности Кука-Медлей», включающей такие 
шкалы, как цинизм, агрессивность, враждебность, были получены следующие 
результаты: в группе старшеклассников с высоким показателем манипулятив-
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ного отношения средние значения по цинизму выше, чем в группе старшеклас-
сников со средним показателем манипулятивного отношения с тенденцией к 
низкому. Известно, что цинизм в убеждениях и поведении характерен для лю-
дей, готовых прибегать к любым средствам для достижения своих личных це-
лей. Цинизм – это деструктивная форма поведения и личностная позиция, ос-
нованная на сознательном демонстративном пренебрежении нравственными 
нормами и нормами поведения, принятыми в обществе. 

Как считал Э. Шостром, одной из важных характеристик манипуляторов, в 
отличие от актуализаторов, является цинизм. Манипуляторы «не доверяют ни-
кому – ни себе, ни другим. В глубине своей натуры не доверяют человеческой 
природе вообще. Делят людей на две большие категории: те, кого контроли-
руют, и те, кто контролирует» [3, с. 59]. 

Обратимся к анализу показателей по шкале «агрессивность». В группе 
старшеклассников с высоким показателем манипулятивного отношения сред-
ние значения по агрессивности выше, чем в группе старшеклассников со сред-
ним показателем манипулятивного отношения с тенденцией к низкому. 

По шкале «враждебность» были получены следующие результаты. 
В группе старшеклассников с высоким показателем манипулятивного отноше-
ния средние значения по враждебности выше, чем в группе старшеклассников 
со средним показателем манипулятивного отношения с тенденцией к низкому. 
В крайнем своём проявлении враждебность – это агрессия, при которой глав-
ной целью агрессора является причинение страданий и вреда жертве. Враж-
дебный человек пытается заставить других вести себя так, чтобы их поведение 
отвечало его нереалистичным ожиданиям. 

По методике «Шкала принятия других» Фейя получены следующие резуль-
таты: старшеклассникам, склонным к манипулятивным отношениям свойстве-
нен низкий показатель принятия других (30 баллов), в отличие от старшеклас-
сников со средним показателем манипулятивного отношения с тенденцией к 
низкому. Им свойственен высокий показатель принятия других (61 балл). 

Основными проявлениями принятия, зафиксированными в широком язы-
ковом контексте, являются уважение, согласие, вера, дружелюбие, положи-
тельное отношение, что согласуется с психологическим содержанием фено-
мена принятия. 

Как известно, принятие себя, принятие другого и принятие жизни в целом, 
важно для нашего развития и роста во всех сферах нашей жизни. Принимать 
других такими, какие они есть, со всеми их недостатками – основное качество 
взрослой личности. Принятие других – уважение к особенностям другого че-
ловека. Принятие основывается на доверии. Доверие – это состояние внутрен-
него мира субъекта, обусловленное желанием взаимоотношения, характеризу-
ющееся готовностью передачи определенных прав, информации и т. д. другим 
субъектам. 

По мнению Э. Шострома, лицам склонным к манипулятивным отношениям 
характерно недоверие, потребность постоянно контролировать, отсюда и ма-
нипуляции. Наоборот, личностям с высоким уровнем доверия характерна вера 
в других и в себя, стремление установить связь с жизнью, потребность спра-
виться с трудностями здесь и теперь. 

Существенной, стержневой особенностью отношений принятия явля-
ются позитивность, положительная окрашенность, безусловность и безоце-
ночность. 

Феномен принятия других можно связать с толерантностью, ведь толерант-
ность – это качество личности, воспринимающей с уважением, иную позицию 
или точку зрения, готовность принять другого человека, не похожего на неё. 
«Коммуникативная толерантность – это характеристика отношения личности 
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к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприем-
лемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров 
по взаимодействию» [2, с. 247]. 

По «Опроснику межличностных отношений» Шутца (ОМО) были полу-
чены следующие результаты: 

По шкале «Ie». Высокие значения по этой шкале означают активное стрем-
ление человека принадлежать к различным группам, как можно чаще нахо-
диться среди людей; стремление принимать окружающих, чтобы они, в свою 
очередь, принимали участие в его деятельности, проявляли к нему интерес. 
Низкие значения говорят о том, что индивид не чувствует себя хорошо среди 
людей и будет иметь склонность избегать контактов. 

В группе старшеклассников с высоким показателем манипулятивного от-
ношения средние значения по этой шкале незначительно ниже (5 баллов), чем 
в группе старшеклассников со средним показателем манипулятивного отно-
шения с тенденцией к низкому (6 баллов). 

Статистических различий по шкале Ie между исследуемыми группами 
не выявлено. Это можно объяснить возрастными особенностями старше-
классников. 

Обратимся к анализу показателей по шкале «Iw». Старшеклассникам, 
склонным к манипулятивным отношениям свойственен высокий уровень по 
шкале «Iw», который свидетельствует о сильной потребности индивида быть 
принятым остальными, принадлежать к их обществу. Старшеклассникам со 
средним показателем манипулятивного отношения с тенденцией к низкому 
свойственен средний уровень по шкале «Iw», свидетельствующий о соответ-
ствующей норме потребности индивида быть принятым остальными, принад-
лежать к их обществу. 

Но это совсем не значит, что старшеклассники склонные к манипулятив-
ным отношениям стремятся к глубоким личностным контактам. Как писал 
Э. Шостром, многочисленные контакты, которые легко даются манипулято-
рам, достигаются благодаря соприкосновению внешних окружностей. Эти 
контакты поверхностны, они не затрагивают души. «Кажется, что манипуля-
тор своими бесконечными играми старается достичь лучшего контакта; на 
деле же все манипулятивные упражнения ведут к ослаблению или потере кон-
такта вообще, поскольку они не что иное, как уход от сущности происходя-
щего. Одна из причин неспособности манипулятора установить контакт – это 
страх уязвимости, разоблачения и осуждения. Он боится, что стоит ему под-
держать контакт, как тут же будет вскрыта его сущность, его внутреннее 
ядро» [3, с. 62]. 

Результаты по шкале «Ce»: старшеклассникам, склонным к манипулятив-
ным отношениям свойственен высокий уровень по шкале «Ce», который сви-
детельствует о стремлении индивида контролировать и влиять на окружаю-
щих, брать в свои руки руководство и принятие решений за себя и других. Со-
гласно Э. Шострому, для личностей склонных к манипулятивным отношениям 
характерен высокий уровень контроля. «Для них жизнь – это шахматная игра. 
Стараются контролировать ситуацию; их тоже кто-то контролирует. Внешне 
сохраняют спокойствие для того, чтобы скрыть свои планы от своего оппо-
нента» [3, c. 59]. 

Старшеклассникам со средним показателем манипулятивного отношения с 
тенденцией к низкому свойственен средний уровень по шкале «Ce», свиде-
тельствующий об адекватном стремлении к контролю. 

Результаты по шкале «Cw»: старшеклассникам, склонным к манипулятив-
ным отношениям свойственен низкий уровень по шкале «Cw», который озна-
чает, что индивид не приемлет никакого контроля над собой. 
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Старшеклассникам со средним показателем манипулятивного отношения с 
тенденцией к низкому свойственен средний уровень по шкале «Cw», свиде-
тельствующий об адекватном отношении к контролю над собой (в разумных 
пределах). 

Обратимся к анализу показателей по шкале «Ae». 
Старшеклассникам, склонным к манипулятивным отношениям свойстве-

нен низкий уровень по шкале «Ae», который свидетельствует о стремлении 
индивида к большой осторожности и избирательности в установлении близких 
чувственных отношений. Это тесно связано с низким уровнем доверия у этих 
испытуемых. 

Старшеклассникам со средним показателем манипулятивного отношения с 
тенденцией к низкому свойственен высокий уровень по шкале «Ae», свиде-
тельствующий о стремление человека быть в близких, интимных отношениях 
с другими и проявлять к ним свои теплые и дружеские чувства. 

Результаты по шкале «Aw»: старшеклассникам, склонным к манипулятив-
ным отношениям свойственен высокий уровень по шкале «Aw», который сви-
детельствует о потребности индивида в том, чтобы окружающие стремились 
быть к нему эмоционально более близкими, делились своими интимными чув-
ствами, вне зависимости от того, насколько эти люди близки ему. 

Старшеклассникам со средним показателем манипулятивного отношения с 
тенденцией к низкому свойственен средний уровень по шкале «Aw», свиде-
тельствующий о том, что человек стремится, чтобы с ним устанавливали глу-
бокие эмоциональные отношения, но не все люди без разбора, а только значи-
мые другие. 

Итак, были получены достоверно значимые различия по всем шкалам ис-
пользованных методик за исключением шкалы «Ie» «Опросника межличност-
ных отношений» Шутца. Уровень статистической значимости p ≤ 0,01, исполь-
зовался U-критерий Манна-Уитни. 

Таким образом, старшеклассников, склонных к манипулятивным отноше-
ниям, отличают высокие показатели по цинизму и враждебности, средние – по 
агрессивности; низкий уровень принятия других; высокий уровень следующих 
потребностей: быть принятым остальными, принадлежать к их обществу (Iw), 
потребности индивида контролировать и влиять на окружающих (Ce), потреб-
ность индивида в том, чтобы окружающие стремились быть к нему эмоцио-
нально более близкими, делились своими интимными чувствами, вне зависи-
мости от того, насколько эти люди близки ему (Aw); низкий уровень следую-
щих потребностей: потребность подчиняться другим в общении (Cw), потреб-
ность устанавливать близкие отношения с другими (Ae). 
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УПРАЖНЕНИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения 

упражнений на расслабление с детьми дошкольного возраста. Автором от-
мечается, что релаксационные упражнения – это самый лучший способ 
научиться распознавать существующие в мышцах напряжения и избавляться 
от них. 

Ключевые слова: релаксация, упражнения, эмоциональное напряжение, 
расслабление. 

Современные дошкольники порой загружены не меньше взрослых. Посе-
щая детский сад, различные кружки и спортивные секции, они получают 
большое количество информации, устают физически и эмоционально. Такие 
нагрузки отрицательно сказываются на психическом здоровье детей. По-
этому так важно в работе с дошкольниками использовать упражнения на ре-
лаксацию. 

Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, расслабление) – глубокое мы-
шечное расслабление, сопровождающееся снятием психического напряжения. 
Релаксация может быть как непроизвольной, так и произвольной, достигнутой 
в результате применения специальных психофизиологических техник. Как из-
вестно, эмоции и чувства плохо поддаются волевой регуляции, поэтому задача 
взрослых состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, 
чтобы научить детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, 
слышать свое тело. С этой целью можно использовать специально подобран-
ные упражнения на расслабление определенных частей тела и всего организма. 
Их можно рассматривать как часть занятия и как самостоятельную тренинго-
вую систему. 

«Озорные щечки». 
Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно вы-

дохнуть воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть губы 
трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются. Затем 
расслабить щеки и губы. 

«Злюка успокоилась». 
Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть сил. 

Затем сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, широко 
открыв рот, зевнуть: 

А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь. 
Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать). 
Чтобы злоба улетела и расслабилось все тело, 
Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться, 
Может, даже и зевнуть (широко открыв рот, зевнуть). 

«Загораем». 
Дети лежат на полу на спине. 

Мы прекрасно загораем, выше ноги поднимаем. 
Держим, держим, напрягаем, 
Загорели, опускаем, ноги не напряжены и расслаблены. 
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«Гуси». 
Идем гуськом, растопырили крылья, шипим: «Ш-ш-ш-ш…», крылья раски-

нули, сердимся (мышцы напряжены). Но присмотритесь! Вокруг все знако-
мые, улыбнемся друг другу, расслабимся, опустим крылья – руки. 

«Резиновые игрушки». 
Я – насос, а вы резиновые игрушки, сейчас вы спущены, мышцы расслаб-

лены. С каждым качком насоса игрушки раздуваются все больше и больше, 
руки в стороны, щеки надуты, смотрим вверх, мышцы напряжены. Выдернем 
насос, игрушки спущены, как раньше, мышцы расслабились. 

«Мыльные пузыри». 
Встряхнули бутылочку, открутили крышку (показ жестами), медленно и 

долго подули в колечко (вдох носом, выдох – ртом). Ах, какие красивые мыль-
ные пузыри! Покажите, как они взлетают. (Мышцы напрягаются, руки вверху 
сцеплены в круг и тянутся вверх, голова повернута вверх, смотрим на руки). 
Ой! Лопнули пузыри, только мыльная лужица осталась (расслабили мышцы). 

«Шарик». 
Очень быстро напрягаем мышцы с первыми строками стихотворения: руки 

в стороны, щеки надуты, смотрим вверх, мышцы напряжены. Во время второй 
части стихотворения мышцы расслабляются, руки вниз, голова опущена. 

Надуваем быстро шарик, он становится большой. 
Вдруг шар лопнул, воздух вышел, стал он тонкий и худой. 
«Ныряльщики». 
Мы купаемся в море, «ныряем» и плывем под водой. Наклон, смотрим впе-

ред, руками делаем жесты пловца, мышцы напряжены. Выныриваем (выпрям-
ляемся). Ложимся загорать, солнце припекает, тепло, мы расслабились. Жарко. 
Снова идем купаться и т. д. 

«Солнышко и тучка». 
Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за 

тучку, стало холодно – все сжались в комочек чтобы согреться (мышечное 
напряжение, задержать дыхание). Солнышко вышло из-за тучки, стало жарко – 
все расслабились (на выдохе). 

«Цветы и дождь». 
Какие красивые цветы! (дети стоят с поднятыми руками, кисти рук пока-

зывают «тюльпан» – мышечное напряжение). Давно не было дождя. Цветы за-
вяли. Сначала опустились головки (дети опустили руки, склонили головы, 
плечи расслаблены), потом листья (расслаблены опущенные руки), затем весь 
стебелек согнулся до земли (наклон с расслабленными руками). Вдруг закапал 
дождик, цветы стали медленно оживать (повтор движений в обратном по-
рядке). 

Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть эле-
мент игры. Они быстро обучаются этому непростому умению расслабляться. 
Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее испыты-
вал недостаток. Это в равной степени касается любых психических процессов: 
познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе расслабления орга-
низм наилучшим образом перераспределяет энергию и пытается привести тело 
к равновесию и гармонии. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические особен-
ности проявления творческого потенциала младшего школьника. Автором по-
дробно описаны способы диагностики творческого потенциала, интерпрета-
ция данных и анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: творческий потенциал, младший школьник, диагностика 
творческого потенциала, учебная деятельность. 

Специфическое значение для выявления творческого потенциала младших 
школьников в системе учебной деятельности, заключается в том, что на уроках 
не всегда достаточно времени для осуществления проблемного метода обуче-
ния, для выявления самобытности мышления каждого ученика, для использо-
вания индивидуального подхода либо для испытания разных подходов, разных 
путей поиска проявления творческого потенциала у младшего школьника. Од-
нако все вышеперечисленное осуществимо на внеклассных занятиях, а также 
на занятиях в группе продленного дня, вот почему так важно вовремя выявить 
наличие творческого потенциала у детей младшего школьного возраста. Млад-
ший школьник, имеющий творческий потенциал, способен, прежде всего, 
быстрее своих одноклассников выполнять школьные задания и упражнения, 
способен овладеть навыками для более эффективного запоминания иностран-
ных слов и многого другого. 

Понятие «творческий потенциал младшего школьника» с психологической 
точки зрения рассматривается как синтетическое качество ребенка младшего 
школьного возраста, характеризующее меру его возможностей ставить и ре-
шать новые задачи в сфере учебной деятельности, которая является ведущей в 
данном возрасте. Творческий потенциал связывается со способностью само-
стоятельно ставить и решать в том или ином виде значимые проблемы [6]. Его 
можно представить в виде совокупности различных возможностей, потенциа-
лов: преобразовательного-предметного (навыки, умения), познавательного 
(интеллектуальные способности), аксиологического (ценностные ориента-
ции), коммуникативного (морально-психологические качества), художествен-
ного (эстетические способности) и прочее. 

Таким образом, для выявления у младших школьников наличия творче-
ского потенциала целесообразно провести комплекс диагностических мето-
дик, соответствующих возрасту младшего школьника, которые помогают вы-
явить степень развития творческого мышления, воображения и творческого 
потенциала учащихся младших классов. Среди младших школьников города 
Киева (в исследовании приняли участие 181 ученик) наиболее эффективными 
оказались следующие диагностические методики: тест «Дорисование» для ис-
следования невербального творческого мышления у детей 6–10 лет; тест Тор-
ренса «Круги» для оценки способностей творческого зрительного воображе-
ния; методика выявления творческого потенциала; тест «Что может быть од-
новременно» для исследования вербального творческого мышления 7–10 лет-
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них детей; тест образной креативности для оценки словесно-образной креатив-
ности и творческого потенциала детей 9–10 лет. 

В тесте «Дорисование» [3] детям дают листы белой бумаги, в середине ко-
торых простым или черным карандашом нарисованы контуры, младшим 
школьникам необходимо завершить рисунок. Для дорисовки детям обычно 
предлагают по очереди 5–6 контуров (по мере выполнения). При интерпрета-
ции полученных данных обращают внимание на беглость, гибкость и ориги-
нальность полученных ответов. Беглость связывают с общим количеством от-
ветов. Максимальное количество баллов – 3, минимальное – 0 (если ребенок 
отказывается рисовать). Гибкость оценивают по количеству использованных 
категорий в содержании рисунков (например, ребенок рисует только людей 
или и людей, и животных, и разнообразные предметы). Отказ от задания – 
0 баллов, максимальное количество баллов – 3 (при использовании нескольких 
категорий). Оригинальность разных категорий оцениваются по баллам: 
1 – звери, пища, транспорт; 2 – игрушки, человек; 3 – герои сказок, одежда, 
птица, растения; 4 – мебель, рыбы; 5 – насекомые, техника; 6 – предметы туа-
лета, светильники, музыкальные инструменты, постельные принадлежности. 
Кроме скорости, гибкости и оригинальности, оценивают и характер рисунка – 
важный показатель творческих способностей ребенка. Нормой считается 
6–9 баллов, при большом количестве баллов (11 и выше) можно говорить о 
высоком уровне творческого мышления ребенка, его одаренности. Дети, 
набравшие меньше 2–3 баллов, в действительности не имеют творческого 
мышления, хотя могут иметь высокий интеллектуальный уровень. 

В Тесте Торренса «Круги» [1] детям предлагают нарисовать как можно 
больше изображений, используя как их исходную основу только круги или 
только треугольники и прочее, младшим школьникам предлагается лист бу-
маги, форматом А4, где нарисованы 25 кругов, необходимо дорисовать каж-
дый круг до целостного изображения. Оценивается: 1. Скорость (количество 
созданных изображений) – каждый рисунок – 1 балл. 2. Гибкость (число ис-
пользованных категорий (классов) изображаемых объектов: природа, пред-
меты быта, наука и техника, спорт, декоративные предметы (не имеющие 
практической пользы), человек, экономика, вселенная) – 1 балл за каждую ка-
тегорию. Нормативы: Для детей 8 лет скорость выделения групп объектов со-
ставляла – 3,6 балла; гибкость – 14 баллов. 

В тесте выявления творческого потенциала [5] детям предлагается рисунок, 
на котором изображены 3 или 5 предметов (в зависимости от возраста испы-
туемых), например, елка, мышка и книга. Младший школьник, глядя на кар-
тинку, должна составить как можно больше предложений с этими тремя сло-
вами. Допускаются любые словоизменения этих трех существительных, но не 
их пропуск. Например: «Мышь грызет книжку и елку», «Мышка меньше, чем 
книга и елка» или «В книжке есть сказка про елочку и мышку» и прочее. Чем 
больше составных предложений и чем более неожиданные и необычные суж-
дения высказывают дети, тем выше оценивается их творческий потенциал. От-
каз от выполнения заданий как неспособность составить тривиальные предло-
жения, хотя бы с одним из трех существительных, следует расценивать как 
очень низкий результат. 

В тесте «Что может быть одновременно» [5] младшему школьнику пооче-
редно задают вопросы что может быть одновременно: 1 – живым и неживым; 
2 – черным и белым; 3 – маленьким и большим; 4 – мягким и твердым; 5 – 
легким и тяжелым; 6 – горячим и холодным; 7 – кислым и сладким. Если ре-
бенок не понял вопроса и дает два ответа, ему напоминают, что речь идет об 
одном предмете, что может одновременно быть, например, и белым, и черным, 
а не о двух предметах, один из которых белый, а другой – черный. При анализе 
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подсчитывают количество баллов по следующим параметрам: скорость и ори-
гинальность. Как правило, дети набирают 3–4 балла, что является средним 
уровнем креативности. 

В тесте образной креативности [4] младшим школьникам предлагается до-
рисовать 15 кругов, расположенных на стандартном листе бумаги в три ряда, 
по 5 кругов в каждом. Дорисовать каждый круг необходимо так, чтобы полу-
чилась логическая последовательность изображений, по которым можно было 
бы сложить законченную рассказ. Оценки: 0 баллов – отказ; 1 балл – рассказ о 
содержании отдельного рисунка; 2 балла – несколько бессвязных эпизодов; 
3 балла – заимствована рассказ; 4 балла – оригинальный рассказ. Норматив: 
3–4 балла. 

В результате проведения данных диагностических методик были получены 
следующие результаты: высокий уровень творческого потенциала показали – 
8,4% учащихся в первом классе, 17% учащихся второго класса, в третьем и 
четвертом классе – 19,2%; средний уровень: 90,3% в первом классе, 82,1% во 
втором классе, в третьем и четвертом классе – 80,2%, так высокий творческий 
потенциал оказался у большинства респондентов; и низкий результат был по-
лучен у 1,3% учащихся в первом классе, 0,9% учащихся во втором классе, в 
третьем и четвертом классе – 0,6%. На данном этапе исследования осуществ-
лялась проверка творческих способностей в решении наглядно-конструктив-
ных задач, интереса к творческой умственной деятельности, увлеченности, ин-
тереса к преодолению интеллектуальных трудностей, что, безусловно, прояв-
ляется в пытливости ума – необходимого компонента любого творческого по-
тенциала младшего школьника. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает решение проблемы 

повышения качества образования через индивидуализацию образовательного 
процесса, предполагающую разработку индивидуальных учебных планов и ин-
дивидуальных образовательных программ, что позволяет сформировать ин-
дивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Структура индиви-
дуальных образовательных программ представлена следующими компонен-
тами: целевым, содержательным, технологическим, диагностическим, ре-
зультативным. В условиях подвижности как внешней, так и внутренней 
среды особое значение приобретает педагогическое сопровождение разра-
ботки индивидуальных образовательных программ. В статье выявлены 
этапы и раскрыто содержание совместной деятельности преподавателей и 
студентов при разработке индивидуальных программ. 

Ключевые слова: индивидуальные учебные планы, программы, траекто-
рии, маршруты, педагогическое сопровождение, нелинейный образователь-
ный процесс, студент, преподаватель, взаимодействие, компетенции, диа-
гностика, дисциплина. 

Изменения в целях, содержании и технологии образования вызваны требо-
ванием времени к выпускникам университетов быть способными к самостоя-
тельной перестройке своей организации в условиях быстрых и непредсказуе-
мых изменениях в экономике и обществе. Данное положение диктует необхо-
димость существенной модернизации традиционного образовательного про-
цесса, целевая ориентация которого была предопределена требованиями к бу-
дущему работнику (специалисту) массового, стабильного производства, когда 
трудовая деятельность была раздроблена на небольшие циклы и стандартные 
операции. Необходимость достижения высокого уровня подготовки студентов 
в университетах обуславливает передачу значительной части работы над учеб-
ным материалом непосредственно самим студентам. 

Указанные выше требования обусловливают смену традиционной (линей-
ной) организации образовательного процесса нелинейной – вариативной, ин-
дивидуально ориентированной, отличительными чертами которого являются: 
личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального 
учебного плана (ИУП) и разработка индивидуальных образовательных про-
грамм (ИОП); возможность использования в учебном процессе академических 
консультантов, содействующих студентам в выборе образовательной траекто-
рии, например, в выборе изучаемых дисциплин; введение системы зачетных 
единиц (з. е.) для оценки трудозатрат студентов и преподавателей по каждой 
дисциплине; обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методи-
ческими материалами в печатной и электронной формах; использование 
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балльно-рейтинговых систем для оценки усвоения студентами учебных дис-
циплин. 

По мнению Р.М. Асадуллина универсальный признак всех уровней целост-
ного образовательного процесса – это присущее им свойство изоморфизма, 
т. е. сходства со структурой целостного человека. Поэтому вектор развития 
должен быть направлен на отражение нелинейного характера образователь-
ного процесса, создающего условия для построения субъектами индивидуаль-
ного образовательного маршрута, выбора ими темпа его прохождения, изме-
нения роли и позиции педагогов, существенную модернизацию архитектуры и 
содержательного наполнения образовательной среды [1, с. 181]. В этой логике 
ИОП должны быть построены на основе учета индивидуальных целей субъек-
тов образования, их стратегиях, планах. Мы солидарны с мнением Е.А. Дзюбы, 
что индивидуальные образовательные траектории должны быть ориентиро-
ваны на реализацию смысложизненных стратегий, жизненных ценностей и 
перспектив самореализации [2]. Наша позиция в этом вопросе сводится к тому, 
что сознание субъектов должно оперировать не столько знанием, которое ос-
новано с опорой на память, сколько поиском источников смысла, соотнесе-
нием его сущности с реальностью. Динамика смыслового развития и личност-
ного роста порождает непрерывное взаимодействие между ситуативными 
смысловыми проявлениями и смысловыми структурами устойчивого типа, и 
она определяет вектор развития образовательного процесса. 

Очевидно, качественные преобразования образовательного процесса в уни-
верситете предполагают более высокий уровень самоорганизации студента. 
Одним из путей решения этой задачи является переход к такой модели обра-
зовательного процесса, в которой создаются условия, где обучающийся стано-
вится субъектом процесса приобретения знаний, а следовательно, и субъектом 
процесса формирования профессиональных компетенций. Решение данной 
проблемы возможно через индивидуализацию образовательного процесса, 
предполагающую разработку индивидуальных учебных планов и индивиду-
альных образовательных программ, что в итоге позволяет сформировать ин-
дивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) обучающегося. На практиче-
ском уровне речь идет о проектировании индивидуально-ориентированной об-
разовательной деятельности студента, основным объектом которой выступает 
индивидуальная образовательная программа. Целенаправленно проектируе-
мая личностно-ориентированная, дифференцированная образовательная про-
грамма, разработанная студентом при педагогическом сопровождении препо-
давателя, обеспечивает ему позиции субъекта выбора, реализацию самоопре-
деления и самореализации. 

На основании проведенных теоретических исследований и опыта практи-
ческой работы нами установлено, что в структуру ИОП следует включать сле-
дующие компоненты: 

 целевой (постановка целей получения образования, формулирующихся 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС), потребностей и мотивов студента при получении образования); 

 содержательный (обоснование структуры и отбор содержания учебных 
дисциплин, их систематизация, установление междисциплинарных и внутри-
предметных связей); 

 технологический (определение используемых педагогических техноло-
гий, в т. ч. методов, форм, средств обучения и воспитания); 

 диагностический (определение системы диагностического сопровож-
дения); 

 результативный (формулируются ожидаемые результаты). 
В работах многих ученых обоснована мысль о том, что образование все за-

метнее превращается в полисубъектный процесс и становится интерактивным. 
Не только педагог реализует свою субъектную позицию, но и обучаемые ста-
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новятся кооперирующимися друг с другом архитекторами образовательной 
системы. В такой ситуации перед педагогами открывается картина сотворче-
ства субъектов, сотрудничающих в пространстве образовательного процесса. 
Исходя из данной позиции следует подходить к процессу разработки ИОП как 
в целом, так и к отдельным компонентам дидактического порядка: целям, со-
держанию дисциплин (фундаментальная или прикладная), методам изучения 
дисциплин, формам организации учебного процесса, ролью преподавателя в 
изучении дисциплины, методикам оценивания достижений студентов.  

Между тем, практическая деятельность свидетельствует о том, что постро-
ение индивидуальной образовательной деятельности обучающегося связано с 
многообразием влияния субъективных и объективных, внешних и внутренних 
факторов, различных воздействий и обстоятельств, своеобразно проявляю-
щихся в каждой конкретной учебной ситуации. По этой причине особое зна-
чение приобретает педагогическое сопровождение разработки ИОП, ведущей 
целью которого является повышение уровня самоорганизации студента. 

Анализ теоретических источников показывает, что педагогическое сопро-
вождение относится к числу важных внешних факторов развития самооргани-
зации при обучении в вузе. По мнению К.С. Кузнецовой педагогическое со-
провождение представляет собой совокупность мер, направленных на созда-
ние позитивного контекста актуального и перспективного развития обучае-
мого. Оно заключается в содействии педагогов процессу приобретения зна-
ний, умений и навыков, а также развитию желаемых качеств обучае-
мых [4, с. 157]. Под педагогическим сопровождением мы понимаем деятель-
ность преподавателя, направленную на решение проблемы индивидуализации 
образовательного процесса. Предмет и логика нашего исследования диктует 
необходимость выявления таких характеристик и технологических аспектов 
педагогического сопровождения, которые бы гарантировали достижение це-
лей целостного развития психической структуры личности (мысленной, эмо-
циональной, поведенческой). А содержание курсов и дисциплин максимально 
использовалось бы для достижения данной цели. По нашему мнению, целост-
ность психической структуры личности проявляется в непрерывном преобра-
зовании потребностно-мотивационной сферы студента, в росте его субъектно-
сти в процессе приобретения знаний и становления функциональных способ-
ностей, достижении оптимальных для него образовательных результатов и 
развития индивидуальности. 

Сказанное выше особым образом расставляет ориентиры педагогического 
сопровождения при разработке ИОП. Содержание этих ориентиров указывает 
на то, что при организации педагогического сопровождения необходимо учи-
тывать социальную и эмоциональная зрелость, интересы, склонности, 
взгляды, ценностные ориентации, степень готовности студента изучать дисци-
плину по индивидуальной программе. Эффективность педагогического сопро-
вождения при разработке ИОП также связана с необходимостью ответа на ряд 
вопросов: какие личностные качества будут развиваться у студента в образо-
вательном процессе, что поможет их накоплению, существует ли возможность 
альтернативных подходов к изучению данной дисциплины? В этой связи по-
является необходимость выделить педагогическое сопровождение студента 
при разработке ИОП (в индивидуальном развитии) как особый педагогический 
процесс, обеспечивающий становление у него способности самореализовы-
ваться в деятельности и общении. От того, в каких формах и какими способами 
осуществляется педагогическое сопровождение, будет зависеть эффектив-
ность профессионального и личностного роста студентов. 

Опираясь на работы О.В. Байбородовой, О.В. Запятой, Л.Н. Князьковой, 
В.Б. Лебединцева и других мы предлагаем ряд логически связанных между со-
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бой и относительно завершенных этапов, которые обеспечивают эффектив-
ность разработки ИОП студентами при педагогическом сопровождении со сто-
роны преподавателей. 

1 этап. Подготовительная работа преподавателя к организации образова-
тельного процесса в университете по индивидуальным программам студентов, 
которая включает: 

 анализ имеющегося опыта в применении индивидуально‐ориентирован-
ного обучения (знакомство с современными концепциями, моделями индиви-
дуально‐ориентированного образования, чтения литературы, обсуждение раз-
личных вариантов обучения по индивидуальным программам и планам); 

 выделение из стандартов ФГОС ВПО компетенций, формированию кото-
рых способствует усвоение конкретной дисциплины. 

2 этап. Диагностика индивидуально-личностных, профессиональных осо-
бенностей и уровня сформированности компетенций студентов, необходимых 
для осуществления видов деятельности, которые свойственны данной образо-
вательной области с использованием комплекса психолого-педагогических 
методик. Иначе говоря, проводится диагностика мотивов учения, ценностных 
ориентаций, навыков общения, готовности студента к учебно-познавательной 
деятельности и т. д. 

3 этап. Анализ материалов диагностики преподавателем и обсуждение их 
со студентами. На основе анализа индивидуально-личностных характеристик 
и уровня сформированности компетенций студентов (коммуникативных, ака-
демических, организационных, исследовательских) определяются актуальные 
качества обучающегося – уровень его знаний, умений и навыков; опыт дей-
ствования в разнообразных учебных ситуациях, включая взаимоотношения с 
другими; индивидуальные особенности субъекта. Затем выясняются его обра-
зовательные дефициты, которые потом переоформляются на язык образова-
тельных задач, составляющих основу индивидуальной образовательной про-
граммы [5]. 

4 этап. Совместное целеполагание и планирование индивидуальной дея-
тельности на уровне курса и дисциплины. Целеполагание с позиций синерге-
тического подхода связано с неустойчивостью и условностью целей. Цели, об-
ладая высокой мобильностью, являются тем фактором, который определяет 
специфику образовательного процесса. Это свойство образовательных систем 
дает им возможность быть пластичными, внезапно менять свою организацию 
(архитектонику) в поисках полезного результата, то есть осуществлять нели-
нейное взаимодействие с окружающей средой. При этом создаются условия 
для того, чтобы вступила в силу дидактическая закономерность: «соответствия 
целей обучающего целям обучаемого». Но для того чтобы началось учение, 
преподаватель должен показать, что изучаемая информация личностно зна-
чима для студента. Только после того, когда обучающийся сам решит, что 
учебный материал ему действительно нужен, произойдет активизация движу-
щих сил образовательного процесса. 

На данном этапе преподаватель совместно со студентами обсуждает содер-
жание предлагаемого курса (дисциплины). Также рассматривается вопросы о 
возможных этапах, методах, формах и средствах освоения тем; об источниках 
литературы; предполагаемом конечном результате изучения курса; видах кон-
троля; ориентировочном времени, отводимом на освоение. В целом, данный 
этап предполагает формирование у студентов умения ставить перед собой 
цели, определять и привлекать необходимые ресурсы, планировать шаги по 
достижению результата, учитывая реальные временные и прочие ограничения. 

5 этап. Организация работы по составлению программ индивидуальной об-
разовательной деятельности студентов [3]. 

Обеспечивая субъектную позицию студента необходимо обсудить с ним 
варианты разработки ИОП. Пропедевтика разработки ИОП и подготовки к ее 
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реализации может быть построена по модульному принципу и включает сле-
дующие блоки: информационный и инструктивно-обучающий. 

Информационный модуль содержит подробную информацию о структуре 
университета, его факультетах, его администрации, информацию об академи-
ческих аспектах – о материалах преподаваемых курсов, о преподавателях, об 
особенностях организации обучения в дистанционной форме, о правах и обя-
занностях студентов, о графике учебной работы и т. п. 

Инструктивно-обучающий модуль включает в себя перечень требований, 
правил, инструкций, необходимых студенту для освоения работы с современ-
ными информационно-коммуникационными технологиями, используемыми в 
дистанционном образовании и обеспечивающими возможность персональной 
прямой и обратной связи. Данный модуль направлен на обучение технологии 
учебы в вузе как специфическому виду деятельности, на обучение навыкам 
самостоятельной работы, на обучение работе с компьютерной, аудио и видео-
техникой, работе в Internet и т. д. Отдельный блок отводится разъяснению сущ-
ности общения и барьеров коммуникации. 

Повышению эффективности данной работы может способствовать презен-
тация образовательных программ. Один из возможных вариантов следующий. 
Преподаватель делает небольшую презентацию, в которой рассказывает об ос-
новных разделах программы по своему предмету и взаимозависимостях между 
ними, возможных видах работы при освоении тем, предполагаемых результа-
тах. В качестве конкретного примера целесообразно рассмотреть спирально-
модульное построение содержания дисциплин. Мы солидарны с А.В. Тимовой 
о том, что в условиях нелинейного образования технология реализации обра-
зовательных модулей получает дополнительные возможности по сравнению с 
линейным обучением. Образовательную программу можно рассматривать как 
набор модулей. Модуль можно соединять с другими модулями и получать из 
сопоставимых по смыслу подготовки модулей новую образовательную про-
грамму. В таком случае говорят, что программа имеет формат сопоставимых 
модулей. При этом модуль может быть инвариантным для образовательной 
программы (т. е. обязательным для всех студентов) или вариативным 
(т. е. «выбираемым»). Исходя из необходимости освоения тех или иных моду-
лей, обучающийся может выстраивать индивидуальный образовательный 
маршрут. Студент имеет возможность выбирать порядок освоения образова-
тельных модулей, тем их изучения, форму обучения. Следовательно, за счет 
перехода к цикличным формам обучения возникает возможность использова-
ния подвижного (динамичного) расписания, позволяющее обеспечить диффе-
ренцированный подход к распределению учебной нагрузки, при этом студент 
освобождается от необходимости иметь общий учебный план и расписание с 
другими студентами, объединенными в одну учебную группу (поток) [6]. 
В аудитории, где организуется эта работа необходимо подготовить материал 
для понимания, уточнения того, что было сказано педагогами: опорные кон-
спекты, схемы, описания возможных маршрутов освоения того или иного 
предмета, видов работ, методик освоения различных тем, форм отчётности. На 
этом этапе запускаются процессы самоопределения студентов: в парах они мо-
гут начать обсуждать, какой маршрут прохождения программы, какой способ 
освоения отдельных тем для них более приемлем, сколько времени у них мо-
жет занять изучение тех или иных разделов и другие подобные вопросы. 

В заключении отметим, ИОП раскрывает содержание предстоящей образо-
вательной деятельности, результатах, времени, месте, средствах и ситуациях 
взаимодействия с педагогами, обучающимися и другими субъектами. Считаем 
необходимым особо подчеркнуть, что представленное нами обсуждение реше-
ния проблемы педагогического сопровождения студента на этапе разработки 
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индивидуальных образовательных программ не является завершенным. На 
наш взгляд, требуется рассмотрение ресурсов информационной среды и спо-
собов их использования для разработки и реализации индивидуальных обра-
зовательных программ. 
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тизация тестирования ускоряет обратную связь и позволяет студентам 
быстрее и эффективнее корректировать код. 

Ключевые слова: электронное обучение, JavaScript, юнит-тесты, модуль-
ное тестирование, веб-программирование, веб-разработка, PhantomJS. 

Обучение веб-разработке в РГПУ им. А.И. Герцена осуществляется авто-
ром данной статьи и его коллегами в рамках бакалавриата по направлению 
«230100.62 – информатика и вычислительная техника» (профиль: «технологии 
разработки программного обеспечения») на дисциплинах модуля «Проектиро-
вание и разработка web-решений». В значительной степени обучение реализу-
ется в электронной форме как вообще на кафедре [1], так и применительно к 
данному бакалавриату [2], однако спецификой содержания дисциплин и ха-
рактером формируемых у студентов компетенций порождаются некоторые 
сложности реализации электронной формы обучения. 

При стандартной разработке веб-решений в коммерческих организациях 
(например, в рамках Agile + Scrum) широко используются юнит-тесты, струк-
тура которых адекватна структуре задействуемых паттернов проектирования 
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и «вписана» в производственный процесс. Иными словами, разработчик нахо-
дится в экосистеме, к которой «подключены» среда разработки, система кон-
троля версий и другие инструменты, включая фреймворк тестирования 
(JsTestDriver, Karma, MochaJS и др.). 

В ситуации обучения веб-проектированию и разработке веб-решений по 
целому ряду причин развернуть и поддерживать такую экосистему сложно. 
В частности, студентов 2 курса затруднительно обучать параллельно как те-
стированию, так и разработке сценариев «под тесты» (или тестов «под сцена-
рии»), и нормальное для фирмы самотестирование заменяется контролем со 
стороны преподавателя, вынужденного лично проверять сотни решений. 

В описываемой ситуации в качестве входного условия принимается тот 
факт, что студенты размещают свои решения (т. е. веб-страницы с JavaScript-
кодом, решающим ту или иную задачу) на веб-серверах. В начале обучения 
они используют авторскую систему кодактор.рф (kodaktor.ru), где каждое не-
большое решение занимает отдельную «доску» или «борд». Поэтому необхо-
дима технология тестирования, позволяющая удаленно обращаться к таким 
страницам по их адресам, вызывая сценарии с заранее сформированным набо-
ром входных данных. При этом ожидается, что результаты будут соответство-
вать эталонным результатам, вычисленным с помощью решения-образца 
(бенчмарк-кода). 

В качестве такой технологии автором был выбран headless-движок 
Phantom.js (phantomjs.org) с открытым исходным кодом, позволяющий запус-
кать на любом компьютере сценарии, имитирующие работу веб-браузера и 
сервера одновременно. На основе этой технологии была разработана прото-
типная схема процесса тестирования, сводящаяся к следующему: 

1. Студенты реализуют веб-решения в виде сценариев с минимальной шаб-
лонной частью. В частности, сценарий должен выдавать некий ответ в виде 
сериализованного JSON-объекта и записывать его в заголовок веб-страницы 
(document.title = JSON.stringify(…)). 

2. Каждый раз при формулировании задания преподаватель предусматри-
вает для него «кейс проверки», т. е. пару (множество наборов входных пара-
метров сценария; множество ожидаемых ответов). Как только от студента по-
ступает сообщение о готовности решения (т. е. фактически его URL) в сервисе 
сообщений LMS, преподаватель запускает сценарий проверки этого URL с 
этим кейсом в качестве параметра. 

Например, если сценарий должен решать квадратное уравнение по трем ко-
эффициентам, то кейс http://kodaktor.ru/j/testing_86845 ({«url»: «http://kodaktor.ru/ 
g/testing_583d4», «urlinputs»: [«?a=1&b=‐2&c=‐15», «?a=1&b=1&c=‐12», «?a=4&b= 
27&c=‐7»], «outputs»: [{«x1»:5, «x2»:‐3},{«x1»:3, «x2»: ‐4},{«x1»:0.25, «x2»:‐7}]}) поз-
воляет отправить на адрес сценария три запроса с тремя наборами входных 
параметров и сравнить полученные ответы с эталонными: phantom test1.js 
test1.case.json 

Вызов: http://kodaktor.ru/g/testing_583d4?a=4&b=27&c=‐7 
Получено: {«x1»:0.25, «x2»:‐7} 
Ожидалось: {«x1»:0.25, «x2»:‐7} 
Технология Phantom.js позволяет создавать асинхронные запросы к веб‐

страницам с помощью модуля page: page.open(url, function(status) {..}). 
Разработанный автором статьи сценарий отправки запросов реализует пе-

ребор множества входных наборов кейса, при котором каждый последующий 
вызов веб-страницы осуществляется рекурсивно после завершения предыду-
щего асинхронного вызова в его callback-обработчике. 

Автоматизация тестирования ускоряет обратную связь и позволяет студен-
там быстрее и эффективнее корректировать код. Соответствующий электрон-
ный учебно-методический комплекс представлен на сайте kodaktor.ru. 
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МЕТОД ДИСКУССИИ-ПРОВОКАЦИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Аннотация: в статье рассматривается специфика дискуссии-провокации 

как одного из методов активного обучения, обосновывается его актуаль-
ность в работе со студентами педагогических специальностей. Авторами 
описывается опыт применения данного метода со студентами, обучающи-
мися по специальностям «Педагогика и психология» и «Педагогика и мето-
дика дошкольного воспитания» в Школе педагогики Дальневосточного феде-
рального университета. 

Ключевые слова: методы активного обучения, дискуссия, дискуссия-про-
вокация, формирование общекультурных компетенций, формирование про-
фессиональных компетенций. 

На сегодняшний день внедрение в учебный процесс интерактивных мето-
дов обучения является одним из важнейших направлений совершенствования 
подготовки студентов в современном вузе и обязательным условием эффек-
тивной реализации компетентностного подхода. Использование разнообраз-
ных методов интерактивного обучения стимулирует самоопределение студен-
тов, творчество, эмпатию, самостоятельность, уверенность в себе, личностное 
отношение к процессу обучения, мотивацию к инициативному и творческому 
освоению учебного материала [1]. 

Интерактивное обучение представляет собой специальную форму органи-
зации познавательной деятельности, при которой все участники взаимодей-
ствуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают про-
блемы, погружаясь в реальную атмосферу делового сотрудничества. Благо-
даря этому, интерактивное обучение формирует у студентов способность мыс-
лить неординарно, обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; 
развивает умение выслушивать иную точку зрения, проявляя при этом толе-
рантность и доброжелательность по отношению к своим оппонентам [2]. 

На наш взгляд, в профессиональной подготовке будущих педагогов интер-
активным методам должно принадлежать особое место. Выпускникам пред-
стоит самостоятельно и творчески решать самые разнообразные профессио-
нальные задачи, осознавать личностную и общественную значимость педаго-
гической деятельности, нести ответственность за ее результаты, быть гибкими, 
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адаптивными, социально активными, взаимодействовать с детьми и их роди-
телями, уметь высказывать свою позицию и выслушивать чужое мнение, 
убеждать и поддерживать. 

Одним из эффективных методов активного обучения является метод дис-
куссии, который применяется для оживления межличностных и интеллекту-
альных процессов у аудитории. Обычно при этом ведущий (преподаватель) 
выполняет следующие функции: 

 организует взаимодействие и обмен мнениями; 
 контролирует корректность высказываний и поведения участников; 
 удерживает дискуссию в предметном поле; 
 управляет выработкой и принятием группового решения. 
Таким образом, он занимает достаточно отстраненную позицию, не выска-

зываясь в пользу ни одной из сторон. В случае дискуссии-провокации педагог 
намеренно обостряет дебаты, постоянно обращается к личному опыту студен-
тов, указывает на противоречия между их аргументами, заставляя тем самым 
участников дискуссии сомневаться в собственном мнении и искать новые ар-
гументы. 

Предварительная подготовка участников – необходимый компонент дис-
куссии-провокации. Это может быть просмотр кинофильма, чтение произве-
дений художественной литературы, научных статьей и пр. Преподаватель со-
знательно выбирает неоднозначный и эмоционально заряженный материал, 
что позволяет создать проблемное поле и актуализировать у слушателей отно-
шение к заявленной проблеме как к личностно значимой, а не абстрактной, 
еще до начала занятия. Если избранная проблематика не затрагивает участни-
ков дискуссии личностно, не вызывает у них эмоционального отклика, то бу-
дет трудно ожидать от них активной работы и включенности в процесс. 

Использование дискуссии-провокации способствует нестандартности об-
разовательного процесса, развивает мышление, рефлексию и коммуникатив-
ные навыки учащихся, умение отстаивать свою позицию и дает возможность 
формировать у студентов целый ряд общекультурных и профессиональных 
компетенций: 

 способность принимать участие в профессиональных дискуссиях и об-
суждениях, логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные 
тексты по заданной логической структуре; 

 способность выстраивать социальное взаимодействие на принципах то-
лерантности и безоценочности; 

 способность проявлять инициативу и принимать адекватные и ответ-
ственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска; 

 способность строить свою деятельность в соответствии с нравственными, 
этическими и правовыми нормами; 

 способность проводить теоретический анализ психолого-педагогической 
литературы; 

 готовность осуществлять эффективное профессиональное взаимодей-
ствие, способствующее решению широкого круга задач психолого-педагоги-
ческого и социального сопровождения; 

 уметь организовывать рефлексию профессионального опыта (собствен-
ного и других специалистов); 

 способность к конструктивному взаимодействию с родителями и специ-
алистами, участвующими в образовательном процессе, для решения проблем 
воспитания, обучения и развития детей. 

Мы также обратили внимание на то, что студенты из тех групп, в которых 
активно применялся метод дискуссии-провокации, оказывались более уверен-
ными во время защит выпускных квалификационных работ. Вопросы членов 
аттестационной комиссии не вызывали у них фрустрации, учащиеся отвечали 
на них спокойно и аргументированно. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА» 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ 
Аннотация: в статье рассматриваются формы и методы применения ви-

деоматериалов при обучении переводу с китайского на русский язык. Автором 
отмечается, что использование видеоматериалов в процессе преподавания 
дисциплины «Теория и практика перевода» способствует успешному овладе-
нию студентами навыками перевода, открывает путь к становлению лично-
сти как субъекта диалога культур в глобальном поликультурном обществе. 

Ключевые слова: обучение студентов-иностранцев, формирование поли-
культурной личности. 

Крупнейшим соседом России на Дальнем Востоке является Китай, который 
сегодня уже имеет статус мировой державы. Накопленный исторический опыт 
взаимодействия народов двух стран и сложившиеся к началу XXI века отно-
шения стратегического партнерства предопределяют дальнейшее развитие 
российско-китайских связей. В этих условиях очевидна необходимость в спе-
циалистах, способных осуществлять диалог культур между нашими странами, 
оказывать помощь в межкультурной коммуникации. 

В Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) 
вот уже более 25 лет ведется преподавание русского языка студентам-ино-
странцам, в основном, гражданам КНР. Их активный приток в Благовещенск 
обусловлен в том числе и уникальным географическим положением: всего 
лишь 700 м р. Амур отделяют российский город от китайского г. Хэйхэ про-
винции Хэйлунцзян. Благовещенск – единственный в РФ административный 
центр на границе с Китаем. 

В план обучения студентов-иностранцев международного факультета 
БГПУ включена дисциплина «Теория и практика перевода», роль которой, на 
наш взгляд, чрезвычайно важна в формировании современной поликультур-
ной личности. Именно через изучение иностранного языка, анализ текстов, 
нахождение эквивалента при переводе обучаемый осознает свое социокуль-
турное пространство, знакомится с культурной вариативностью, определяет 
свое место в поликультурном обществе. 

Б.С. Гершунский определил, что смысл образования как результата заклю-
чается в факте присвоения и личностью, и государством, и обществом тех цен-
ностей, которые «рождаются» в процессе образовательной деятельно-
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сти [2, c. 55]. Как отмечает Н.Д. Гальскова, результат языкового образования 
определяется на трех уровнях: 1) индивидуально-личностном, 2) обще-
ственно-государственном, 3) общецивилизационном [1, c. 18]. 

Задачи курса «Теория и практика перевода» следующие: дать представле-
ние о сущности и методах перевода, раскрыть сущность переводческой дея-
тельности; осветить общелексикологические и грамматические вопросы пере-
вода; научить выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа 
оригинала, правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами. 

Решая в процессе преподавания курса поставленные задачи, преподаватель 
стремится к достижению цели, которая заключается не только в ознакомлении 
студентов с основными проблемами и положениями переводческой практики 
и теории и формировании умений и навыков, необходимых для выбора адек-
ватных русских конструкций при переводе, но и в последовательном развитии 
у студентов качеств и компетенций, необходимых для трансформации лично-
сти в субъект диалога культур с потенциалом дальнейшего самосовершенство-
вания и самообучаемости. Эта многоплановая цель достигается с помощью 
различных форм и методов, безусловно учитывающих специфику преподава-
ния предмета иностранным гражданам. Следует отметить, что необходимым 
условием в процессе преподавания данной дисциплины является владение 
преподавателем китайским языком. 

При овладении материалом курса, на наш взгляд, эффективным средством 
обучения является использование видеоматериалов. В связи с практической 
направленностью лабораторных занятий на уроках студенты овладевают лек-
сикой повседневного общения, в частности, 6 занятий отводится на изучение 
следующих тем: 1) в аэропорту; 2) на вокзале; 3) на автобусной остановке; 
4) в гостинице; 5) в кафе/ресторане; 6) в Диснеевском парке. Для организации 
такой тематической последовательности мы используем пособие «Туристиче-
ский китайский» («旅游汉语») (Гуанчжоу, 2012), которое включает в себя 
непосредственно бумажное учебное пособие и 2 DVD диска в формате Mp3 и 
Mp4. Формат Mp4 предполагает просмотр видеоматериала по теме – ситуатив-
ных мультипликационных сюжетов. Каждый урок, в свою очередь, состоит из 
двух частей – ситуативных диалогов и ключевых предложений и словосочета-
ний. Студенты разбирают, переводят на русский язык и записывают в тетрадь 
ключевые предложения во время внеаудиторной самостоятельной работы, это 
предтекстовый этап снятия трудностей. На занятии преподаватель проверяет 
правильность перевода (который может вызывать затруднения и нередко со-
держит ошибки у студентов-иностранцев), с помощью устных групповых и 
коллективных форм работы достигается задача закрепления лексики. Затем 
следует просмотр видеосюжета по теме в несколько этапов: ознакомительный 
просмотр (сразу весь сюжет), детальное изучение (преподаватель останавли-
вает запись после каждого предложения, студенты переводят) и заключитель-
ный обобщающий просмотр (закрепление лексики и переводных фраз). Осо-
бое внимание уделяется значимости служебных слов при переводе, а также со-
четаемости слов в рамках словосочетания и предложения. При этом происхо-
дит и овладение лингвокультурологическими знаниями на русском языке, яв-
ляющемся иностранным языком для студентов. 

В целом, использование видеоматериалов в процессе преподавания дисци-
плины «Теория и практика перевода» способствует успешному овладению 
студентами навыками перевода, открывает путь к становлению личности как 
субъекта диалога культур в глобальном поликультурном обществе. 
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НОВЫЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

Аннотация: в данной статье сообщается о разработке и внедрении но-
вого элективного курса «Основы функциональной диагностики», созданного 
для введения практических методов обучения в образовательный процесс под-
готовки студентов медицинского института. Автором приводится разрабо-
танная рабочая программа дисциплины и учебно-методический курс дисци-
плины с учетом выполнения всех необходимых компетенций. Внедрение новых 
клинических дисциплин способствует приобретению ими профессиональных 
знаний и умений. 

Ключевые слова: компетенции, образовательный стандарт, элективный 
курс, рабочая программа. 

Нынешняя подготовка не позволяет студентам старших курсов участвовать 
в оказании медицинской помощи, а выпускникам – работать врачами, так как 
в процессе обучения слишком мало внимания уделяется практике. Это приво-
дит к проблемам с кадрами. Поэтому по новым стандартам в медицинских ву-
зах, начиная с младших курсов, будет больше времени уделяться практиче-
ским занятиям. Первый выпуск специалистов, подготовленных по новым стан-
дартам, планируется в 2016–2017 гг. Таким образом, с 2017 года отпадет необ-
ходимость в интернатуре как в переходном этапе послевузовской подготовки 
(между получением диплома об окончании вуза и началом самостоятельной 
профессиональной деятельности). Вчерашние студенты сразу после оконча-
ния вуза смогут самостоятельно работать на должностях участкового тера-
певта, участкового педиатра в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

Аккредитация молодых специалистов к новым видам деятельности будет 
проводиться после 2 или 3 лет обучения в ординатуре, в зависимости от тера-
певтического или хирургического профиля обучения, и будет повторяться 
ежегодно до окончания обучения. Повышение квалификации специалистов 
по‐прежнему будет проводиться раз в пять лет. 

С целью введения практических методов обучения» в образовательный 
процесс подготовки студентов медицинского института был разработан и 
внедрен новый элективный курс «Основы функциональной диагностики». Раз-
работана рабочая программа дисциплины и учебно-методический курс дисци-
плины с учетом выполнения всех необходимых компетенций. 

Особое внимание в обучении дисциплины «Основы функциональной диа-
гностики» уделялось методикам правильного снятия электрокардиограммы, 
проведения фиброгастродуоденоскопии, спирографии, электроэнцефалогра-
фии и другим методам функциональной диагностики. Преподавателями разра-
ботаны лекции с подробным изложением учебного материала. Были разрабо-
таны унифицированные методики обучения расшифровки электрокардио-
грамм и спирограмм, данных ФЭГДС и электроэнцефалограмм. В соответ-
ствие с этим были подготовлены и утверждены к публикации методические 
рекомендации и указания для студентов. Подготовлен банк учебных электро-
кардиограмм, спирограмм. 

Особое значение уделялось организации самостоятельной работы студен-
тов, которая является одной из важнейших составляющих учебного процесса 
и условием развития компетентности студентов. Работая самостоятельно, сту-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

78     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

денты не только прочно и глубоко усваивают предметный учебный материал, 
но и развивают навыки исследовательской и профессиональной деятельности, 
умения работать с учебной и научной литературой, способность принимать от-
ветственные и конструктивные решения в различных кризисных ситуациях. 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется с учетом 
дидактических принципов, отражающих специфику данного направления пе-
дагогической деятельности в вузе. К ним относятся следующие принципы: 
единства учебной (аудиторной) и самостоятельной (внеаудиторной) деятель-
ности студентов; индивидуализации и дифференциации; профессиональной 
направленности, способствующей переводу учебно-познавательной деятель-
ности студентов в профессионально‐педагогическую; сознательности и твор-
ческой активности студентов; посильной трудности заданий для самостоятель-
ной работы, учета времени на их выполнение; систематичности, последова-
тельности и преемственности организации самостоятельной работы. Самосто-
ятельная работа подразумевала использование в подготовке студентов к заня-
тиям ситуационных задач и тестов, разработанных к каждому занятию. 

Зачет по дисциплине включал контроль приобретенных практических 
навыков и контроль интерпретации полученных данных функционального ис-
следования. 

Выводы: 
1. Изменение образовательного процесса – необходимое условие для фор-

мирования клинической компетентности студентов. 
2. Внедрение новых клинических дисциплин способствует приобретению 

ими профессиональных знаний и умений. 
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Аннотация: в статье представлен опыт разработки программы инте-
грированного межпоточного курса подготовки магистрантов по направле-
нию «Педагогическое образование». В сравнении с бакалаврскими спецкурсами 
отмечена его специфика, приведено содержание, поэтапный оценочный аппа-
рат, эффективные образовательные технологии. 

Ключевые слова: магистерская подготовка, интегрированный межпо-
точный курс, естественнонаучное образование детей, дошкольный возраст, 
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прерывность. 

В соответствии с современным ФГОС ВО, в основу реализации программы 
подготовки обучающихся по направлению «Педагогическое образование» по-
ложен деятельностно-компетентностный подход, который может быть вопло-
щен в рамках различных образовательных моделей: компетентностной, андра-
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гогической, модульной, элективной, непрерывной, процессуальной [2; 3]. При 
этом существенным отличием магистерского образования, по сравнению с ба-
калаврским, является новый научно-исследовательский уровень подготовки – 
«исследовательская лаборатория», предполагающий большую самостоятель-
ность в изучении материала (специальных, узкопрофильных вопросов), кри-
тичность в его обработке с последующим использованием при разработке и 
реализации на практике собственной методической модели. Это находит отра-
жение в различном подходе к разработке учебных программ, в т. ч. при озна-
комлении обучающихся с технологией естественнонаучного образования до-
школьников и младших школьников: для бакалавров – академический, скон-
центрированный вокруг дидактических единиц [1]; для магистрантов – акцент 
на формирование целостной научной картины мира (ЦНКМ) как единую меж-
предметную задачу образования учащихся на разных ступенях, обязатель-
ность ее соответствия концепции современного естествознания (КСЕ), важ-
ность демонстрации содержательно-технологической преемственности в ее 
формировании. Последнее определило специфику разработки и место курса 
«Основы естественнонаучного образования дошкольников и младших школь-
ников» в системе подготовки магистрантов: 1) его нацеленность на формиро-
вание у обучающихся системы практических знаний, прикладных умений в 
области готовности к проектированию и реализации технологий непрерыв-
ного естественнонаучного образования детей дошкольного, предшкольного и 
младшего школьного возраста; 2) структурирование материала по трем кон-
центрам – современная ЕНКМ, онтогенетический аспект в естественнонауч-
ном образовании, непрерывность и преемственность как первооснова в реали-
зации последнего; 3) одновременность в преподавании интегрированного 
межпоточного курса (единые лекционные, практические занятия) магистран-
там трех направлений естественно-информатико-математической подго-
товки – программы «Естествознание в детском саду и начальной школе», «Ма-
тематика в начальном образовании», «Информатизация дошкольного и 
начального образования». 

В целом его освоение предполагает формирование общепрофессиональной 
компетенции – готовности магистрантов проектировать содержание учебных 
парциальных/интегрированных курсов, технологии и конкретные методики 
обучения (ПК-10). В результате обучающийся должен: 1) знать основные под-
ходы к реализации учебных программ естественнонаучного направления на 
дошкольной и начальной образовательной ступенях, в т. ч. предусматриваю-
щие использование системно‐деятельностного подхода; 2) уметь организовы-
вать различные виды урочной и внеурочной деятельности (учебно-поисковую, 
игровую, учебно-исследовательскую и т. д.) с учетом возрастных особенно-
стей детей, возможностей образовательной организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия региона; 3) обладать опытом использова-
ния современных методов и технологий реализации программ пропедевтиче-
ских курсов естественнонаучной направленности в организациях дошколь-
ного (ДОУ) и основного общего образования. 

Программа «Основы естественнонаучного образования дошкольников и 
младших школьников» структурирована в соответствии с разделами: 

1. Научные основы начального естественнонаучного образования (до-
школьная и начальная образовательные ступени) (8 ч). Рассматриваемые во-
просы: 1) содержание естественнонаучного образования на современном 
этапе; 2) проблемы адаптации уровня современного естествознания в содер-
жании дошкольных парциальных программ и пропедевтических курсов 
«Окружающий мир»; 3) ЦНКМ как объект современного пропедевтического 
естественно-математического образования и пути ее формирования; 4) непре-
рывность и преемственность – важнейшее условие естественнонаучного обра-
зования дошкольников и младших школьников; 5) модели построения курсов 
по ознакомлению детей с окружающей действительностью. 
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Содержание блока. Суть понятия «естественнонаучное образование». 
КСЕ. Современные научные представления о разнообразии органического 
мира, системе неживой и живой природы, многообразии и классификации рас-
тений и животных, основных функциях растительного и животного организма 
(питании, дыхании, размножении, развитии), взаимосвязях флоры и фауны 
(биотические взаимоотношения), структуре биогеоценозов (природных сооб-
ществ). Современные экологические представления: регулирующая роль фак-
торов внешней среды, организация биотического сообщества (биоценоза), 
структура и эволюция экосистем (экологическая сукцессия). 

Онтогенетический аспект пропедевтического естественнонаучного образо-
вания. Специфика содержания базовых тематических блоков триады «чело-
век – природа – общество» в программах ДОУ и начальной школы. Проблемы 
повышения научного уровня содержания пропедевтических естественнонауч-
ных курсов. 

Формирование ЦНКМ как основная задача современного естественнонауч-
ного образования. Технологии ее формирования у дошкольников и младших 
школьников. Непрерывность и преемственность как важнейшее условие есте-
ственнонаучного образования детей. Традиционный и развивающий подходы 
к реализации принципа преемственности в естественнонаучной и общество-
ведческой работе с предшкольниками. Типы преемственных связей: об-
щеознакомительный, дублирующий, содержательно-локальный. Вертикаль-
ная, горизонтальная преемственность в естественно-обществоведческом обра-
зовании дошкольников и младших школьников (блоки «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и его здоровье»). 

Оценочные средства: аналитическая таблица, доклад/реферат о существу-
ющих КСЕ, методические разработки отдельных тем по учебникам; разра-
ботка исследовательского проекта (презентация). 

2. Своеобразие естественнонаучного образования детей дошкольного и 
предшкольного возраста (21 ч). Вопросы: 1) современное состояние дошколь-
ного образования в России; особенности естественнонаучного образования в 
младшем, среднем и старшем дошкольном возрасте; 2) специфика ознакомле-
ния дошкольников с окружающим миром в комплексных программах; 3) пар-
циальные курсы естественнонаучной и валеологической направленности; 
4) программы предшкольной естественнонаучной подготовки; 5) экологиче-
ское воспитание дошкольников; 6) пути активизации их деятельности по по-
знанию мира; 7) диагностика готовности ребенка к школе. 

Содержание блока. Современное состояние дошкольного образования в 
России: ФГОС ДО, нормативно-правовая база, модели образовательных учре-
ждений. Принципы «объектный» («предметный», 1938) и «системности зна-
ний» (1988) в модели дошкольного интегрированного социально-естественно-
научного образования. Специфика естественнонаучного образования в млад-
шем, среднем и старшем дошкольном возрасте. 

Особенность ознакомления дошкольников с окружающим миром в ком-
плексных программах: «Радуга» под рук. Т.Н. Дороновой; «Из детства – в от-
рочество» (Т.Н. Доронова, Л.Г. Голубева и др.); «Детство» (Т.И. Бабаева и др.); 
«Истоки» (под рук. Л.А. Парамоновой); «Развитие» и «Одаренный ребенок» 
(Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко); «Детский сад – дом радости» (Н.М. Крылова, 
В.Т. Иванова); «Ступеньки детства» (Н.Б. Истомина, О.Т. Поглазова, Н.М. Ко-
нышева); «Предшкола нового поколения» («Адаптация детей и их воспитате-
лей, родителей, гувернеров к требованиям современной школы» Р.Г. Чурако-
вой, О.А. Захаровой и др.);ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер); «Сообщество» (К.А. Хан-
сен, Р.К. Кауфманн, К.Б. Уолш); вальдорфская педагогика (Р. Штайнер); тех-
нология саморазвития (М. Монтессори) и т. д. 
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Программы предшкольной естественнонаучной подготовки. Специфика 
работы с предшкольниками в рамках программ непрерывного социо-природ-
ного образования в УМК «Предшкольная пора», «Детский сад 2100», «Преем-
ственность», «Ступеньки к школе», «Введение в школьную жизнь», «Про-
грамма реализации преемственности при обучении и воспитании детей в ДОУ 
и начальной школе» и т. п. 

Парциальные дошкольные курсы естественнонаучной и валеологической 
направленности (содержание, соответствие современному ФГОС ДО, техно-
логии организации занятий): экологические – «Юный эколог» (С.Н. Никола-
ева), «Наш дом – природа» (Н.А. Рыжова), «Планета детства» (под рук. 
Т.Н. Тарановой); валеологические – «Валеология для дошкольников» (Е.А. Ва-
сильева), «Здоровье» (В.Г. Алямовская), «Здравствуй!» (М.Л. Лазарев); ОБЖ – 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Кня-
зева, Н.Н. Авдеева), «Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице» 
(К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.), «Основы безопасности детей 5–8 лет» 
(Т.А. Шорыгина), «Азбука дорожного движения» (Л.Б. Баряева и др.) и т. д. 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста (цели, задачи, со-
держание, рекомендуемые методы и формы работы). Модели предшкольной 
экологической работы. Программы по экологическому воспитанию дошколь-
ников: социально-адаптационные – «Жизнь вокруг нас» (Н.А. Авдеева, 
Г.Б. Степанова), «Паутинка» (Ж.Л. Васякина-Новикова), «Мы – земляне» 
(А. Вересов); «Детский сад XXI века» («Надежда» – Т.В. Потапова); эстетико‐
культурологические – «Семицветик» (В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова), «Природа 
и художник» (Т.А. Копцева), «Чувство природы» (Н.А. Рюкбейль), «Мир во-
круг нас» (Т.И. Попова); биоэкологические – «Живая экология» (А.И. Ива-
нова), «Экология (экологическая этика)» (Г.Л. Муравник) и др. Пути активи-
зации деятельности дошкольников по познанию мира (приемы формирования 
наблюдательности, мышления и развития речи; интерактивные, игровые заня-
тия; создание предметно-развивающей природной среды; формы совместной 
работы «ребенок – педагог – родитель»). Диагностика комплексной/пред-
метно-естественнонаучной готовности ребенка к школе. 

Оценочные средства: аналитическая записка по авторской парциальной 
программе (презентация), логические опорные конспекты занятий; конспекты 
интегрированных/интерактивных эколого-естественнонаучных мероприятий. 

3. Реализация естественнонаучного образования младших школьников в 
курсе «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС НОО II по-
коления (25 ч). Вопросы: 1) состояние современного начального естественно-
научного образования российских школьников; 2) деятельностный подход в 
обучении младших школьников предмету «Окружающий мир»; 3) развитие 
теоретического и эмпирического мышления детей в процессе изучения дисци-
плин естественно-математического цикла; 4) модели построения курсов 
«Окружающий мир»; 5) технология разработки современного урока «Окружа-
ющий мир»; 6) развитие интереса младших школьников к познанию окружа-
ющей действительности и математическим способам его репрезентации; соче-
тание педагогических технологий работы с учащимися в вариативных про-
граммах «Окружающий мир». 

Содержание блока. Состояние современного начального естественнонауч-
ного образования российских школьников (сравнительные результаты Меж-
дународных исследований TIMSS). Деятельностный подход в обучении млад-
ших школьников предмету «Окружающий мир». Основные формируемые спо-
собы действия. Проектно-исследовательская направленность урочной и вне-
урочной естественнонаучной деятельности учащихся. 

Развитие теоретического и эмпирического мышления младших школьни-
ков в процессе изучения дисциплин естественно-математического цикла. Мо-
дели построения современных курсов «Окружающий мир»: блочная, антропо-
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центрическая, эволюционная и т. д. Особенности развития теоретического 
мышления детей при изучении предметов естественно-математического цикла 
в системе общего развития младшего школьника Л.В. Занкова (курс 
Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова). «Эмпирический метод» познания окружаю-
щего мира как основа начального естественно-математического образования в 
системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (курс 
Е.Н. Букваревой, Е.В. Чудиновой). 

Технология современного урока «Окружающий мир». Возможность при-
менения инновационных технологий: коммуникативно-деятельностной, алго-
ритмированной, интерактивно-коммуникативной, проектной, работы в малых 
группах сотрудничества и т. д. Сочетание педагогических технологий работы 
с младшими школьниками в вариативных программах «Окружающий мир» ав-
торских коллективов: З.А. Клепинина, Н.И. Ворожейкина; А.А. Плешаков 
(УМК «Школа России»), А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая (УМК «Перспек-
тива»); А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др. (УМК «Школа 2100»); Н.Ф. Вино-
градова, Г.С. Калинова (УМК «Алгоритм успеха» – «Начальная школа 
XXI века»); О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин (УМК «Гармония»); Г.В. Трафимова, 
С.А. Трафимов, О.Н. Федотова (УМК «Перспективная начальная школа»); 
В.И. Сивоглазов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин (УМК «РИТМ») и т. д. 

Оценочные средства: аналитическая записка по авторской программе 
«Окружающий мир» (презентация), рецензия на действующий учебник (по вы-
бору); логические опорные конспекты занятий (понятийная гроздь); техноло-
гическая карта/конспекты уроков «Окружающий мир» и внеурочных меропри-
ятий по различным УМК, в т. ч. с применением ИКТ. 

4. Единая ПДО-технология организации занятий с дошкольниками и млад-
шими школьниками как условие эффективности естественнонаучного обра-
зования (18 ч). Вопросы: 1) суть технологии проблемно-диалогического обу-
чения (ПДО); 2) специфика ее применения с учетом предметного и онтогене-
тического аспектов. 

Содержание блока. Своеобразие ПДО естествознанию дошкольников и 
младших школьников: универсальное занятие-урок и концептуальные нюансы 
(УМК «Детский сад 2100…Школа 2100», «Начальная школа ХХI века», «От-
крываю мир», Лаборатория образовательных технологий «Образование для 
Новой Эры», системы развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина,	
В.В. Давыдова). Оценочные средства: текущие – сообщение с практическими 
выкладками; конспекты уроков «Окружающий мир», внеурочных мероприя-
тий в технике ПДО по различным УМК; итоговое по курсу – портфолио. 

Реализация данного курса предполагает не только аудиторную работу ма-
гистрантов (для каждого направления 32 ч, в т. ч. лекции – 16, практикум – 16), 
но и значительную самостоятельную подготовку (минимум 40 ч): теоретиче-
ская к каждому занятию – выполнение опережающих заданий, конспектирова-
ние первоисточников, создание глоссария, составление сводной (обобщаю-
щей) таблицы и т. д. (6); разработка технологической карты/конспектов дет-
ских мероприятий в технике ПДО (10) и презентаций (8 ч); подготовка к игро-
вому моделированию – проигрыванию уроков в аудиторных условиях (4); ре-
ферирование/аннотирование публикаций, написание эссе (6); выполнение ин-
дивидуальных творческих заданий, разбор проблемных ситуаций, составление 
и решение ситуационных задач-кейсов (6). При этом минимум времени и объ-
емность изучаемого материала требуют обязательного использования в курсе 
образовательных технологий (в т. ч. интерактивных): проектной, ПДО с при-
менением ИКТ, алгоритмированного подхода, иллюстративного моделирова-
ния и реферирования с применением ИКТ, работы в малых группах сотрудни-
чества фиксированного и переменного состава, тестирования, рейтинга, кейс‐
метода. Для осуществления проектно-исследовательской деятельности маги-
странтам предлагаются темы с учетом профиля их подготовки, например: 
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«Формирование у учащихся умения планировать интеллектуальную деятель-
ность по решению естественно-математических проблем», «Междисципли-
нарная естественно-математическая модель обучения до-/школьников», «Фор-
мирование математической культуры учащихся в процессе преподавания дис-
циплин естественно-математического цикла», «Формирование у младших 
школьников когнитивных схем естественно-математических понятий», «Обо-
гащение метакогнитивного опыта младших школьников на уроках «Матема-
тики» и «Окружающего мира», «Формирование у учащихся умения прогнози-
ровать свои интеллектуальные действия на уроках «Математика» и «Окружа-
ющий мир», «Развитие исследовательских способностей детей в процессе изу-
чения ими математики и окружающего мира (разработка собственного элек-
тивного курса)» и т. п. 

Естественно-методическая подготовка магистрантов требует организации 
учебного процесса с учетом многообразия, неоднозначности и полярности то-
чек зрения на содержание и технологии естественнонаучного образования де-
тей дошкольного, предшкольного и младшего школьного возраста, необходи-
мости постоянного приведения их в соответствие современной ЕНКМ, КСЕ и 
достижениям НТР, преемственности, уяснения роли процесса формирования 
ЦНКМ как стержневого при изучении различных учебных дисциплин, метода 
зеркальной экстраполяции. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 
В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ 

Аннотация: в данной статье представлено описание методического экс-
перимента со студентами – будущими учителями информатики. Работа по-
священа теоретическому и практическому осмыслению проблемы визуализа-
ции знаний в информационном, психологическом и философском аспектах. 

Ключевые слова: визуализация знаний, визуализация данных, карты зна-
ний, формально-логические схемы понятий, систематизация знаний, инфор-
матика, тезаурусный метод, визуальный тест. 

В настоящее время в системе образования активно внедряются разнообраз-
ные технические средства обучения, в новом наименовании – интерактивные 
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технологии. Становится очевидным, что образовательный эффект от их при-
менения зависит не столько от качества и количества средств и технологий, 
сколько – от правильного методического обоснования работы учителя инфор-
матики в новых условиях информационной образовательной среды. В связи с 
этим в системе знаний, умений и компетенций современного учителя на веду-
щее, ключевое место выходит умение корректного отбора содержания – в тео-
ретическом плане, что особенно актуально для разработчиков концепций пре-
подавания информатики, авторов учебников и методистов. В практике обуче-
ния – это умение оптимального подбора учебного материала, в том числе фраг-
ментов дидактических материалов по теме, взятых из разных источников, а 
также – умение определить их оптимальное сочетание в тех или иных усло-
виях, вариантах преподавания курса информатики. Таким образом, разработка 
проблемы представления знаний по информатике и как её частного случая – 
проблемы визуализации знаний – в теории и практике обучения информатике 
является весьма актуальной. Особое значение это имеет для будущих учителей 
информатики, чей опыт использования интерактивных технологий сформиро-
вался уже в условиях 21-го века. По нашему предварительному определению 
визуализация знаний – это представление связей между основными понятиями 
и образами, принадлежащими как одной, так и нескольким смежным областям 
знания и деятельности [9]. Нами рассмотрены определения визуализации зна-
ний, данные в философии, психологии, информатике, менеджменте, – с точки 
зрения методики обучения информатике. При этом учтены разработки в обла-
сти обучения технологии как наиболее близкие к информатике, в частности, к 
компьютерному моделированию и компьютерной графике. Как отмечает 
О.А. Горлицына, способность преобразовывать устную и письменную инфор-
мацию в визуальную форму является профессиональным качеством многих 
специалистов, в том числе – и учителей [5]. В качестве основных приёмов про-
фессионального мышления будущего учителя технологии данный автор ука-
зывает на систематизацию, концентрацию, выделение главного в содержании 
и отмечает, что преобладающим для учителей технологии является образное и 
связанное с ним пространственное мышление. 

Если рассматривать проблему визуализации знаний в общеметодологиче-
ском аспекте, то следует обратиться к философским источникам. Так, З.С. Бе-
лова указывает, что визуальные модели теоретического знания широко приме-
няются во всех науках [2]. Давно назрела общественная потребность в выявле-
нии всеобщих закономерностей визуальных моделей и философском осмыс-
лении визуализации теоретического знания как познавательного метода. 
В процессе познания зрение играет наиважнейшую роль среди всех органов 
чувств, предоставляя в мозг (по данным психологических исследований) до 
80–90% информации. Человек, получая необходимую информацию через зри-
тельные каналы, вынужден преимущественно оперировать именно визуаль-
ными образами. По своей информативности визуальные образы являются по-
знавательно и практически более значимыми, чем слуховые, вибрационные, 
вкусовые и другие образы. Последние более субъективны, поэтому они допол-
няются, контролируются, уточняются объективностью визуальных образов. 
Визуализация теоретического знания делает реализуемыми такие способы 
проверки истинности знания, как верификация и фальсификация [2]. При этом 
проверка истинности теории может быть и двухчленным (знание – объектив-
ная реальность), и трёхчленным (знание – визуальная модель – объективная 
реальность), а каждый из указанных способов является двухфазным отноше-
нием (знание – визуальная модель; визуальная модель – объективная реаль-
ность). Современная методология теоретических исследований свидетель-
ствует, что способ проверки истины, включающий в себя трёхчленное отно-
шение, является наиболее эффективным [2]. 
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Как показывает предварительный анализ, в естественных науках визуали-
зация знаний подразумевает разные графические интерпретации одних и тех 
же объектов, процессов и явлений. В психологии и менеджменте под визуали-
зацией знаний понимают разные объяснения процессов, процедур коммуника-
ции, общения между участниками одной или нескольких тематических групп 
(ролевые игры и т. п.). 

Заметим, что следует отличать визуализацию знаний от визуализации дан-
ных, информации и субъективного опыта экспертов, а также – начинающих 
специалистов, учителей, преподавателей и учащихся [13]. В методике обуче-
ния информатике приобретает популярность термин интеллектуальная карта, 
или карта знаний (англ. Mind Map), предложенный Тони и Барри Бьюзенами 
в 1970-х гг. [3]. Технология использования интеллект-карт в зарубежных си-
стемах образования и управления развивается достаточно давно, и нам пред-
ставляется весьма интересным сопоставить эти результаты с отечественным 
опытом использования подобных учебно-методических материалов (опорных 
схем, аналитических таблиц, разных наглядных средств обобщающего и си-
стематизирующего характера). По определению Т. Бьюзена, карты знаний – 
это диаграммы, схемы, в наглядном виде представляющие различные идеи, за-
дачи, тезисы, связанные друг с другом и объединённые какой-то общей идеей. 
Карта позволяет охватить всю ситуацию в целом, а также удерживать одновре-
менно в сознании большое количество информации, чтобы находить связи 
между отдельными участками, недостающие элементы, запоминать информа-
цию и быть способным воспроизвести её даже спустя длительный срок. В оте-
чественных источниках термин может переводиться как «карты ума», «карты 
разума», «карты памяти» или «ментальные карты». Как нам представляется, 
здесь просматриваются определённые аналогии со схемами понятий в фор-
мально-логическом аспекте и, возможно, с т. н. схемами мышления. С точки 
зрения теории информатики составление карты знаний как диаграммы связей 
между объектами можно сопоставить с построением онтологии предметной 
области [4]. 

Что касается методики обучения информатике, проведённый нами сравни-
тельный анализ найденных источников показал следующее. Кроме работы 
Н.В. Петровой [11], в которой делается ссылка на тезаурусный метод приме-
нительно к визуализации знаний, – в других работах речь идёт, по сути, о клас-
сической наглядности (англ. visual – зрительный, to visualize – наглядно пред-
ставлять себе) в современной электронной интерпретации – см., например, ра-
боты Е.С. Пучковой [12]. Данный автор даёт весьма удачное определение ви-
зуализации учебной информации, характеризуя её как эффективный метод или 
технологию активизации обучения: «Визуализация, или мысленное представ-
ление, относится к способности мозга видеть предметы в образах. … Визуали-
зация в обучении информатике может получить принципиально новое реше-
ние, если удастся, с одной стороны, найти такое методическое обеспечение де-
ятельности ученика, которое позволит включать функции его визуального 
мышления для получения продуктивных результатов в овладении понятиями 
курса информатики, способами деятельности, а с другой стороны, подготовка 
будущего учителя будет осуществляться с позиции целенаправленного ис-
пользования познавательной функции наглядности» [12, c. 68; 69]. 

В свою очередь, Н.В. Петрова предлагает следующее определение: «ме-
тоды когнитивной визуализации знаний – это методы обучения, ориентиро-
ванные не только на усвоение знаний, но и на приёмы этого усвоения, на спо-
собы мышления, позволяющие увидеть связи и отношения между изучаемыми 
объектами, связать их в единое целое» [11, с. 216]. 
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Несмотря на упоминание о «предметном тезаурусе, содержащем необходи-
мые образы», и «механизме конструирования на их основе цепочки образов 
(ментальных схем)», Н.В. Петрова фактически предлагает использовать мен-
тальные карты – в качестве методов развития концептуальных и процедурных 
знаний, и денотатные графы – в качестве методов развития фактических зна-
ний. При этом ею приводятся простейшие примеры по темам «Классификация 
информации» и «Системы счисления: Перевод чисел». Также нельзя не отме-
тить близкую нам идею о составе предметного портфолио по информатике: 
понятийно-терминологический словарь, связи между понятиями; анализ учеб-
ных заданий (по уровню сложности; по наличию/отсутствию знаний для вы-
полнения заданий); вопросы, оставшиеся без ответа; собственные идеи; идеи 
коллег [11, с. 217]. 

И последняя из работ, на которую следует обратить внимание в связи с об-
суждаемой проблемой, – это исследование Д.А. Бархатовой по методике визу-
ализированного обучения педагогов-бакалавров профиля «Информатика» на 
примере курса математической физики [1]. В качестве основы данной мето-
дики указаны: тезаурусная модель восприятия и понимания учебной информа-
ции фундаментальных дисциплин предметной подготовки бакалавров, выде-
ленные методы визуализации (дерево, ментальная карта, трёхмерный текст) и 
определённые в соответствии с ними требования к представлению учебного 
материала. 

Отметим в дискуссионном порядке, что в качестве «методов развития зна-
ний», «методов визуализации знаний», приравненных к методам обучения, и 
Н.В. Петрова, и Д.А. Бархатова фактически предлагают рассматривать сред-
ства обучения (англ. visual aid – наглядное средство), в то время как тезаурус-
ный метод, упомянутый в обеих работах, остаётся неиспользованным. В связи 
с этим нельзя не указать на работу Л.Ю. Монаховой, посвящённую разработке 
гиперграфового представления тезауруса по разделу «Вероятностные основы 
информатики» [10], как во многом аналогичную исследованию Д.А. Бархато-
вой. С нашей точки зрения, без использования учебного тезауруса, представ-
ляющего собой модель системы понятий, речь может идти всего лишь о визу-
ализации учебного материала и т. н. «удобстве восприятия» с выявлением от-
дельных связей между понятиями учебного курса, а также – «представлений» 
учителя и учащихся о своих знаниях по информатике. Конечной целью ис-
пользования тезаурусных моделей всегда является формирование системы 
знаний учащихся, и визуализация здесь играет важную роль, но не является 
самоцелью. Ведущие роли по-прежнему принадлежат учителю, безупречно 
владеющему традиционными и инновационными методами, средствами и тех-
нологиями, и ученикам, добросовестно овладевающими системой предметных 
и метапредметных знаний и умений. 

Как показывает наш многолетний опыт, применение учебного тезауруса 
позволяет по-новому взглянуть на проблему систематизации и обобщения зна-
ний, учит студентов выявлять связи между понятиями, темами и разделами 
школьного и вузовского курсов информатики, прививает интерес к работе со 
словарями и справочниками, начинающим помогает вселить уверенность в 
себе за счет визуализации уже имеющихся знаний, а также осуществить необ-
ходимое повторение и закрепление знаний по информатике в рамках методи-
ческих курсов [7]. 

На этом фоне представляется весьма актуальным и интересным в научно‐
методическом и методологическом аспектах – применение теории искусствен-
ного интеллекта и, в частности, приложения визуализации знаний в теории и 
методике обучения информатике [8]. К настоящему времени в практике обу-
чения информатике, конечно же, сформирован значительный задел учебно-ме-
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тодических материалов по всем темам, разделам, содержательным блокам 
курса информатики в самых разных его вариантах. Есть и простая, т. н. пред-
метно-иллюстративная, и более сложная, семантически-образная, символиче-
ская наглядность. Однако в разных методических концепциях обучения ин-
форматике, отражённых в учебниках и методических комплексах, представ-
лены варианты, не всегда в полной мере отражающие ту или иную тематику. 
Например, даже такая, казалось бы, традиционная тема, как «Устройство ком-
пьютера», в частности «Архитектура фон Неймана», имеет весьма несовпада-
ющие «вариации» как в школьных учебниках, так и в источниках и материа-
лах, посвящённых подготовке будущего учителя информатики. Нами проана-
лизированы варианты логической и технической структуры ЭВМ (ПК), начи-
ная с первых учебников информатики, методических пособий, книг для учи-
теля и учащихся (Г.А. Бордовский, О.Е. Вершинин, В.А. Извозчиков, 
М.Г. Мнеян, Э.И. Кузнецов, Г.Д. Фролов, В.С. Ямпольский, 1987–1991 гг.) и 
кончая подобранными нами интернет-ресурсами по ключевым словам 
«Устройство компьютера» и «Архитектура фон Неймана» (при помощи поис-
ковой системы Google). При этом нами были выбраны источники, заявленные 
как методические материалы и разработки учителей и преподавателей, а 
также – самостоятельные работы учащихся (студентов и школьников). Всего 
нами отобрано 12 схем, 8 – из печатных источников и 4 – из интернет‐ресур-
сов. В качестве опорных предлагались формально-логические схемы понятий 
«Архитектура компьютера» и «Функциональные блоки компьютера» [6]. 

В эксперименте, проведённом нами в 2012–2014 гг., участвовали бака-
лавры-информатики 2-го курса (дисциплина «Интерактивные технологии обу-
чения», 18 чел.), бакалавры-информатики 4-го курса (практикум по решению 
предметно-ориентированных задач (ПРПОЗ), 20 чел.), а также – магистранты 
направлений «Информатика в образовании» и «Информационные технологии 
в физико-математическом образовании» (дисциплины «Методические си-
стемы обучения информатике в общеобразовательной и профессиональной 
школе», тема «Систематизация знаний по информатике учащихся 9–11 клас-
сов»; «Современные проблемы науки и образования», тема «Интеграция зна-
ний в современном образовании», 21 чел.). Студенты рассматривали варианты 
представления архитектуры фон Неймана в разных источниках, проводили их 
анализ, оценку с точки зрения оптимального (минимизированного, максими-
зированного) представления в школьном курсе информатики. При этом мы 
подчёркивали именно субъективность оценки, её обоснование со стороны каж-
дого студента. Кратко укажем содержание задания по теме «Приёмы интерак-
тивного обучения» (гр. ИНБ-21, 2013–2014 уч. г.): 1) изучите схематические 
представления, текстовые описания, фотографии, рисунки и др. иллюстрации 
по теме «Архитектура Дж. Фон Неймана»; 2) выберите оптимальное, с Вашей 
точки зрения, представление архитектуры Дж. Фон Неймана. Сделайте обос-
нование Вашего выбора. Примечание. Возможны дальнейшие дополнения из 
Google, Yandex и др. поисковых систем. Далее студентам 2-го курса предлага-
лось составить свой вариант представления архитектуры фон Неймана (в 
начале занятия – по памяти, затем, после анализа заранее известных вариан-
тов – выбрать лучший и составить общий, комбинированный). Со студентами 
4-го курса, прошедшими в начале 8-го семестра практику в школе, мы прово-
дили проблемную дискуссию, связанную с оцениванием знаний учащихся по 
теме «Устройство компьютера». При этом обсуждалась проблема оптималь-
ного подбора дидактических (в том числе – тестовых) материалов, основанных 
на исходной логической схеме т. н. классической архитектуры фон Неймана. 
Рассматривались варианты от «пустой» схемы со всеми функциональными 
блоками до простого перечня всех блоков с дальнейшим свободным вычерчи-
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ванием схемы. Задание по теме «Система оценивания знаний и умений школь-
ников в подготовке предметного портфолио по информатике» (ПРПОЗ) вклю-
чает следующие этапы. Рассматриваются варианты оценивания знаний уча-
щихся 7–8-х классов при первичном изучении темы. При этом варианты вы-
строены по мере возрастания сложности, установленной предварительно: 
1) визуальный тест – «пустая схема» (блоки и стрелки) для заполнения. При 
этом м. б. даны названия функциональных блоков или учащиеся будут вспо-
минать их сами; 2) устное объяснение – по заполненной учащимся или готовой 
схеме объяснить общую логику и последовательность обработки информации 
в компьютере; 3) визуальный тест – «пустая схема» (блоки, стрелок нет!) для 
заполнения. Учащимся предлагается самостоятельно построить схему. Ключе-
вой вопрос для студентов 4-го курса: можно ли определить уровни сложно-
сти/трудности заданий по формальным критериям (количеству понятий и свя-
зей между ними (блоки и стрелки), трудоёмкости заданий (количеству выпол-
няемых действий, времени выполнения) и т. п.). В качестве итогового задания 
предлагалось уточнить уровни сложности/трудности заданий и возможности 
их сочетания в разных видах контроля знаний. Аналогичные задания выпол-
нялись магистрантами. Отметим, что в качестве пробных данные материалы 
частично предлагались студентам-заочникам в рамках вводного курса инфор-
матики для уточнения исходного уровня их знаний, а также – широты их ме-
тодического кругозора с учётом опыта работы в школе. 

Применение представленных выше материалов, иллюстрирующих прило-
жение элементов теории представления знаний в практике обучения информа-
тике, – побуждает студента (практиканта, начинающего учителя) более осмыс-
ленно и ответственно относиться к выбору учебно-методических материалов, 
которые довольно часто «грешат» неточностями или даже находятся на грани 
принципиальных ошибок, проигрывают настоящей схеме архитектуры фон 
Неймана в эстетической выразительности. 

Результаты проведённого эксперимента убедительно показали, что про-
блема визуализации знаний имеет ценность в методологическом, научно-ме-
тодическом и воспитательном аспектах и заслуживает внимания всех участни-
ков образовательного процесса. 
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Аннотация: цель статьи – познакомить с составленным совместно со 
студентами словарём и тренировочными упражнениями, обеспечивающими 
прочное запоминание омонимичных и полисемантичных терминов, встречаю-
щихся студентам I–II курсов бакалавриата химико-технологических специ-
альностей на начальном этапе обучения чтению профессионально ориенти-
рованных текстов. Предлагаемые упражнения помогут расширению объёма 
продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет таких лекси-
ческих единиц, как омонимы и многозначные слова, развитию навыков их рас-
познавания и употребления в речи, что соответствует программным требо-
ваниям обучения иностранному языку для специальных целей. 

Ключевые слова: омонимия, полисемия, термин, профориентированный 
текст, словарь, упражнение. 

Существенный вклад в понимание такого важного лингвистического явле-
ния, как омонимия, вносит изложенная в монографии Н.К. Ивановой и др. [1] 
классификация, описывающая различные классы омонимов, историю их появ-
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ления в английском языке и особенности регистрации в орфоэпических слова-
рях. Особое внимание уделяется тому, что омонимия часто лежит в основе со-
кращения слов, аббревиации, образования неологизмов; именно на ней стро-
ятся некоторые рекламные тексты, содержащие элементы языковой игры. 

В предыдущих работах мы упоминали, что омонимия представляет огром-
ные трудности в процессе усвоения иностранного языка, когда учащиеся стал-
киваются с тем, что идентичные по фонетической и/или графической форме 
слова могут иметь совершенно разные лексические и/или грамматические зна-
чения [2, с. 52; 3, с. 112–113; 4, с. 69–70; 5, с. 56–61]. 

Анализ существующих учебников, методических указаний, учебных посо-
бий по английскому языку для вузов химического профиля показал отсутствие 
или недостаточное количество заданий и упражнений на закрепление, активи-
зацию и систематизацию омонимичных и полисемантичных явлений. Поэтому 
нами были составлены специальные методические указания к переводу с ан-
глийского языка межнаучных омонимов и многозначных терминов [7]. В ука-
заниях отражен опыт совместной со студентами проектной деятельности по 
созданию англо-русского словаря межнаучных омонимов и многозначных 
слов (на примере химической терминологии), (О совместных со студентами 
проектах см. работы [5; 6]). 

В словаре отражены произносительные и орфографические различия слов‐
омонимов, их толкования в разных научных областях (в т. ч. химическое тол-
кование) и приведены примеры употребления включенных в словарь лексиче-
ских единиц. Словарь включает 108 омонимических рядов, т. е. групп фонети-
ческих омонимов (омофонов), графических омонимов (омографов) и фоне-
тико-графических (полных) омонимов. Под омогруппой мы понимаем двойки, 
тройки, четверки, а иногда и семерки слов, являющихся омонимами по отно-
шению друг к другу. Так, при учете каждой входной единицы количество лек-
сических единиц, связанных омонимическими отношениями, составило 308. 
Кроме того, 8 многозначных слов, включенных в словарь, увеличило общее 
количество слов до 316. В качестве примера приведём 3 фрагмента словаря: 

benzene /ˈbenzi:n/ n – benzine /ˈbenzi:n/ n, v – омофоны 
benzene /ˈbenzi:n/ n – бензол 
Sodium amalgam is allowed to act on bromobenzene in benzene solution. 
The residue having been redissolved in hot benzene and then ether having been 

added, the solution became turbid. 
benzine /ˈbenzi:n/ n – бензин 
Benzine is colorless, highly flammable liquid. 
Benzine is a mixture of hydrocarbons, chiefly alkanes such as pentane and hex-

ane. 
v – чистить бензином 
decrease /ˈdi:kri:s/ n – decrease /«di:ˈkri:s/ v – грамматические омографы 
decrease /ˈdi:kri:s/ n – уменьшение, убывание, понижение; убавление; спад 
The methane reaction occurs with a decrease in volume of 2 to 1, and is favorably 

affected by pressure. 
decrease /«di:ˈkri:s/ v – уменьшать(ся), убывать 
The filtrate is sharply decreased in volume, and its composition is changed as it 

passes through the renal tubules. 
Increasing the chain length of a given product will decrease the solubility and 

increase the melting or softening point. 
vessel /ˈvesl/ n – многозначное существительное 
vessel /ˈvesl/ n – 1) cосуд; 2) cудно, корабль; 3) самолёт; 4) библ. человек 
the weaker vessel – слабое, беззащитное существо 
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The Maersk «Triple-E» container ship is the biggest vessel in the world. 
Gases have no specific volume or shape but take the volume and shape of the 

vessel that contains them. 
Работа со словарём межнаучных омонимов и многозначных слов будет 

способствовать формированию у студентов критического мышления, навыков 
анализа и систематизации информации, пробуждению познавательной актив-
ности и интереса к получению новых сведений, упрочению междисциплинар-
ных связей. Лингвистический потенциал такой работы – углубление знаний 
учащихся о языке, развитие умений переводить профессионально ориентиро-
ванные тексты грамотно, «аккуратно», всегда перепроверяя узкопрофессио-
нальное значение слова. 

После создания словаря была поставлена задача разработать примерный 
комплекс заданий и упражнений на формирование навыков и умений употреб-
ления межнаучных омонимов, омоформ и многозначных слов и тем самым по-
мочь расширить терминологический запас студентов. 

Ранее уже предлагались задания на отработку омонимов, с которыми стал-
киваются школьники на начальном и среднем этапах обучения английскому 
языку [4, с. 72–74]. Теперь представим упражнения на омофоны, омографы, 
фонетико-графические (полные) омонимы, омоформы и многозначные слова 
для студентов вузов химико-технологического профиля. Суть этих упражне-
ний заключается в анализе химических толкований многозначных и омони-
мичных терминов, поиске адекватного перевода терминов под влиянием кон-
текста, а также в зависимости от произношения и написания лексических еди-
ниц. Приведём примеры заданий: 

1. Сопоставьте транскрипцию слова с предложением, в котором это 
слово встречается. 

Таблица 1 
 

/«di:»kri:s/ 
 

/ju:s/ 
 

/ju:z/ 
 
 

/»di:kri:s/ 

 The methane reaction occurs with a decrease in volume of 2 to 1, 
and is favorably affected by pressure. 
 The filtrate is sharply decreased in volume, and its composition is 
changed as it passes through the renal tubules. 
 In our laboratory a series of work is continuously conducted to eval-
uate the possibility of the use of agricultural wastes for industrial pol-
lution control. 
 All the properties of the element having been described, it was easier 
to use it.

 

2. Представлено несколько значений слова. Какое значение подходит по 
смыслу в каждом предложении? (Мы указали правильный ответ в скоб-
ках.) 

face /feɪs/ n – 1) лицо; лик; физиономия; 2) выражение лица; 3) гримаса; 
4) внешний вид; 5) передняя, лицевая сторона, лицо (медали и т. п.); 6) уст. 
вид спереди, фасад; 7) наглость; 8) циферблат; 9) тех. (лобовая) поверх-
ность; торец, срез, фаска; 10) воен. фас; 11) геом. грань; и др. значения. 

a) Walker had arrived in London. His face was in every print shop. 
(ответ – 4) b) She made a face like she'd eaten a lemon. (ответ – 2 или 3) c) Af-
ter forgetting my lines, I didn't have the face to go back on stage. (ответ – 7) 

property /ˈprÅp´tI/ n – 1) имущество; собственность; хозяйство; 2) юр. 
право собственности; 3) хим. свойство, качество; 4) театр, кино бутафо-
рия; реквизит; 5) достояние; 6) attr. имущественный. 

a) Chemistry is a science, it deals with the properties, composition and struc-
ture of matter. (ответ – 3) b) The news soon became a common prop-
erty. (ответ – 5). 
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3. Вставьте пропущенные буквы в словах (если необходимо) и под-
ставьте слова по смыслу в предложения: 

a) …new (знал) – …new (новый) 
They are some of our finest instruments for our …new technology in the ocean 

today. We …new pressure to be required for forcing water through a pipe. 
b) curr…nt (электрический ток) – curr…nt (смородина) 
The black curr…nt is a woody shrub in the family Grossulariaceae grown for its 

piquant berries. The conduction of an electric curr…nt by a solution differs from that 
of an electric curr…nt by a metal. 

c) d…e (краситель) – d…e (умереть) 
I am d…ing for a glass of water. The mixture is treated with salt to obtain the 

d…e. 
d) i…on (ион) – i…on (железо) 
I…on being treated with hydrochloric acid, we see that it goes into solution. Ex-

perimental data on NaF shows that the electron cloud density is almost zero midway 
between the i…ons. 

4. Подберите к данным словам омофоны: 
cell /sel/ – 
benzene /ˈbenzi:n/ – 
scent /sent/ – 
pour /pç:/ – 
sole /səUl/ – 

current /ˈk√r´nt/ – 
due /dju:/ – 
dye /daI/ – 
too /tu:/ – 
threw /Tru:/ – 

iron /ˈaI ´n/ – 
knew /nju:/ – 
pair /peə/ – 
weight /weIt/ – 
weather /ˈweD´/ – 

5. Определите, принадлежат ли подчеркнутые слова к одной и той 
же части речи, и переведите предложения: 

a) The decisive battles were fought in the air. – Always air your room from 
the outside air. 

b) The mixture is treated with salt to obtain the dye. – Wool takes the dye 
well. – I can't stand it. I'm not a baby. I can't stand it, I shall die, I shall kill 
myself. 

c) Psychology deals with the evolution of the faculties. – A change accom-
panied by the evolution of heat is described as exothermic, while a change in 
which heat is absorbed is called endothermic. 

d) When common salt is mixed with water, it forms a transparent solution, 
whereas chalk or clay forms a turbid suspension. – Ice is water in another form. 

e) It is found that the solubility of a substance determined changes with 
temperature, a rise in temperature usually causing an increase in solubility. – 
If the reaction should proceed smoothly the end product might increase. 

f) While we can affirm that neither Mercury nor the Moon has atmosphere, 
the contrary is true for Venus, the second planet in distance from the Sun. – In 
fact, a metal mercury drop is always covered with an oxide film. 

g) Having been separated from a mixture, a pure substance was investigated 
under microscope. – The restorative powers of that mixture are phenomenal. 

h) A new technique having been worked out, the yields rose. – If you prefer 
to have time to smell the roses around the door of the house and have true 
friends, live in the country and let the city go. 

Как видно, это лишь примерные упражнения, способствующие «снятию» 
трудностей распознавания химических значений полисемантичных и омони-
мичных слов, запоминанию и усвоению лексики, встречающейся при чтении 
профессионально ориентированных текстов. Мы надеемся, представленные 
материалы будут полезны преподавателям при составлении собственных за-
даний и упражнений на омонимы и многозначные слова, а также помогут 
студентам переводить и отличать в различных контекстах эти лексические 
единицы. 
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Аннотация: в статье рассматривается круг вопросов, связанный с мето-
дикой изучения современных информационных технологий в области карто-
графии. Автором также приводятся методы контроля освоения дисциплины 
«Интернет-технологии в картографии» студентами. 

Ключевые слова: образовательные технологии, профессиональные компе-
тенции, содержание дисциплины, модули дисциплины, организация учебного 
процесса, формы контроля, результаты образования, фонды оценочных 
средств. 

Дисциплина «Интернет-технологии в картографии» является частью про-
фессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению под-
готовки Картография и геоинформатика (021300.62) и составляет основу обра-
зования студента в части современных информационных технологий в обла-
сти картографии. Дисциплина реализуется на факультете Оптико-информаци-
онных систем МИИГАиК кафедрой Информационно-измерительных систем. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 
проектирования и разработки сайтов картографической тематики, изучением 
характеристик отечественных и зарубежных картографических интернет-сер-
висов. 

В дисциплине особое внимание уделяется: 
 изучению языка разметки HTML (v.4 и v.5) и специального средства 

оформления сайта – таблиц каскадных стилей CSS (v.2 и v.3); 
 приобретению навыков практической работы в универсальных и специа-

лизированных web-редакторах создания сайта, в частности, Notepad++ и 
Dreamweaver; 

 умению использовать одну из современных анимационных web-техноло-
гий при разработке баннеров; 

 умению внедрять на сайт и настраивать готовые скрипты, написанные на 
языке web-программирования JavaScript, а также владеть основными прие-
мами переноса сайта с локального (клиентского) компьютера на удаленный 
сервер. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организа-
ции учебного процесса: 

 лекции; 
 практические занятия; 
 самостоятельная работа студента. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля учеб-

ного процесса: 
 текущий контроль в форме выполнения домашних заданий на компью-

тере и защиты теории по каждому домашнему заданию; 
 рубежный контроль в форме защиты практических работ и проверки те-

кущего состояния конспекта лекций по каждому из 4-х модулей, написания 
реферата и его защиты в форме презентации (1-й модуль); 

 промежуточный контроль в форме устного зачета и включает в себя: со-
беседование (ответ на два теоретических вопроса из числа вопросов для само-
проверки), проверку HTML кода сайта (итоговой РГР), проверку оформления 
итоговой РГР и проверку конспектов, оформленных за весь семестр лек-
ций №1÷№9). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-
ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 ча-
сов), практические (36 часов) занятия и 18 часов самостоятельной работы сту-
дента в семестре. 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов 
образования (РО): 

1. Знания: 
 на уровне представлений: отечественные и зарубежные картографиче-

ские интернет-сервисы; концепция Web 2.0; основные технологии публикации 
карт в Интернете (организации расположения сайтов картографической тема-
тики) в Интернете; современные специальные языки разметки и web-програм-
мирования при разработке сайтов картографической тематики; структура про-
граммных средств создания интерактивных анимационных (мультимедийных) 
приложений; клиенты и серверы Интернета; локальный и удаленный хостинг; 

 на уровне воспроизведения: использование языка гипертекстовой разметки 
HTML и специальной web-технологии оформления сайта – таблиц каскадных сти-
лей CSS; владеть основными приемами использования одного из средств создания 
баннера (по выбору): Adobe Image Ready, Macromedia Flash и/или 3D Studio MAX 
и др.; перенос сайта с локального (клиентского) компьютера на удаленный сервер; 
использование готовой библиотеки JavaScript, – jQuery, – в HTML коде; 
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 на уровне понимания: картографические интернет-сервисы; жизненный 
цикл сайта картографической тематики; современная структура языков web-
программирования; универсальные и специализированные web-редакторы со-
здания сайта; специальные средства управления содержанием сайта – CMS; 
шаблоны оформления сайта. 

2. Умения: 
 теоретические: принципы создания web страниц; знание и понимание 

синтаксиса: языка разметки гипертекстовой информации (HTML) и различий 
между v.4 и v.5, формального языка оформления сайта – каскадных таблиц 
стилей (CSS v.2, CSS v.3) и языка web-программирования JavaScript; проекти-
рование (макетирование) структуры будущего сайта для его дальнейшей реа-
лизации; 

 практические: разрабатывать и редактировать сайты картографической 
тематики, используя синтаксис языка разметки гипертекстовой информации 
(HTML) и каскадных таблиц стилей (CSS); создавать баннеры и размещать их 
на страницах сайта; уметь внедрять готовые/стандартные скрипты, написан-
ные на языке web-программирования JavaScript на сайт, использовать библио-
теки JavaScript. 

3. Навыки: 
 самостоятельное проектирование, разработка и оформление HTML стра-

ниц представительского картографического сайта определенного назначения 
с использованием специальных средств его создания – языка разметки HTML, 
таблиц каскадных стилей CSS и языка web-программирования JavaScript; ра-
бота в универсальных и специализированных web редакторах, поддерживаю-
щих язык гипертекстовой разметки текста HTML (Notepad++, Sublime, 
Dreamweaver и др.); использовать одну из современных анимационных web-
технологий при разработке баннеров. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующей про-
фессиональной компетенции: владеть технологией Интернет-картографи-
рования и уметь развивать системы геотелекоммуникации: 

В таблице приведены компетенции предшествующих и последующих дис-
циплин, непосредственно направленных на формирование компетенции заяв-
ленной выше компетенции: 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

Наименование  
компетенции 

Предшествующие 
дисциплины 

Последующие 
дисциплины  

(группы дисциплин)
Профессиональные компетенции

1. ПК-2 – владеть базовыми знани-
ями в области информатики, гео-
информатики и современных гео-
информационных технологий: 
имеет навыки использования про-
граммных средств и работы в 
компьютерных сетях, уметь созда-
вать базы данных и использовать 
ресурсы Интернет, использовать 
геоинформационные технологии.

«Базы простран-
ственных дан-
ных». 

«Создание геоин-
формационных си-
стем». 
«Инфраструктура 
пространственных 
данных». 

2. ПК-7 – уметь использовать в со-
циальной жизнедеятельности, в 
познавательной и в профессио-
нальной деятельности навыки ра-

«Инфраструктура 
пространственных 
данных». 
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боты с компьютером, владеть со-
временными геоинформацион-
ными и телекоммуникационными 
технологиями создания карт, про-
граммными продуктами в обла-
сти картографии, геоинформа-
тики и обработки аэрокосмиче-
ских снимков.

3. ПК-15 – обладать базовыми 
знаниями в области информа-
тики, компьютерных и мульти-
медийных технологий, про-
граммных средств, методов ра-
боты в компьютерных сетях, 
умеет создавать базы данных и 
использовать ресурсы Интернет 
для целей картографирования, 
получения и обработки сним-
ков; владеет средствами гло-
бального позиционирования.

«Базы простран-
ственных дан-
ных». 
«Геоинформцион-
ное картографи-
рование». 

«Создание геоин-
формационных си-
стем». 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации студентов МИИГАиК и включает описание форм текущей и рубежной 
аттестации, а также промежуточный контроль. 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные 
интервалы преподавателем, читающим лекции и ведущим практические заня-
тия (ПЗ) по дисциплине в следующих формах: 

 выполнение 18 практических работ (ПР) за компьютером по методиче-
скому пособию; 

 выполнение и защита 12 домашних заданий (ДЗ) за компьютером; 
 оценка личностных качеств студента. 
Рубежная аттестация студентов производится после прохождения каж-

дого из 4-х запланированных модулей и включает: 
Модуль 1 – проверка выполнения ПР №1÷№4; 

проверка конспектов лекций №1÷№2; 
защита реферата с презентацией. 

Модуль 2 – проверка выполнения ПР №5÷№10; 
проверка конспектов лекций №3÷№5. 

Модуль 3 – проверка выполнения ПР №11÷№14; 
проверка конспектов лекций №6÷№7. 

Модуль 4 – проверка выполнения ПР №15÷№18; 
проверка конспектов лекций №8÷№9. 

Личностные качества студента (помимо обязательного посещения ПЗ и 
лекций) – аккуратность, исполнительность, инициативность (работа у доски, 
выступление с докладом и презентацией, участие в олимпиаде, связанной с 
изучаемой и смежными дисциплинами, своевременная защита ДЗ, ПР, само-
стоятельное усложнение домашних заданий, сдача оформленных конспектов 
лекций, защита реферата с презентацией. 

Промежуточный контроль основывается на результатах работы студента в 
семестре и по дисциплине «Интернет-технологии в картографии» проходит в 
форме устного зачета и включает в себя: собеседование (ответ на два теоретиче-
ских вопроса), проверку HTML кода итоговой РГР (сайта) и проверку ее оформ-
ления, проверку конспектов, оформленных за весь семестр лекций №1÷№9). 
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Фонды оценочных средств (ФОС), включающие домашние задания, во-
просы для самопроверки, темы рефератов, итоговых расчетно-графических ра-
бот и методы контроля, позволяют оценить результаты образования (РО) по 
данной дисциплине и входят в состав УМК дисциплины. 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-
зовательных технологий: 

1. Контекстное обучение: 
 мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретными знаниями, полученными на лекциях (все лекции проходят в ре-
жиме мастер-класса) и его применением, в частности, при прохождении тем 
практических занятий в виде практических работ №1–№18 в учебном компь-
ютерном классе и последующем закреплении в виде домашних заданий (ДЗ): 

Модуль 1: 
 «Инсталляция и настройка универсального редактора разработки web-

страниц в Notepad++ и специализированного редактора Dreamveawer v.CS5.5 
и выше» – ПР №1, ДЗ №1; 

 «Вставка и редактирование элементов мультимедиа» – ПР №2; 
 «Основы проектирования баннеров» – ПР №3, ДЗ №2; 
 «Структурирование информации при помощи списков» – ПР №4, ДЗ №3. 
Модуль 2: 
 «Внутренние гиперссылки» – ПР №5, ДЗ №4; 
 «Внешние гиперссылки» – ПР №6–№8, ДЗ №5÷7; 
 «Простые таблицы» – ПР №9, ДЗ №8; 
 «Произвольные (сложные) таблицы» – ПР №10, ДЗ №9. 
Модуль 3: 
 «Способы подключения CSS к HTML документу. Изучение CSS 2: работа 

с текстом, списками и таблицами» – ПР №11; 
 «Изучение CSS 3: работа с текстом, шрифтами и цветом» – ПР №12, 

ДЗ №10; 
 «Изучение CSS 3: работа с блоками и колонками» – ПР №13; 
 «Изучение CSS 3: работа с HTML трансформированием изображений и 

анимацией» – ПР №14, ДЗ №11. 
Модуль 4: 
 «Способы встраивания сценариев JavaScript в HTML документ» – 

ПР №15; 
 «Управление интерактивностью сайта посредством различных вариантов 

меню» – ПР №16, ДЗ №12; 
 «Изучение библиотеки JavaScript – «jQuery» и «Изучение полизаполне-

ния JavaScript – «Modernizr» – ПР №17, ПР №18. 
2. Проблемное обучение: 
 после прослушивания и анализа лекционного материала (лекция №1) сту-

дент выбирает тему реферата по картографическим сервисам из списка тем 
преподавателя, самостоятельно анализирует проблему, рассматриваемую в ре-
ферате, формулирует задачи для ее раскрытия, далее составляет содержание 
реферата, пишет реферат объемом 20–25 страниц (в среде Microsoft Office 
Word 20**), организует подтверждающие примеры в отобранном для изучения 
картографическом сервисе и подготавливает презентацию по отобранной теме 
реферата: модуль 1 – СР; 

 после прослушивания и анализа лекционного материала (лек-
ции №1÷№9) и выполнения практических работ №1–№18 (с использованием 
методического пособия [7]) в учебном компьютерном классе под руковод-
ством преподавателя, а также индивидуального (по вариантам) самостоятель-
ного выполнения домашних заданий №1–№12 защищается итоговая расчетно-
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графическая работа – сайт картографической тематики, весь цикл работ по ко-
торому, начиная от выбора темы сайта, проектируется и выполняется студен-
том самостоятельно без помощи преподавателя: модуль 4 – СР. 

3. Опережающая самостоятельная работа: 
 изучение тем модулей с новым теоретическим материалом из списка ре-

комендуемой литературы: в конце каждой лекции и практического занятия 
преподаватель указывает конкретный диапазон страниц, который необходимо 
изучить к следующей лекции и практическому занятию: модуль 1 – лекции, 
пр. зан.; модуль 2 – лекции, пр. зан.; модуль 3 – лекции, пр. зан.; модуль 4 – лек-
ции, пр. зан. 

4. Информационные технологии: 
 изучение теории всех тем лекционных занятий сопровождается слай-

дами, разработанными в среде Microsoft Office PowerPoint; содержание слай-
дов ежегодно обновляется и помогает студенту при изучении теоретических 
основ web-технологий и оформлении лекций; 

 при изучении теории части тем лекционных занятий необходимо вос-
пользоваться online ресурсом с электронной документацией по спецификации 
языка HTML: модуль 1 – лекции 1 и 2; 

 при изучении части тем практических занятий также необходимо вос-
пользоваться online ресурсом; 

 использование текстового процессора Microsoft Office Word 20** при 
написании реферата; 

 использование электронного методического пособия, разработанного ка-
федрой, при выполнении практических работ (ПР) и домашних заданий (ДЗ): 

Модуль 1 – ПР №1–№4, ДЗ №1–№3, 
Модуль 2 – ПР №5–№10, ДЗ №4–№9; 
Модуль 3 – ПР №11–№14, ДЗ №10–№11; 
Модуль 4 – ПР №15–№18, ДЗ №4–№12; 
 обучение по индивидуальным траекториям подготовки с использованием 

специализированных online ресурсов с целью объективного контроля и мони-
торинга знаний студентов, работающих по индивидуальному плану. 

5. Индивидуальное обучение: 
 часть студентов, желающих изучить вместо рассматриваемых в дис-

циплине основополагающих web технологий HTML (v.4 и v.5), 
CSS (v.2 и v.3) и JavaScript какие-либо другие, (в частности, одну из систем 
управления контентом сайта – cms с элементами программирования на сто-
роне сервера на языке PHP) или картографический Интернет-сервис с эле-
ментами программирования на XML при условии, что основополагающими 
технологиями они владеют в полном объеме, оформляет индивидуальный 
план обучения с планом собственной образовательной траектории. При 
этом они изучают теоретический материал под руководством преподава-
теля и с использованием дополнительного информационного ресурса 
intuit.ru для контроля освоения дисциплины (текущая и рубежная аттеста-
ция). На зачете студенты, обучающиеся по индивидуальной траектории, 
представляют отчет по теме индивидуального плана (в Microsoft 
Word 20xx), сданные тесты, подготовленные преподавателем, и итоговую 
расчетно-графическую работу – сайт, выполненный по web-технологии, 
изучаемой в режиме собственной образовательной траектории. 
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Аннотация: данная статья посвящена работе над коммуникативными 
навыками в ходе преподавания дисциплины «Культура речи и деловое обще-
ние» студентам экономических специальностей. Очевидно, что коммуника-
тивные навыки необходимы студентам и выпускникам экономического фа-
культета для успешного трудоустройства, проведения деловых переговоров, 
рекламных акций. Использование методов социально-психологического тре-
нинга на практических занятиях, в частности, ролевой игры способствует 
более глубокому восприятию профессиональных знаний. 

Ключевые слова: деловое общение, упражнение, метод социально-психо-
логического тренинга, ролевая игра. 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» в рамках экономического 
высшего образования предназначена для того, чтобы подготовить будущих 
специалистов к проведению деловых бесед, работе с документацией. Этот курс 
помогает студентам развить способности, необходимые для успешной комму-
никации. Курс «Культура речи и деловое общение» включает 72 часа лекций 
и практических занятий, и это позволяет детально проработать каждый раздел 
дисциплины. Часть занятий посвящена лингвистическим темам: «Система 
коммуникативных качеств речи», «Функциональные стили языка», «Литера-
турные нормы». Другая часть – развитию коммуникативных навыков. На прак-
тических занятиях студенты учатся владеть стилистическими средствами 
языка, использовать тропы и риторические фигуры, логические и психологи-
ческие аргументы, приемы управления аудиторией, методы организации дис-
куссии, полемические приемы. Кроме таких традиционных заданий, как ана-
лиз и редактирование текста, чтение докладов, при изучении дисциплины 
«Культура речи и деловое общение» рекомендуется использовать методы со-
циально-психологического тренинга, в частности, упражнения, ролевые игры. 
Это позволяет студентам глубоко и всесторонне воспринять знания, умения, 
навыки, необходимые для успешной профессиональной коммуникации. «Тре-
нинг как процесс охватывает три уровня личности участников: когнитивный 
(получение информации), эмоциональный (переживание полученной инфор-
мации), конативный (расширение или изменение поведенческих реакций)», – 
отмечают психологи [3, с. 69]. Методы тренинга очень полезны при препода-
вании дисциплины «Культура речи и деловое общение». 

Социально-психологический тренинг обычно включает в себя комплекс 
упражнений, то есть небольших заданий, при выполнении которых участники 
могут высказать друг другу собственное мнение по разбираемой теме. Это поз-
воляет уменьшить напряжение участников группы, сократить эмоциональную 
дистанцию между учащимися. Современные психологи предлагают упражне-
ния на развитие внимания, эмпатических и рефлексивных способностей, 
упражнения, которые помогают сформировать модели уверенного поведения 
и реакции на оценку окружающих. Разумеется, невозможно в рамках вузов-
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ского курса использовать только методы социально-психологического тре-
нинга, но отдельные элементы тренинга в программе помогут создать рабо-
чую, творческую атмосферу в студенческой группе, закрепить полученные 
теоретические знания. 

Ролевая игра – это способ приобретения знаний и навыков, основанный на 
том, что двое или более участников вступают во взаимодействие, которое осу-
ществляется в рамках определенных ролей. «…Принято выделять социальные 
роли (к ним относятся профессиональные, социально‐демографические) и 
межличностные», – пишет А. Азарнова в книге «Метод ролевой игры в тре-
нинге» [1, с. 33]. Например, социальные роли – продавец, менеджер, журна-
лист. Межличностные роли – скандалист, молчун, всезнайка и многие другие. 
Важно, что ролевая игра проходит по определенному сценарию. Сценарий – 
это описание исходной ситуации, правил игры, ожидаемого результата, а 
также перечень и характеристика ролей. Значение ролевых игр в обучении 
профессионалов неоднократно подчеркивали психологи: «Опыт участия в ро-
левой игре… позволяет расширить поведенческий репертуар участников, раз-
вить умения, связанные с общением и взаимодействием людей» [1, с. 35]. 
Кроме того: «Развитие личности специалиста в игре обусловлено усвоением 
профессиональных действий (норм) и норм отношений участников производ-
ственного процесса» [2, с. 35]. Б.В. Куприянов отмечает, что ролевая игра на 
практических занятиях в вузе помогает решить многие задачи. В частности, 
этот метод позволяет сделать достоянием каждой обучающейся личности про-
фессиональные ценности, приобрести социально-коммуникативные компе-
тенции, познать особенности собственного характера, актуализировать мо-
тивы общения, самопознания, состязательности, самосовершенствова-
ния [5, с. 76]. Необходимо помнить, что участники тренинга могут предложить 
поменять правила игры, добавить свои сюжеты, трактовки профессиональных 
и межличностных ролей. Игровая модель может «существенно изменяться в 
зависимости от подготовки, задач, психологических особенностей играю-
щих», – пишут Ю.Г. Быченко, О.Ю. Красильников [4, с. 5]. В рамках курса 
«Культура речи и деловое общение» методы социально-психологического тре-
нинга позволяют не только лучше осознать цели и задачи деловой коммуника-
ции, но также развить владение лингвистическими средствами. В частности, 
эта форма обучения помогает почувствовать особенности функциональных 
стилей языка, свойства разных типов речи: развлекательной, информацион-
ной, убеждающей, агитационной. В ходе игры ведущий-преподаватель обязан 
давать групповые и индивидуальные консультации, кроме того, контролиро-
вать следующее: соблюдение участниками этических норм, соблюдение пра-
вил игры, выполнение заданий в отведенное время, наличие обратной связи – 
ответов на поставленные вопросы [7, с. 108]. 

В курсе «Культура речи и деловое общение» могут быть использованы сле-
дующие методы: упражнения «Ты – очень хороший человек», «Прозвища», 
ролевые игры «Нам нужны кадры!», «Разговор с Обломовым», «Организация 
круглого стола». Упражнения и игры выстраиваются в определенной последо-
вательности, чтобы достичь оптимального результата обучения. 

В начале занятий предлагается упражнение «Ты – очень хороший человек». 
Задание для него: каждый студент должен охарактеризовать какого-то учаще-
гося группы, называя только положительные его качества. Важное уточнение: 
не нужно разбиваться по парам и зачитывать свои реплики друг другу. Сту-
денты могут сесть в круг, каждый расскажет о своем соседе справа, и так каж-
дый услышит небольшой хвалебный монолог о себе. Позитивная энергия пе-
реходит от одного к другому, объединяет всю группу. В ходе тренинга участ-
ники смогут отметить, что именно в них ценят окружающие, чего вообще 
люди ждут от коллег. Это упражнение помогает создать рабочую обстановку 
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в группе, стимулирует желание общаться, кроме того, дает возможность со-
вершенствовать лингвистические навыки. 

На следующем практическом занятии можно предложить студентам 
упражнение, рекомендованное Дж.У. Ньюстромом, Э.Е. Сканнелом [6, с. 33]. 
Попросите каждого придумать себе прозвище и записать на карточке. Можно 
записать и то, которое было раньше, если оно вам нравится. Преподаватель 
собирает карточки, зачитывает прозвища и просит группу отгадать, кто что 
написал. Постепенно вся группа выясняет, кто какое прозвище хотел бы но-
сить. Это упражнение помогает студентам лучше познакомиться друг с дру-
гом, с характерами, личностными качествами товарищей, а также осознать 
свои собственные цели. 

В дальнейшем дается ролевая игра «Нам нужны кадры!». До организации 
этой игры требуется разобрать теоретические темы, связанные с искусством 
ведения диалога, в частности, «Ведение деловых переговоров», «Виды вопро-
сов и ответов», «Логическая и психологическая аргументации». Кроме того, 
необходимо рассказать о целях и задачах, которые стоят перед менеджером по 
подбору персонала во время собеседования, о возможных ошибках соискате-
лей. Все это поможет студентам в ситуации, когда им действительно придется 
проходить собеседование, а потом, возможно, и проводить его. Задание для 
игры: в группе формируются пары, в каждой – менеджер по подбору персонала 
и соискатель. На подготовку к диалогу всем дается по 10 минут. Соискатели 
думают, как лучше преподнести свои данные, реальные или вымышленные. 
Менеджеры составляют список вопросов, которые нужно задать. Каждый ме-
неджер в начале игры получает записку – дополнительное указание от началь-
ника. В одних записках сказано: «Нам требуется как можно больше распро-
странителей косметики (промоутеров для проведения рекламной акции, ани-
маторов для проведения детского праздника). Мы примем всех соискателей, 
но при проведении собеседования не нужно говорить об этом. Подчеркни, что 
у нас серьезная, сильная компания, получить у нас работу очень престижно, и 
ты даешь соискателю положительный ответ только потому, что он произвел 
на тебя исключительно хорошее впечатление». В других записках значится: 
«Обстоятельства изменились, и у нас не будет вакантной должности, ради ко-
торой мы назначали собеседование. Но все равно нужно принять соискателя, 
чтобы поддержать имидж нашей компании. Расскажи пришедшему о достоин-
ствах нашей организации, подчеркни, что работа у нас – величайшая удача. 
Пообещай, что, когда фирма готова будет принять его на работу, ему позвонят. 
Не поддавайся на уговоры соискателя. Вежливо объясни, что у нас, возможно, 
есть лучший кандидат – этот вопрос пока не решен окончательно». Важно 
условие: специалист по подбору персонала никому из присутствующих в 
группе не говорит о содержании своей записки. Группа выслушивает диалог 
менеджера и соискателя и пытается угадать, какие предписания получил спе-
циалист по подбору персонала в этой паре. Последующее обсуждение пред-
ставленных в данной игре диалогов предполагает следующие темы: «Какие 
виды вопросов были использованы?», «Есть ли в репликах софизмы? Психо-
логические аргументы?», «Характерна ли ситуация, изображенная в диалоге, 
для реальной профессиональной деятельности экономистов или она крайне 
маловероятна? Почему?», «Добьются ли менеджер, соискатель нужного им ре-
зультата? Что бы вы изменили в репликах участников?». 

Далее на лекциях студенты знакомятся с темами «Проведение перегово-
ров», «Полемические приемы и уловки». Затем на практических занятиях 
предлагаются ролевые игры «Разговор с Обломовым», «Организация круглого 
стола». Сюжет игры «Разговор с Обломовым»: начальнику небольшого под-
разделения, например, бухгалтерии, филиала банка, рекламного отдела необ-
ходимо провести беседу с сотрудником, которым недовольны коллеги и кли-
енты. По характеру нерадивый сотрудник очень похож на одного из героев 
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классических произведений: Илью Обломова, Бориса Друбецкого, Семена 
Мармеладова, Марфу Кабанову. Попросите студентов перед началом игры 
назвать основные черты этих персонажей и представить их в современной де-
ловой обстановке. Потом участники тренинга в парах распределяют между со-
бой роли: один – начальник, который высказывает критические замечания, 
другой – провинившийся сотрудник, он оправдывается, увиливает от ответов. 
Порекомендуйте студентам использовать софизмы, полемические приемы и 
уловки в диалогах. На подготовку диалогов дается 15–20 минут. После того, 
как все участники группы выполнят задание, спросите их, какой разговор, ка-
кой образ показался им более реалистичным, какие реплики запомнились, по-
нравились. Попросите назвать виды психологических аргументов, полемиче-
ских приемов и уловок, которые были использованы, процитировать софизмы. 
В конце обсуждения предложите студентам перечислить качества, характери-
зующие совершенно невыносимого сотрудника, первого кандидата на уволь-
нение. 

До начала ролевой игры «Организация круглого стола» должны быть про-
читаны лекции: «Участие в дискуссии», «Типы собеседников за круглым сто-
лом». Материал может быть взят из учебного пособия Л.А. Введенской, 
Л.Г. Павловой «Деловая риторика» (2012). Для проведения игры требуется, 
чтобы студенты разделились на 3 или 4 подгруппы, в каждой из которых они 
распределяют между собой роли: ведущий, вздорный человек, позитивный че-
ловек, болтун, почемучка, важная птица. Подгруппам предлагаются темы для 
обсуждения: «Куда выпускник вуза может устроиться на работу?», «Вы соби-
раетесь открыть магазин. Какие товары там будут представлены? Что вы сде-
лаете для увеличения прибыли?» и другие. Ведущий готовит вступительное 
слово и вопросы к участникам предстоящей дискуссии. Его задача – просле-
дить, чтобы все высказались в ходе круглого стола, чтобы участниками не 
нарушались этические нормы. Вздорный человек готовится всем противоре-
чить, взяв вызывающий тон, провоцировать спор. Позитивный человек гото-
вит аргументы в поддержку точки зрения ведущего, помогает ведущему орга-
низовывать беседу. Болтун не разбирается в предложенной для обсуждения 
теме и не слушает других, перебивает, перескакивает с вопроса на вопрос и 
мешает делать выводы. Он просто хочет обратить на себя внимание. Почему-
чка пытается подорвать авторитет ведущего, используя провокационные во-
просы, которые подчеркивают ошибки ведущего, но не помогают разобраться 
в поставленных за круглым столом проблемах. Важная птица – человек, кото-
рый разговаривает с позиции корифея. Очевидно, что названные роли соответ-
ствуют не всем типам собеседников, существующим в реальности. Для игры 
предлагаются только активные стратегии поведения, чтобы беседа была насы-
щенной и полезной. Студенты репетируют обсуждение выбранной темы, при 
этом каждый старается соответствовать своей роли. Потом подгруппы, одна за 
другой, демонстрируют организованную дискуссию. После этого студентам 
предлагается угадать, какие роли выбрали себе участники круглого стола в 
других подгруппах. В ходе обсуждения оценивают влияние каждого на общий 
ход беседы, соответствие роли. Эта игра дает возможность развить навыки 
проведения деловой беседы, переговоров, научиться контролировать свои 
эмоции в ходе делового общения, дает материал для самоанализа. 

После проведения каждой ролевой игры рекомендуется обсудить особен-
ности стиля общения нескольких участников. По мнению Л.И. Федоровой, 
подводя итоги игры, уместно проанализировать следующее: слушали ли 
участники друг друга? Какие вопросы остались без ответа? Как изменилась во 
время игры общая атмосфера? [7, с. 93–94] Предложите студентам самим 
назвать наиболее активного, наблюдательного, аккуратного, целеустремлен-
ного участника диалога. 
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Аннотация: в статье анализируются противоречия между потребно-
стями современного вузовского учебного процесса в реализации задач его мо-
дернизации и уровнем научно-методической компетентности преподавате-
лей высшей школы, систематизированы характерные методические затруд-
нения и специфика методической деятельности преподавателя вуза; обосно-
ваны компоненты и показатели моделирования процесса формирования 
научно-методической компетентности преподавателей вузов в ходе повыше-
ния квалификации. Учитывая существующую объективную реальность, оче-
видна потребность в создании условий поддержки преподавателей высших 
учебных заведений в системе повышения квалификации. 

Ключевые слова: научно-методическая компетентность, моделирование, 
компоненты, показатели, повышение квалификации. 

Современная организация процесса повышения квалификации научно‐пе-
дагогических кадров МВД России ориентирована на развитие профессиональ-
ного мастерства, ключевые факторы его развития, и, прежде всего, научно‐ме-
тодическую компетентность. Следует подчеркнуть, что система подготовки 
кадров в системе МВД России не ориентирована на формирование научно‐ме-
тодической компетентности в контексте практико-ориентированной подго-
товки, что предопределяет необходимость синхронизации внешнего стимули-
рования с непрерывным динамичным развитием профессионального ведом-
ственного образования. 

Необходимо отметить ряд аргументов, свидетельствующих о значимости 
научно-методической подготовки кадров в системе повышения квалификации. 
Следующим показателем научно‐методической компетентности является из-
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менение содержания и характера профессиональной деятельности специали-
ста МВД, изменение технологий обучения. В современных условиях необхо-
димо развитие профессионального мышления преподавателя, обуславливаю-
щее готовность к профессиональной деятельности в условиях инновационной 
среды. Вместе с тем, краткосрочное повышение квалификации преподавате-
лей вузов МВД России, ориентирует на такие технологии, которые оптимизи-
руют и интенсифицируют процесс освоения основных образовательных про-
грамм в условиях обмена педагогической практикой и результатами апроба-
ций инновационных педагогических технологий. 

Учитывая приведенные аргументы, моделирование указанного процесса 
представляет собой интеграцию видов научно-методической деятельности, 
проводимых преподавателем в вузе с последующей проверкой их эффектив-
ности с включением следующих компетенций: владение методическими зна-
ниями; готовность к диагностированию результатов достижения цели обуче-
ния; проектирование методики и технологии обучения; осваивание инноваци-
онных технологий; систематизация инновационного содержания обучения; 
мониторинг результатов обучения и качества образовательной деятельности. 
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Аннотация: в статье определена необходимость системы целенаправ-

ленной подготовки бакалавра образования к межпредметной интеграции при 
обучении физике. Автором представлена структура модели подготовки ба-
калавра образования к реализации межпредметной интеграции, говорится об 
определении готовности бакалавра к межпредметной интеграции при обуче-
нии физике. 
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Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, при-
вели к смене требований к готовности выпускников для решения профессио-
нальных задач, поскольку в условиях преобладания рыночных отношений ак-
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туализируются проблемы адаптации к новой среде, наличия умений и соци-
ально-значимых качеств, способности к принятию решения в нестандартных 
ситуациях и т. д. С этих позиций российская система образования на совре-
менном этапе претерпевает коренные изменения, вызванные вхождением в об-
щеевропейское образовательное пространство, введением Федерального за-
кона «Об образовании», разработкой федеральных государственных стандар-
тов профессионального образования третьего поколения, ориентированных на 
подготовку специалистов по многоуровневой системе на основе компетент-
ностного подхода, что требует внедрения педагогических инноваций, направ-
ленных на совершенствование процесса подготовки педагогов. В этих усло-
виях интеграция выступает важным средством формирования целостного 
представления личности о мире, понимания глубинных связей явлений и про-
цессов, подготовки выпускника к решению сложных проблем повседневной 
жизни. Следовательно, возникает необходимость создания системы целена-
правленной подготовки бакалавра образования к реализации межпредметной 
интеграции при обучении физике. 

При модернизации системы подготовки бакалавра образования к реализа-
ции межпредметной интеграции считаем необходимым опираться на работы 
Ю.К. Бабанского, В.В. Бондаревской, М.А. Данилова, И.Я. Лернера, В. Оконя, 
И.П. Подласого, В.А. Сластенина, посвященные дидактическим принципам, 
работы В.И. Загвязинского, Г.М. Коджаспировой, В.В. Краевского, В.С. Лед-
нева, посвященные принципам отбора содержания образования, исследования 
С.И. Архангельского, Э.Ф. Зеера, В.Д. Шадрикова, в которых рассматривается 
построение обучения в вузе. 

В предлагаемую нами структуру модели подготовки бакалавра образова-
ния к реализации межпредметной интеграции включены блоки: целевой, со-
держательный, процессуальный и контрольно-диагностический [3]. В модель 
вошли внешние и внутренние факторы и функции. Эти понятия характеризуют 
среду – метасистему, из которой выделена рассматриваемая дидактическая си-
стема и которая находится под воздействием этой среды в состоянии относи-
тельной устойчивости [4]. Цели задают результаты профессиональной подго-
товки и реализуются через задачи. Роль системообразующих связей играют: с 
содержательной стороны – цель обучения (в нашей системе – реализация меж-
предметной интеграции), с процессуальной – деятельность обучаемых (по 
установлению межпредметных связей). Целевые установки системы опреде-
ляют основные принципы и идеи, которые, в свою очередь, задают условия ее 
реализации. Участники образовательного процесса и мотивы их совместной 
деятельности включены в процессуальный блок. 

Рассмотрим содержание целевого блока методической подготовки бака-
лавра к реализации межпредметной интеграции. 
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Схема 1. Структура модели подготовки бакалавра образования 
к межпредметной интеграции 

 

Структура курса физики позволяет поэтапно формировать у учащихся 
представление о межпредметных связях: в основной школе возможна их реа-
лизация на межпонятийном фактологическом уровне, в старшей – формирова-
ние системных межпредметных знаний (общие понятия и законы, общие пути 
познания) и интегративных умений. Высшей формой знания признана научная 
картина мира (НКМ) и ее частный случай – естественнонаучная картина мира. 
Физическая наука как система знаний отражается во всех элементах курса фи-
зики (и в содержательной, и в процессуальной части), а также имеет тесные 
связи с другими предметами. Во многом (как образец научного познания мира 
и как образец системы знаний) физика обеспечивает другие науки основными 
понятиями и законами (химию, астрофизику), общими методами, выступает 
базой для возникновения интегративного знания и интегрированных научных 
областей. При изучении курса физики достаточно легко устанавливать меж-
предметные связи разного уровня. 

Основными сторонами деятельности учителя являются обеспечение моти-
вационно-целевой, структурно-содержательной, процессуальной и контроль-
ной составляющих процесса обучения предмету. В Государственном образо-
вательном стандарте высшего профессионального (педагогического) образо-
вания 2-го поколения [1] были названы функции учителя физики: обучающая, 
развивающая, воспитывающая, коммуникационная, организационная, управ-
ленческая, ориентационная и информационная. Межпредметные связи курса 
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физики основной школы позволяют реализовать развивающую, воспитываю-
щую и ориентационную функции, старшей – еще и обучающую. 

На базе общих функций и тех целей, которые поставлены перед подготов-
кой современного учителя-предметника, нами определены функции подго-
товки бакалавра образования к реализации межпредметной интеграции: 

 приобретение студентами бакалавриата основных знаний, умений и 
начального опыта для осуществления межпредметной интеграции на совре-
менном уровне; 

 приобретение студентами умения осуществлять предпрофильную подго-
товку учащихся на межпредметной основе; 

 помощь в формировании научного мировоззрения, расширение круго-
зора будущих учителей физики в области других естественных наук; 

 развитие творческих профессиональных способностей за счет расшире-
ния круга и содержания решаемых профессиональных задач. 

Цель данного блока очевидна, остановимся на ее конкретизации в задачах. 
Задачи формулируются на основе тех видов деятельности, которые должен вы-
полнять выпускник бакалавриата в классах базового уровня подготовки. В ос-
новной школе предполагается: установление локальных связей между матери-
алом из различных естественнонаучных дисциплин, в том числе – через реше-
ние комплексных проблем, межпредметных задач, лабораторных работ и вы-
полнение прикладных проектов; проведение интегрированных уроков. В стар-
шей школе (базовый уровень) – целесообразно выделение метазнаний в пред-
метах цикла, формирование обобщенных умений, умений переноса знаний и 
способов познания из одного предмета в другой. Общими являются и разра-
ботка и проведение интегрированных элективных, факультативных курсов, 
курсов по выбору. Таким образом, в задачи подготовки бакалавра образова-
ния к реализации межпредметной интеграции входят следующие: 

 формирование ценностных ориентаций на осуществление межпредмет-
ной интеграции физики с другими естественными науками; 

 формирование минимума межпредметных знаний по естественным 
наукам, достаточного для иллюстрации ими всех крупных тем курсов физики 
основной и старшей базовой школы; 

 формирование умения находить и обрабатывать информацию об инте-
гративных областях знаний; 

 формирование умения ставить, решать разными способами межпредмет-
ные проблемы (задачи) и обучать этому учащихся, разрабатывать содержание 
межпредметных проектов; 

 формирование умения выделять общие для разных естественных наук 
понятия и методы и формировать у учащихся представления о них; 

 формирование умения проводить межпредметную систематизацию и 
обобщение знаний, представлять знания в виде системы; 

 формирование умения проектировать и реализовывать интегрированные 
уроки (курсы) разного типа; 

 формирование умения оценивать межпредметные знания и умения уча-
щихся. 

В соответствии с этими задачами и должна строиться подготовка бакалавра 
к реализации межпредметной интеграции. При построении подготовки бака-
лавра к реализации межпредметных связей дисциплин предлагаем опираться 
на следующие принципы: 

 целостности и преемственности процесса подготовки (курсы есте-
ственнонаучной и предметной подготовки должны целенаправленно и после-
довательно создавать базу для формирования профессионального умения осу-
ществлять межпредметную интеграцию естественнонаучных знаний в обуче-
нии учащихся физике); 
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 содержательности и дополнительности (изучение курсов общей фи-
зики, химии, биологии, теории и методики обучения физики во взаимосвязи и 
взаимодействии должно обеспечивать формирование интегративных знаний; 

 активности и профессионального самосовершенствования (в процессе 
подготовки студентов акцент должен быть сделан на самостоятельность и ини-
циативу обучаемых); 

 действенности и практической значимости результатов. 
О готовности бакалавра к межпредметной интеграции при обучении фи-

зике в школе можно судить по владению способами деятельности, обеспечи-
вающими успешную интеграцию содержания физики с другими дисципли-
нами, на аксиологической (ориентационной), содержательно-процессуальной 
и рефлексивно-результативной ступенях. 

Аксиологический компонент включает ценностные отношения к реализа-
ции межпредметной интеграции в обучении физике и ее сути – понимание 
единства природы, значимости межпредметной интеграции, стремление и 
умение обосновать ее необходимость, стремление к реализации. 

Содержательно-процессуальный компонент – знание основ межпредмет-
ной интеграции, умение реализовывать межпредметную интеграцию. 

Рефлексивно-результативный компонент – умение регулировать и кон-
тролировать свою деятельность и деятельность учащихся по установлению 
межпредметных связей [2]. 

Для выявления всех компонентов готовности необходимо наблюдение за 
обучающимися, их анкетирование и тестирование. Для оценки развития готов-
ности нужно определить ее уровни, критерии и качественные и количествен-
ные показатели. 

Соотношение критерий-показатель можно представить в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 
Критерии и показатели готовности осуществлять 

межпредметную интеграцию курса физики 
 

критерии показатели способ проверки
Ценностно-моти-
вационный: цен-
ностное отноше-
ние к межпредмет-
ной интеграции 

 понимание ценности межпредметной 
интеграции, умение мотивировать рас-
смотрение МПС; 
 стремление реализовывать межпред-
метную интеграцию

анкета 

Содержательно-
операциональный: 
умение реализовы-
вать межпредмет-
ную интеграцию 

 знание сущности межпредметной ин-
теграции; 
 знание основных МПС естественных 
наук; 
 умение выделять МПС,  
 умение подбирать необходимый мате-
риал; 
 умение реализовывать межпредмет-
ную интеграцию в процессе обучения 
физике

тест, наблюдение, 
портфолио 

Результативный: 
способность к 
контролю своей 
деятельности и де-
ятельности уча-
щихся по реализа-
ции межпредмет-
ной интеграции 

 умение оценивать достижения уча-
щихся в установлении МПС; 
 умение оценивать собственную дея-
тельность по межпредметной интегра-
ции; 
 наличие личных методических разра-
боток 

наблюдение, порт-
фолио 
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Движение от знаний к умениям показывает динамику методической подго-
товки бакалавра образования к реализации межпредметной интеграции. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СОВРЕМЕННЫХ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: автором отмечается, что одним из основных условий повы-
шения качества подготовки IT-специалистов является сотрудничество обра-
зовательных учреждений. В данной работе рассматривается вопрос сотруд-
ничества ссуза и вуза, выстраивающегося на основе принципа преемственно-
сти содержания образовательных программ. Нескоординированность стан-
дартов среднего и высшего профессионального образования приводит к тому, 
что выпускник СПО при поступлении в вуз вынужден пройти учебный мате-
риал по сокращенной форме или путем простого перезачета дисциплины. 

Ключевые слова: сотрудничество образовательных учреждений, «школа – 
ссуз – вуз», проблема преемственности, подготовка IT-специалистов, модель 
сотрудничества. 

На современном этапе развития науки и ее приложений одним из приори-
тетных направлений становится информатизация всех отраслей, что стано-
вится возможным только при качественной подготовке специалистов в обла-
сти информационных технологий. В век развития информационно-коммуни-
кационных технологий во всех сферах бурного развития рынка технического 
обеспечения, следовательно, предполагающего и такого же интенсивного раз-
вития программного обеспечения, требования к такой категории специалистов 
как IT-специалисты заметно повышаются. Общество сегодня ожидает от спе-
циалистов по информационным технологиям разработки таких программных 
продуктов, которые бы легко модифицировались, усовершенствовались, не 
требовали крупных капиталовложений для их модернизации, а также имели 
такое свойство как возможность адаптации (адаптированность) работы на тех-
нических устройствах нового поколения. IT-специалист должен не только в 
совершенстве владеть языками программирования (C++, C#, Java, PHP, 
Python и т. д.), регулярно заниматься программированием в практической дея-
тельности, постоянно повышать свою квалификацию, пополняя багаж знаний 
по уже известным ему языкам программирования и изучая новые, он также 
должен тщательно и логически правильно выстраивать алгоритм решения дан-
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ной задачи, при этом выполнять свою работу быстро, эффективно и безоши-
бочно. Ошибки, допущенные в готовых программных продуктах, ведут к по-
тере времени, потере денег, вложенных в данный программный проект. 

Одним из основных условий повышения качества подготовки IT-
специалистов мы считаем сотрудничество образовательных учреждений, ко-
торое можно разделить на следующие виды: 

 сотрудничество общеобразовательных школ и вузов; 
 сотрудничество общеобразовательных школ и ссузов; 
 сотрудничество ссузов и вузов; 
 сотрудничество педагогических вузов и колледжей. 
Сотрудничество средних общеобразовательных учреждений и вузов имеет 

давнюю историю. Вузы всегда были заинтересованы в сотрудничестве со шко-
лами, так как выпускники – это потенциальные студенты первого курса. Каж-
дый вуз независимо от того, какой он имеет профиль (педагогический, техни-
ческий, экономический и т. д.), старается набрать более качественных абиту-
риентов. В этом направлении большинство вузов создавали на базе средних 
общеобразовательных школ свои профильные классы (педагогические, мате-
матические, информационные и т. д.). Подобное сотрудничество в большин-
стве случаев давало неплохие результаты, так школы готовили своих выпуск-
ников к поступлению в конкретный вуз, на конкретную специальность. Ска-
жем, что выгода была взаимообоюдной. К сожалению ситуация усложнилась 
в связи с введением ЕГЭ. Хотя многие вузы по-прежнему пытаются вести ак-
тивную агитационную и профориентационную работу в течение всего учеб-
ного года (особенно она активизируется в феврале-апреле) ЕГЭ в некотором 
смысле ограничил возможности вузов, например, в проведении подготови-
тельных курсов по предметам. Ведь не секрет, что именно эти курсы по мате-
матике, физике, информатике, истории и т. д., а точнее их прохождение в опре-
деленном смысле гарантировало абитуриенту поступление в конкретный вуз 
на определенную специальность. Другим интересным на наш взгляд направ-
лением сотрудничества вуза и средней школы является проведение различных 
предметных олимпиад, конкурсов, летних школ и т. д. В качестве примера 
можно привести факультет математики и информатики Набережночелнского 
института социально-педагогических технологий (НИСПТР) и ресурсов. 
Центр математического образования, организованный при факультете 
в 2012 году проводит традиционные математические турниры среди школьни-
ков 5–7 классов, олимпиады по математике среди учащихся 10–11 классов, 
зимнюю и весеннюю математические школы, летний математический лагерь 
«Олимпионик». Первые результаты работы – это абитуриенты, поступившие 
на факультет в 2013 и 2014 годах. В подготовке будущих IT-специалистов 
можно выделить следующие организационные формы сотрудничества 
«школа-вуз»: 

 проведение олимпиад по информатике и ИКТ (олимпиада по программи-
рованию, олимпиада по веб-разработке, олимпиада по веб-дизайну); 

 проведение сезонных школ по программированию во время каникул уча-
щихся (летняя школа, осенняя школа, зимняя школа, весенняя школа); 

 проведение турниров по информатике и ИКТ; 
 проведение конкурсов по информатике и ИКТ; 
 проведение научно-практических конференций школьников на базе вуза 

по актуальным проблемам информатики и ИКТ. 
В качестве позитивного примера можно привести традиционный турнир 

New User, проводимый сотрудниками кафедры информатики и вычислитель-
ной математики НИСПТР. Более действенным является привлечение к орга-
низации и проведению вышеперечисленных мероприятий студентов вуза. Это 
дает двусторонний положительный результат. Студенты получают практику 
организации и работы в коллективе, чего требуют современные стандарты. 
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Учащиеся видят студентов, которые уже получают высшее образование по ин-
формационным технологиям. Это является в определенном роде профориен-
тационной работой. Данное направление работы в сотрудничестве школы и 
вуза позволяет заинтересовать учащихся наукой, выявить их склонности и та-
ланты и в дальнейшем создать благоприятную почву для их развития. 

Сотрудничество средних общеобразовательных школ и ссузов чем-то 
напоминает сотрудничество школ и вузов, но имеет свои особенности. Во-пер-
вых, большинство абитуриентов ссузов – это учащиеся с основным средним 
образование, то есть после 9-го класса. В этом возрасте молодые люди только 
начинают определять для себя профиль будущего образования. Поэтому очень 
важно не допускать ошибки с выбором ссуза и специальности подготовки. В 
Концепции профильного обучения говорится: «Необходимость одновремен-
ного усвоения учащимися начального и среднего профессионального образо-
вания учебного материла, определяемого двумя стандартами (общего среднего 
и профессионального образования), приводят к перегрузкам и снижению ка-
чества как общего образования, так и профессиональной подготовки выпуск-
ников» [2, с. 10]. 

Наиболее интересным для нас является сотрудничество ссузов и вузов как 
условие качественной подготовки будущих IT-специалистов. Отмечая миро-
вой опыт получения образования молодежью, профессор А.М. Новиков отме-
чает: «Все чаще реализуется иной путь – молодежь последовательно осваивает 
ступени, проводя аналогию с нашими стандартами начального, среднего про-
фессионального образования, совмещая, как правило, учебу с работой, а затем, 
по их завершении, поступают на 1–2 года в университет, чтобы завершить свое 
образование, получить диплом университета. Эти же тенденции начинают 
проявляться и у нас в России» [3, с. 139]. Сотрудничество между ссузом и ву-
зом в деле подготовки будущих IT-специалистов должно придерживаться сле-
дующих основных принципов, форм и методов работы: 

 сотрудничество между ссузом и вузом должно строиться на основе прин-
ципа преемственности содержания образовательных программ; 

 учебные планы и рабочие программы ссуза и вуза должны быть доста-
точно гибкими так, чтобы при переходе из ссуза в вуз было учтено содержание 
повторяющихся дисциплин; 

 необходимо широко применять практику перезачета дисциплин или мо-
дулей, имеющих одинаковое название в ссузе и вузе; 

 предоставлять выпускникам ссуза возможность продолжения обучения в 
вузе по сокращенной программе, в случае если направления подготовки сов-
падают или являются близкими как по названию, так и по содержанию. В об-
щем виде модель сотрудничества образовательных учреждений в деле подго-
товки будущего IT-специалиста можно представить в виде следующей графи-
ческой схемы (рис. 1.) 

 

 

Рис. 1 
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В качестве положительного опыта работы в этом направлении можно при-
вести сотрудничество между Набережночелнинским педагогическим колле-
джем и Набережночелнинским институтом социально-педагогических техно-
логий и ресурсов, а конкретнее с факультетом математики и информатики 
НИСПТР по направлению подготовки «Прикладная информатика». Плодо-
творная работа по сопряжению учебных планов позволяет выпускникам педа-
гогического колледжа осваивать программу бакалавриата вместо норматив-
ных 4-х за 2 года обучения. При этом студентам, работающим по своему 
направлению подготовки, предоставляется право перехода на индивидуаль-
ный график обучения в вузе. 

Основная проблема в реализации преемственности в подготовке IT-
специалистов заключается в том, что, к сожалению, введение ФГОС основной 
школы, ФГОС старшей школы, ФГОС СПО и ФГОС ВО не устранило про-
блему нарушения преемственности образования. Нескоординированность 
стандартов среднего и высшего профессионального образования приводит к 
тому, что выпускник СПО при поступлении в вуз вынужден пройти учебный 
материал по сокращенной форме или путем простого перезачета дисциплины. 
Сложность заключается в том, что дисциплины с одинаковыми названиями в 
различных образовательных учреждениях СПО и ВО могут иметь не просто 
разное количество аудиторных и самостоятельных часов, но и за ними могут 
быть закреплены различные компетенции, что в принципе противоречит стан-
дартам нового поколения. Если в качестве базиса взять для переаттестации 
компетенции, тогда ситуация еще более усложняется. Названия дисциплин 
учебного плана одного вуза, реализующие данную компетенцию, могут быть 
совершенно иными у другого учебного заведения. Поэтому для соблюдения 
преемственности образования при подготовке IT-специалистов необходимо 
провести диагностическое тестирование компетенций студентов. Проблема 
преемственности линии программирования в подготовке IT-специалистов за-
ключается в следующем: 

 выпускник СПО после поступления в вуз вынужден заново изучать зна-
комые ему языки, технологии и методы программирования; 

 нарушается преемственность в изучении программирования (в ссузе, 
например, изучалась только паскалевская линия, в вузе наоборот использу-
ются Си-подобные языки). 

В качестве положительного опыта работы можно привести взаимное со-
трудничество между Набережночелнинским педагогическим колледжем и 
Набережночелнинским институтом социально-педагогических технологий и 
ресурсов по направлению подготовки «Прикладная информатика». Если в кол-
ледже студенты изучают такие языки программирования как Паскаль, Delphi, 
Action Script, Java Script, то, уже поступив на факультет математики и инфор-
матики НИСПТР, им предоставляется возможность изучения таких языков, 
как C#, PHP, Python и VB.Net. 

Введение ФГОС в среднем специальном и высшем образовании не устра-
нило проблему преемственности в подготовке специалистов, в том числе спе-
циалистов по информационным технологиям. Нужны новые механизмы опре-
деления соответствия уровня сформированности компетенций выпускника 
ссуза определенному уровню сформированности компетенций студента вуза 
2-го, 3-го и 4-го курсов вуза. Одним из таких инструментов может быть диа-
гностическое тестирование выпускников ссуза при поступлении в вуз. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЬНОГО 
УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования вариативной ча-

сти учебного плана подготовки бакалавров образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности на основе модульного подхода. Автором отмеча-
ется, что использование модульного подхода в организации учебного процесса 
подготовки студентов должно обеспечивать динамичность и гибкость изу-
чения содержания, разрешать некоторые противоречия между инвариант-
ным компонентом содержания и вариативными его элементами, а также 
позволять студенту самостоятельно определять вариативную составляю-
щую своей подготовки. 

Ключевые слова: модуль, модульный подход, учебный план, бакалавр обра-
зования, дисциплины по выбору. 

На современном этапе развития педагогического образования вновь акту-
альным становится вопрос создания технологий, способствующих развитию 
не только компетенций, необходимых для реализации профессиональных за-
дач, но и личности обучаемого, развития его смежных интересов в изучаемой 
области знаний. 

Очевидно, что сегодня необходимо создавать такие условия, при которых 
будущий бакалавр образования будет стремиться получать требуемые для ре-
ализации профессии знания, но, при этом, сможет самостоятельно определять 
траекторию вариативной части своей подготовки. 

Решению данной задачи может сопутствовать формирование учебного 
плана, вариативная часть которого будет сформирована на основе модульного 
подхода, столь актуального в современном образовании для построения инди-
видуальной траектории обучения студента. При этом, технология модульного 
обучения определяется как дидактическая подсистема, характеризующаяся за-
мкнутым типом управления. 

Центральным понятием модульного обучения выступает понятие «мо-
дуль». Несмотря на то, что модульное обучение не является инновацией, до 
сих пор существуют различные мнения относительно понятия самого модуля 
и технологии его построения. 

Анализ литературы и научных исследований по изучаемой проблеме пока-
зал, что наиболее популярными в определении понятия «модуль» являются 
трактовки О.Н. Олейниковой, Е.Н. Контуна, П.А. Юцевичене [1; 2; 4]. Так, 
О.Н. Олейникова понимает модуль как «обучающий замкнутый комплекс, в 
состав которого входят педагог, обучаемые, учебный материал и средства, по-
могающие обучающемуся и преподавателю реализовывать индивидуальный 
подход, обеспечить их взаимодействие» [2, с. 34]. Е.Н. Ковтун дает определе-
ние модуля, исходя из компетентностного подхода в обучении: «Модуль – это 
законченная единица образовательной программы, формирующая одну или 
несколько определенных профессиональных компетенций, сопровождаемая 
контролем знаний и умений обучаемых на выходе» [1, с. 7]. В свою очередь, 
П.А. Юцевичене трактует понятие [4, с. 56] «модуль» как – основное средство 
модульного обучения, которое является законченным блоком информации, а 
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также включает в себя целостную программу действий и методическое руко-
водство, обеспечивающие достижение поставленных дидактических целей. 

Обобщив данные, полученные из анализа литературы и научных исследо-
ваний, посвященных вопросам модульного обучения, мы определили модуль 
как структурную единицу учебного плана, представляющую набор дисциплин, 
включенных в образовательный процесс с целью достижения определенного 
уровня знаний, умений и навыков, устанавливаемых ФГОС и ООП подготовки 
бакалавра образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Построение учебного плана бакалавров образования в области безопасно-
сти жизнедеятельности подчиняется общим требованиям ФГОС третьего по-
коления по направлению 44.03.01 Педагогическое образование [3] и условно 
определяет 6 блоков: Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл; Б.3 Профессиональный 
цикл; Б.4 Физическая культура; Б.5 Учебная и производственная практики; 
Б.6 Итоговая государственная аттестация. Блоки Б.1, Б.2, Б.3 и Б.4 относятся к 
перечню изучаемых дисциплин и имеют в своей основе 3 части (за исключе-
нием Б.4 – Физическая культура): Базовую (инвариатную, устанавливаемую 
действующим ФГОС 3 поколения), Вариативную (устанавливаемую вузом) и 
Дисциплины и курсы по выбору (устанавливаемые разработчиками конкрет-
ной основной образовательной программы, в данном случае «Образование в 
области безопасности жизнедеятельности»). Если инвариантная часть опреде-
лятся стандартом в достаточно жестких рамках читаемых дисциплин, то вари-
ативная часть позволяет университету в полной мере отразить специфику ос-
новной образовательной программы и включить модули, позволяющие проек-
тировать разнообразные индивидуальные образовательные маршруты в рам-
ках одного учебного плана. 

В рамках существующего федерального государственного образователь-
ного стандарта подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогиче-
ское образование модульная основа, которая позволяет говорить о возможно-
сти проектирования индивидуального образовательного маршрута обучаю-
щихся лежит в плоскости Вариативной части Профессионального цикла Б.3, а 
именно, в блоке «Дисциплины и курсы по выбору». По действующему 
ФГОС [3] на данную часть может быть отведено от 35 до 45 зачетных единиц 
за весь период обучения. В нашем экспериментальном учебном плане подго-
товки академического бакалавра на данный раздел отведено 40 з. е. (2 курс – 
12 з. е., 3 курс 10 з. е., 4 курс – 18 з. е.). 

Считаем важным отметить, что, по нашему мнению, обучение по предла-
гаемым модулям в бакалавриате, целесообразно начинать со второго курса, ко-
гда студенту, по окончании первого года обучения, уже понятна целостная си-
стема обучения в университете, закончен основной блок обязательных дисци-
плин и начинается профильная профессиональная подготовка. Эксперимен-
тальный учебный план в части блока Б.3 Дисциплины и курсы по выбору с 
указанием общей трудоемкости и форм отчетности представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Дисциплины и курсы по выбору (блок Б.3) на основе модульного подхода 

 

 2 курс 3 курс 4 курс
 3 сем. 4 сем. год 5 сем. 6 сем. год 7 сем. 8 сем. год
Модуль 1 
(5 з. е.) 

2 + 2 1 4 + 1  

1.1.   
1.2.   
1.3.   
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Модуль 2 
(3 з. е.) 

 3 + 3 +  

2.1.   
2.2.   
2.3.   
Модуль 3 
(3 з. е.) 

 2 1  2 1

3.1.   
3.2.   
3.3.   
Модуль 4 
(3 з. е.) 

 2 1 2 1

4.1.   
4.2.   
4.3.   
Модуль 5 
(4 з. е.) 

  2 + 2 Д 4 + Д 

5.1.   

5.2.   

5.3.   

Модуль 6 
(3 з. е.) 

  2 1 2 1

6.1.   
6.2.   
6.3.   
Модуль 7 
(6 з. е.) 

  2 + 4 Д 6 + Д 

7.1.   
7.2.   
7.3.   
Модуль 8 
(12 з. е.) 

2 2 Д 4 Д 2 2 Д 4 Д 2 2 1 4 1

8.1. 
Углуб-
ленный 
англий-
ский язык 

  

8.2.   
 

* 2, 3, 4 – количество зачетных единиц, отведенных на теоретическое обу-
чение (аудиторная и самостоятельная работа). 

* 1 – экзамен. 
* + – зачет. 
* Д – дифференцированный зачет (с оценкой). 
* 1.1., 2.1., 3.1.–7.1. – модули по вопросам социальной безопасности. 
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* 1.2., 2.2., 3.2.–7.2. – модули по медико-валеологическим вопросам. 
* 1.3., 2.3., 3.3.–7.3. – модули по методике обучения безопасности жизнеде-

ятельности. 
Как становится очевидным из таблицы 1, каждый модуль (1–7) включает в 

себя 3 тематических варианта, между которым определяет выбор студент. Мо-
дуль 8 рассчитан на 6 семестров обучения (2–8 семестры) включает только 
2 дисциплины по выбору: Углубленный английский язык или дисциплины 
Экологическая безопасность (2 курс); Экономическая безопасность (3 курс); 
Информационная безопасность (4 курс). В случае модуля 8 студент должен 
изначально определиться желает он изучать Углубленный иностранный язык 
или Модуль по выбору (8.2.), так как впоследствии изменить выбор с 8.1. на 
8.2. представляется возможным, но перевод с 8.2. на 8.1. не возможен, так как 
изучение языка достигает высокого уровня. 

Для удобства организации образовательного процесса дисциплины внутри 
каждого модуля (1–7) подразделяются не только по тематике, но и по кафед-
рам факультета: 

 дисциплины с кодировкой «1» относятся к вопросам социальной безопас-
ности и изучаются на кафедре социальной безопасности факультета безопас-
ности жизнедеятельности РГПУ им. А.И. Герцена; 

 дисциплины с кодировкой «2» посвящены вопросам медико-валеологи-
ческих знаний и изучаются на кафедре медико-валеологических дисциплин; 

 курсы с кодировкой «3» посвящены вопросам методики обучения и изу-
чаются под началом кафедры методики обучения безопасности жизнедеятель-
ности. 

Для проектирования индивидуального образовательного маршрута на экс-
периментальной основе студентам могут быть предложены следующие вари-
анты траекторий: 

1. Линейная траектория, при которой студент выбирает углубленную под-
готовку по одному из направлений (социальная безопасность/медико-валеоло-
гические знания/методика обучения БЖ). В этом случае студентом будут изу-
чены все Модули по выбранному направлению. Например, при условии вы-
бора Модулей по социальной безопасности студент изучит Модули 1.1., 2.1., 
3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1. 

2. Поэтапная траектория, при которой в течение 3х лет (2, 3 и 4 курса) сту-
дент отдаст предпочтение разным направлениям, каждому в течение года. Так, 
например, на 2 курсе выберет модули социальной безопасности 1.1., 2.1., на 
3 курсе модули медико-валеологических дисциплин 3.2., 4.2, на 4 курсе мо-
дули методики обучения БЖ 5.3., 6.3, 7.3. Таким образом, вне зависимости от 
порядка выбора направления и соответствующей ему кафедры за три года обу-
чения студент получит знания по всем приоритетным направлениям факуль-
тета безопасности жизнедеятельности. 

3. Смешанная траектория, при которой студент каждый семестр (или год, 
при условии, что выбранный модуль рассчитан на год обучения) выбирает 
себе разные направления. Например, на 2 курсе выбирает модули 1.1. и 2.2., на 
3 курсе 3.3. и 3.1., на 4 курсе 5.1., 6.1. и 7.3. 

Для студентов, не желающих проектировать индивидуальный образова-
тельный маршрут за основу берется поэтапная траектория. Студентам предла-
гается включаться в те группы, где остались свободные для обучения места. 
Данная траектория является наиболее лояльной для людей с отсутствием же-
лания углубленно изучать то или иное направление, так как при частичном 
изучении модулей разных направлений студенту будет легче определиться 
впоследствии с выбором магистерской программы. 

Определить собственный образовательный маршрут студентам предлага-
ется уже в конце первого курса обучения по основной образовательной про-
грамме. Это поможет как студентам, так и руководству факультета определить 
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планируемую нагрузку по модулям и кафедрам. При этом, за студентом оста-
ется право на возможность корректировки индивидуального маршрута, при 
обосновании причин его изменения. 

Необходимо обратить внимание на то, что при формировании модулей 
необходимо стремиться к обеспечению равномерного распределения трудоем-
кости образовательный программы между отдельными модулями, что отра-
жено в таблице 1. 

Использование модульного подхода в организации учебного процесса под-
готовки студентов должно обеспечивать динамичность и гибкость изучения 
содержания, разрешать некоторые противоречия между инвариантным компо-
нентом содержания и вариативными его элементами, а также давать студенту 
возможность самостоятельно определять вариативную составляющую своей 
подготовки. 
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Аннотация: в статье проведён анализ результатов анкетирования вра-
чей-интернов по мануальным и практическим навыкам в ортопедической сто-
матологии «до» и «после» обучения в интернатуре. Авторы отмечают необ-
ходимость планирования продолжения мониторинга врачей-стоматологов 
общей практики с целью улучшения качества подготовки специалистов. 
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Подготовка в интернатуре является одним из необходимых видов послеву-
зовского обучения, без которого выпускники, имеющие диплом о высшем ме-
дицинском образовании, не могут быть допущены к занятию профессиональ-
ной деятельностью [4]. 

Целью профессионального образования врача-интерна по специальности 
«Стоматология общей практики» является подготовка квалифицированного 
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врача-специалиста, обладающего системой общекультурных и профессио-
нальных компетенций, способного и готового к самостоятельной профессио-
нальной деятельности в практическом здравоохранении [1; 3]. 

В последнее время не уменьшается, а стремительно нарастает число судеб-
ных разбирательств по вопросам качества зубопротезирования. 

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности и качества 
подготовки врачей-стоматологов общей практики при прохождении интерна-
туры по разделу «ортопедическая стоматология». 

В задачи исследования входили: анализ уровня теоретической подготовки 
и мануальных навыков до и после прохождения в интернатуре цикла по орто-
педической стоматологии, анализ оснащения ортопедического кабинета. 

Оценка уровня подготовки врачей – стоматологов общей практики по раз-
делу «ортопедическая стоматология» проводилась на основе анализа анкети-
рования 68 врачей-интернов, окончивших Уральский государственный меди-
цинский университет и Челябинский государственный медицинский универ-
ситет в 2014 году, проходящих практическую часть интернатуры в г. Екате-
ринбурге и других городах Свердловской области в 2015–2016 учебном году. 
теоретический курс подготовки проводился на базе кафедры стоматологии об-
щей практики УГМУ. 

Врачам-стоматологам были предложены вопросы для самооценки теорети-
ческих знаний и мануальных навыков по ортопедической стоматологии, до» и 
«после» прохождения цикла обучения в интернатуре по пятибалльной си-
стеме. 

Дополнительно оценивался уровень оснащенности ортопедического каби-
нета, взаимодействие с руководителем практики, и отмечались источники зна-
ний, по разделу ортопедической стоматологии. 

Результаты и их обсуждение. 
Почти половина врачей-интернов (47%) отметила хорошее оснащение ор-

топедического кабинета, т. е. наличие собственного рабочего места, современ-
ных материалов и методик работы. 42,2% оценили своё рабочее место, как удо-
влетворительное. Плохое состояние оборудования и оснащения отмечают 
18,7% респондентов, а 1,7% оценивают состояние рабочего места, как неудо-
влетворительное. Суммарно, последние показатели соотносятся с количеством 
врачей интернов, проходящих практическую часть интернатуры в лечебно‐
профилактических учреждениях Свердловской области, в том числе, значи-
тельно удаленных от центра. Частично этот факт может служить объективным 
объяснением сложившейся картины недостаточного уровня оснащения. 

Параллельно было оценено общение с руководителем цикла. Из общего ко-
личества анкетируемых 64,5% врачей утверждают, что к ним относились с по-
ниманием и уважением, 35,2% отмечают, что к ним относились доброжела-
тельно и лишь 5,8% отмечают формальное общение. 

Теоретические знания врачей-интернов оценивались по разделам ортопе-
дической стоматологии. 

Так, знания, касающиеся этапов и особенностей изготовления частичных 
пластиночных протезов, оценивали на «5» до интернатуры 14,9% слушателей, 
после – 20%, на «3» – 22,8% и 11,1% соответственно. Большинство же врачей 
интернов оценивают свою теоретическую подготовку на твердую «4», как да 
прохождения интернатуры, 62,3%, так и после – 68,9%. 

Теоретическая подготовка по разделу «Полное съемное протезирование» 
была оценена на отлично 16,4% до и 21,6% после интернатуры, на «хо-
рошо» 56,0% и 64,2% соответственно. 

По другим разделам ортопедической стоматологии прослеживается анало-
гичная тенденция, увеличение процента положительных результатов оценки 
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теоретических знаний от 1,7% по разделу «Бюгельное протезирование с клам-
мерной системой фиксации» до 31,1% относительно изготовления штампован-
ных металлических коронок. В среднем процент положительных оценок воз-
рос на 15,8% (оценок «4» – увеличилось на 10,3% и «5» – на 5,5% соответ-
ственно) (таблица 1). 

Таблица 1 
Самооценка врачами-интернами изменения уровня теоретических знаний 

по разделу «ортопедическая стоматология» в период 
прохождения интернатуры 

 

№ Тема 

Самооценка респондентов 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно

до после до после до после 

1. 
Частичные пласти-
ночные протезы 14,9 20,0 62,3 68,9 22,8 11,1 

2. 
Полные пластиноч-
ные протезы 16,4 21,6 56,0 64,2 27,6 14,2 

3. 

Бюгельное протези-
рование с кламмер-
ной системой фикса-
ции 

15 26 51 74 9,0 8,7 

4. 
Бюгельное протези-
рование с замковой 
системой фиксации

7,2 9,5 39,2 50,1 53,6 40,4 

5. 
Микропротезирова-
ние 8,8 24,1 59,8 69,8 31,4 16,1 

6. 
Изготовление литой 
культевой штифтов-
кладки 

43,2 58,2 47 61 9,8 2,8 

7. 
Армирование с помо-
щью анкерных штиф-
тов 

15 13,3 63,7 68,4 21,3 18,3 

8. 
Армирование с помо-
щью стекловолокон-
ных штифтов 

10,4 16,9 59,4 71,2 30,2 11,9 

9. 
Изготовление штам-
пованной металличе-
ской коронки 

10,5 57,5 44,3 28,4 45,2 14,1 

10. Литые коронки 12,7 39,7 65,6 47,3 21,7 13,0 

11. Металлокерамиче-
ские коронки 23,7 14,9 63,8 78,1 12,5 7,0 

12. Коронки на основе 
оксида циркония 15,3 18,0 62,3 69,9 22,4 12,1 

13. Протезирование на 
имплантатах 9,1 16,8 80,4 74,9 10,5 8,3 

 В среднем по всем 
разделам 15,6 25,9 58,1 63,6 24,5 13,0 

 

Мануальные навыки врачей-интернов оценивались по основным видам ма-
нипуляций, наиболее часто встречающихся в практике ортопедической стома-
тологии (таблица 2). 
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Таблица 2 
Самооценка врачами-интернами изменения уровня практических навыков по 

разделу «ортопедическая стоматология» в период 
прохождения интернатуры 

 

№ Тема 

Самооценка респондентов 

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельно

до после до после до после 

1. Анатомические оттиски 16,5 19,2 42,6 64,7 40,9 16,1 

2. Функциональные оттиски 17,2 20,2 42,6 64,6 40,4 17,0 

3. 
Определение централь-
ного соотношения (цен-
тральной окклюзии) 

16,3 19,9 70,5 72,9 13,2 7,2 

4. 
Препарирование зуба под 
штампованную металли-
ческую коронку 

8,3 11,2 21,2 71,6 70,5 17,2 

5. Препарирование зуба под 
цельнолитую коронку 11,7 28,2 42,6 53,7 45,7 18,1 

6. 
Препарирование зуба под 
металлокерамическую ко-
ронку 

9,8 10,3 47,7 79,9 42,5 9,8 

7. 
Разработка культи под ли-
тую культевую штифтов-
кладку    

8,1 12,5 21,6 62,9 70,3 24,6 

8. Разработка культи под 
стекловолоконный штифт 3,4 4,1 17,2 67,2 79,4 28,7 

9. Препарирование зуба под 
вкладку 17,4 16,4 42,0 69,7 40,6 13,9 

10. Припасовка вкладки 13,6 19,3 41,1 66,5 45,3 14,2 

11. 
Припасовка и фиксация 
штампованной металличе-
ской коронки 

2,3 10,6 50,6 80,1 47,1 9,3 

12. В среднем по всем разде-
лам 10,4 14,3 36,6 62,8 44,7 14,7 

 

Анализ показал значительное увеличение положительных оценок 
(«4» и «5») по всем разделам ортопедической стоматологии после прохожде-
ния интернатуры. Градация результатов распределилась следующим образом: 
минимальный показатель увеличения положительных оценок оказался доста-
точно высоким и составил 23,4% (по снятию функциональных оттисков), а 
максимальный оказался и вовсе впечатляющим и достиг 53,3% при препари-
ровании зубов под штампованную металлическую коронку. 

В среднем увеличение положительных результатов при «работе руками» 
отметили 30,1% опрошенных (оценивших себя на «5» увеличилось на 3,9%, 
на «4» – 30,1%). 

Опрос показал, что основными источниками дополнительных знаний в раз-
деле «Стоматология» являются сайты и стоматологические форумы (43%), да-
лее доктора отдают предпочтение современной литературе (38%), а мастер-
классы и дополнительные учебные курсы посещает чуть более 5% докторов. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Уровень теоретической подготовки студентов после вуза достаточно высо-

кий: оценивают свою теоретическую подготовку на «4» и «5» – 73,7%, после про-
хождения цикла уровень теоретических знаний значительно повышается и в сред-
нем составляет 89,5%. 

2. Низкий уровень положительной оценки мануальных навыков по окончанию 
вуза (47%), после прохождения цикла заметно возрастает и составляет в сред-
нем 77,1%, что свидетельствует о высоком уровне подготовки врачей-интернов по 
специальности «Ортопедическая стоматология» 

3. Значительному усвоению знаний и формированию хороших мануальных 
навыков при прохождении интернатуры способствует высокий уровень оснаще-
ния практических баз интернатуры, а также доброжелательное отношение и взаи-
мопонимание с непосредственными руководителями врачей-интернов. 

4. Существующая система подготовки врачей стоматологов в интернатуре по-
казывает свою высокую эффективность, в частности по разделу «Ортопедическая 
стоматология». 

Необходимо запланировать продолжение мониторинга врачей-стоматологов 
общей практики с целью улучшения качества подготовки специалистов. Довести 
до сведения заведующих смежными кафедрами результаты анкетирования. 
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Аннотация: автор отмечает, что математика в техническом вузе явля-

ется особой образовательной дисциплиной, так как служит фундаментом 
для изучения других дисциплин профессионального цикла. Однако, курс мате-
матики является одним из самых сложных для усвоения ввиду предельной аб-
страктности понятий и универсальности методов. Статья посвящена во-
просам повышения эффективности лекции по высшей математике посред-
ством применения электронных конспектов лекций и их органического допол-
нения – рабочих тетрадей. 
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Использование компьютера в процессе обучения на сегодняшний день не яв-
ляется простой данью моде – это необходимость, продиктованная временем. Во-
первых, сейчас в вузы пришло «Цифровое поколение» обучающихся, сформи-
ровавшееся под воздействием Интернета и компьютерных игр. Компонентами 
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зрительского успеха у такой аудитории являются яркость и образность представ-
ления учебного материала, его доступность. Во-вторых, на сегодняшний день 
компьютерные технологии обладают огромными возможностями, позволяю-
щими значительно повысить качество образовательного процесса. Применение 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения рассмат-
ривается в работах ведущих ученых ([4; 6] и др.). Показано, что их использова-
ние позволяет значительно интенсифицировать учебный процесс. 

Наряду с необходимостью внедрения в учебный процесс информационно‐
коммуникационных технологий, инновационных форм и методов обучения, в 
ФГОС-3 зафиксировано значительное сокращение аудиторных часов на изу-
чение учебной дисциплины, что, несомненно, приводит к необходимости по-
вышения эффективности обучения в аудитории. Вопросы эффективного обу-
чения студентов относятся к числу наиболее актуальных проблем современ-
ной дидактики ([3; 5; 8] и др.). Эффективность обучения в вузе зависит от си-
стемы применяемых преподавателями методов обучения с учетом профессио-
нальной специфики вуза. 

В связи с тем, что лекция в вузе продолжает оставаться одной из форм 
предъявления нового учебного материала, возникает проблема повышения эф-
фективности лекций. Современная дидактика высшей школы располагает 
большим инструментарием для повышения эффективности процесса обучения 
даже в рамках традиционной лекционно-семинарской системы обучения в 
вузе. В настоящее время известны новые лекционные формы, такие как про-
блемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция – пресс-конфе-
ренция, лекция с заранее запланированными ошибками. 

В исследованиях, посвященных использованию компьютерных технологий 
на лекции ([5; 6] и др.) показано, что их применение совершенствует учебный 
процесс. Наиболее активно на лекции используются электронные презента-
ции. Однако, как показывает практика, вузовские преподаватели пользуются 
презентационными материалами эпизодически, неумело. На аудиторный 
экран выводятся большие текстовые фрагменты, отсканированные со страниц 
учебников формулы, чертежи и графики не очень хорошего качества, и лишь 
единицы преподавателей используют возможности анимации (в основном при 
построении графиков функций). Более того, в процессе проведения лекций 
редко используются раздаточные материалы (рабочие тетради, готовые иллю-
страции, тезисы, выводы формул). В таких условиях, созданных на лекции, 
обучающиеся просто не успевают осмыслить и законспектировать нужный ма-
териал. Деятельность обучающихся на лекции сводится к ожиданию смены 
слайда при минимальной мыслительной активности. 

Математике в техническом вузе отводится особая роль в становлении и раз-
витии научного мировоззрения обучающихся, в совершенствовании умствен-
ных способностей. Однако, курс математики является одним из самых труд-
ных для усвоения. Возникновение трудностей при изучении математики 
можно объяснить, во-первых, спецификой математики как науки, которая опе-
рирует абстрактными понятиями и образами, во-вторых, слабым уровнем ма-
тематической подготовки первокурсников (высшая математика изучается с 
начала первого курса), в-третьих, большим объемом изучаемого материала и 
небольшим количеством аудиторных часов, отведенным на его изучение. 

Проблема математической подготовки обучающихся технических вузов 
рассматривалась многими исследователями ([1; 7; 9] и др.). Основными 
направлениями ее совершенствования являются: профессиональная направ-
ленность обучения математике; совершенствование содержания курса; реше-
ние прикладных задач; повышение уровня подготовки абитуриентов; исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий; подготовка к изуче-
нию дисциплин профессионального цикла средствами математики. Проблеме 
повышения эффективности лекционного курса математики посвящено суще-
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ственно меньше работ. Но в этих исследованиях не рассматривается проблема 
методического сопровождения лекций посредством электронных конспектов 
и рабочих тетрадей. 

Все вышесказанное определяет актуальность нашего исследования и его 
проблему: как повысить эффективность лекции по высшей математике в тех-
ническом вузе на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий и методического сопровождения. 

Слово «лекция» происходит от латинского lectio, дословно означающее – 
чтение. В.И. Загвязинский определяет лекцию как ведущую форму обучения в 
вузе, которая, являясь главным звеном дидактического цикла обучения, вы-
полняет учебные, научные, воспитательные и мировоззренческие функции [2]. 
Под электронным конспектом лекций понимают слайды визуального пред-
ставления информации. Это может быть текст, графические и видеоресурсы, 
компьютерная анимация, моделирование реальных объектов. Электронный 
конспект разрабатывается лектором с учетом его манеры общения с аудито-
рией, специфики предмета и обучающихся. 

Анализ учебно-методической литературы, а также многолетний личный 
опыт автора позволил выделить следующие требования к созданию электрон-
ного конспекта лекций по высшей математике: 

1. Видеоряд. Лекционный материал по математике насыщен формулами, 
графиками, чертежами. Поэтому электронный конспект лекции по математике 
должен обязательно содержать анимацию: материал должен выводиться на 
экран порционно, последовательно – шаг за шагом, формула за формулой. При 
демонстрации рисунков, сначала должен появляться предваряющий текст, за-
тем иллюстрация. 

2. Эмоциональные акценты. Переход к новой порции информации может 
быть акцентирован во времени сменой цветовой палитры изображений и фона, 
звуком или движением изображений. Для психологической разгрузки воз-
можно применение элементов иронических иллюстраций, а также возможно 
использование фотопортретов великих математиков. 

3. Эргономические аспекты. Количество слайдов зависит от темы лекции, 
контингента слушателей (курс, форма обучения и т. д.). Скорость подачи слай-
дов зависит от содержания. Например, слайд содержащий доказательство тео-
ремы может демонстрироваться несколько минут, а на слайды с иллюстраци-
ями или слайды, демонстрирующие повторение уже известного материала, мо-
гут потребоваться секунды. Поэтому количество слайдов одной лекции может 
варьироваться. 

4. Психографика и композиция слайда. Фон слайда необходимо выбирать 
однотонным. Броский рисунок не может использоваться в качестве фона, на 
котором воспроизводится текстовая информация. Чертежи и графики в мате-
матике играют важную роль. Поэтому при их демонстрации необходимо вы-
строить систему анимации, чтобы детали рисунка появлялись постепенно. 
С учетом функциональной асимметрии мозга человека в левой половине визу-
ального поля экрана следует располагать иллюстративные материалы, а в пра-
вой – текст. 

С нашей точки зрения, электронный конспект лекции должен обязательно 
дополняться раздаточным материалом, а именно – рабочими тетрадями. 
Структура рабочей тетради по высшей математике включает следующие ком-
поненты: 1) название лекции; 2) цель лекции, основные проблемы; 3) глосса-
рий; 4) материал для повторения (формулы, теоремы и определения из школь-
ного курса, ранее изученного материала); 5) иллюстрации, схемы, графики, 
чертежи; 6) основной материал лекции: теоретический – для конспектирова-
ния, практический – выполнение упражнений по образцу, закрепляющий – са-
мостоятельное выполнение заданий; 7) места для ответов на поставленные в 
лекции вопросы; 8) дополнение конспекта в работе с учебником/поля. 
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В Тобольском индустриальном институте автором разработаны и активно 
используются в учебном процессе электронные конспекты лекций и ком-
плекты рабочих тетрадей по основным разделам курса высшей математики. 
Рабочая тетрадь выдается обучающимся в начале семестра, электронные кон-
спекты лекций находятся в свободном доступе (в сети Интернет). Тем самым, 
каждый обучающийся может заранее познакомиться с материалами лекции, а 
преподаватель на занятии уделяет больше внимания сложным моментам 
курса, отвечая на вопросы студентов. Возможно использовать рабочую тет-
радь для самостоятельной работы: дополняя материал лекции из учебников и 
других источников. Более того, рабочая тетрадь предоставляет возможность 
осуществления самоконтроля после изучения определенной темы. 

Для оценки качества лекции помимо самооценки педагога и оценки экс-
перта (зав. кафедрой, комиссия), в институте ежегодно проводится анкетиро-
вание потребителей, т. е. обучающихся. По данным анкетирования использо-
вание электронных конспектов лекций и рабочих тетрадей значительно повы-
шает эффективность вузовской лекции по математике. Имея рабочую тетрадь, 
студенты гораздо активнее включаются в обсуждение вопросов, в дискуссии. 
Кроме того, использование электронных конспектов лекций и рабочих тетра-
дей способствуют лучшему запоминанию, усвоению и пониманию учебного 
материала, что несомненно сказывается на успеваемости обучающихся. На ри-
сунке 1 представлена успеваемость обучающихся 4-х групп Тобольского ин-
дустриального института (94 человека) по дисциплине «Высшая математика» 
за 2013–2014 уч. г. 

 

 

Рис. 1. Успеваемость обучающихся 
 

В течение всего периода обучения математике, контрольной группе обуча-
ющихся читались традиционные лекции, а экспериментальной группе – лек-
ции по тем же темам, но с использованием электронных конспектов и рабочих 
тетрадей. Входной и итоговый контроль по дисциплине проводится в форме 
тестирования. Тесты разрабатываются НИИ мониторинга качества образова-
ния. Входной контроль представлял собой тест по основным разделам школь-
ной программы (диагностическое тестирование студентов 1-го курса), и как 
видно из диаграммы, обучающиеся контрольной и экспериментальной групп 
имеют приблизительно одинаковый уровень знаний и умений: в каждой 
группе количество студентов с определенным уровнем успеваемости при-
мерно одинаковое. Итоговый контроль проводится по завершении всего курса 
высшей математики в виде итогового теста (ФЭПО): средний балл контроль-
ной группы составил 60 баллов, экспериментальной – 78. Можно сделать вы-
вод, что использование разработанного методического комплекса (электрон-
ных конспектов лекций и рабочих тетрадей) дало возможность повысить уро-
вень восприятия, понимания и усвоения учебного материала, и привело к по-
вышению эффективности процесса обучения в целом. 
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ЗАДАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ХАРАКТЕРА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-СЛОВЕСНИКОВ 

СОЗДАНИЮ ПРЕДМЕТНОЙ СКАЗКИ 
Аннотация: в статье представлена модель обучения будущих учителей 

риторики созданию предметных сказок и их использованию на речевых уроках. 
Акцентируется внимание на том, что система работы должна включать за-
дания коммуникативного характера, способствующие формированию про-
фессиональных педагогических умений. 

Ключевые слова: предметная сказка, риторическая сказка, профессио-
нальные педагогические умения, профессиональная компетенция, активные 
методы обучения, активные приемы обучения, задания коммуникативного ха-
рактера, дидактическая игра, дидактические игры, коммуникативная игра, 
коммуникативные игры, языковые конструкции, средства обучения. 

Обучение будущих педагогов созданию предметной сказки осуществля-
ется поэтапно и предполагает включение аналитических, аналитико-конструк-
тивных и творческих заданий. 

Как известно, риторическая сказка строится на материале предмета (рито-
рика, развитие речи) и помогает усвоить речеведческие термины (общение, 
текст, речевые жанры, типы текста и др.), постулаты (правила) общения, по-
могает обучающимся осмыслить необходимость совершенствования своих ри-
торических умений, способствует развитию речевого аппарата, пробуждает и 
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поддерживает интерес к предмету, развивает воображение, творческое мыш-
ление. Риторическая сказка создает условия для осмысления интересных фак-
тов, связанных с историей риторики, мотивации изучения риторического по-
нятия (явления) [3]. 

На первом этапе обучения студентов предлагается осмыслить вопросы и 
подготовить реферативные сообщения. Представим темы для работы: «Вол-
шебная и предметная сказки: общее и отличительное», «Особенности героев 
предметной сказки», «Жанровое своеобразие предметной сказки» и др. 

В ходе обсуждения информации студенты приходят к выводу о том, какова 
роль предметной сказки на уроке, что необходимо знать, чтобы предметная 
сказка помогла решить задачи урока, выясняют, чем отличается предметная 
сказка от других сказок. 

Для подготовки к созданию риторической сказки необходимо сформиро-
вать у студентов представление о структуре и языковых средствах (клиширо-
ванных элементах), характерных для риторической сказки. В зависимости от 
уровня сформированности коммуникативной компетенции студентам предла-
гаются разные варианты работы: 1) самостоятельно изучить риторические 
сказки, выявить особенности, составить таблицу; 2) самостоятельно изучить 
риторические сказки, дополнить таблицу; 3) изучить материала готовой таб-
лицы «Структурно-смысловые элементы предметной сказки и возможные язы-
ковые конструкции», подготовить сообщение об особенностях риторической 
сказки. 

Таблица 1 
Риторические сказки для аналитической работы 

 

Название 
сказки 

Текст

Текст 1. Самая 
важная задача 

Раскрой уши да сказку слушай! А пока слушаешь, все примечай 
да по сути отвечай: какие задачи на дороге встретились. 
Случилась эта история ни в некотором царстве, ни в некотором 
государстве, а в самой обыкновенной школьной библиотеке.  
Однажды встретились на книжной полке задачи. Встретились и 
заспорили, какая задача самая важная. 
– Я, – говорит одна, - всем задачам задача. Еще древние говорили, 
что арифметика – царица наук, кто арифметические задачи ре-
шает, тот и в других науках понимает.  
– Не спорю, – промолвила другая. – Думаю, что всякие задачи 
трудность имеют. Если правила не знаешь, да подумать не спе-
шишь, ни за что мою задачу не решишь. Подумай, например, как 
написать – сИдеть или сЕдеть, а? Чем не задача? 
– Полно вам спорить, милые сестрицы.  Вы очень похожи: чтобы 
вас разгадать нужно голову поломать. Поверьте, ссориться нам 
ни к чему. А я задача другая. утешить могу, если кто-то плачет, 
могу попросить, если что-то нужно, могу похвалить, объяснить, 
убедить… Задача, как видите, непростая. Я скромно зовусь – ре-
чевая. Если общаться без меня, то и вас решить очень трудно.  
Призадумались задачи, спор прекратили. Да и что спорить, коли 
задача речевая права. 
А вы как думаете, можно ли успешно общаться без речевой (ком-
муникативной) задачи? [4, c. 8–9]

Текст 2. Спор в 
Риторическом 
царстве 
 

Кто уши хорошо раскроет, тот много интересного усвоит, а кто 
невзначай уснет, тот ни с чем и уйдет. 
В некотором риторическом царстве-государстве жили-были 
Виды Речевой Деятельности, а именно: Говорение, Слушание, 
Письмо, Чтение. Все у них было хорошо. Говорение любило по-
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болтать и все время рассказывало что-нибудь интересное. Слу-
шание всегда внимательно слушало. Письмо любило писать, ну а 
чтение – читать. Все они были очень разные, но в то же время 
имели и много общего. 
Однажды произошел между ними спор, кто из них самый важ-
ный, без кого нельзя прожить. 
Говорение спорит: 
– Без меня никак не обойтись! Люди про меня даже пословицу 
придумали: «Кто говорит, тот сеет». 
Вмешалось Письмо: 
– Нет, я самое главное!  Как бы люди общались на дальнем рас-
стоянии, если бы не я? А пословиц про меня ничуть не меньше, 
вот, например: «Напишешь пером, не вырубишь топором!». 
Не вытерпело Чтение: 
– Да, что вы спорите, я самое главное! Вот ты, Письмо, напи-
шешь, а что дальше? Что люди делать будут с написанным? Ко-
нечно, читать. 
Говорит Письмо: 
– Ну, тогда мы трое просто необходимы людям, а вот Слушание 
вообще никому не нужно! 
Обиделось Слушание. Всё это время оно внимательно слушало, 
что говорил каждый из спорящих, и решило свое слово сказать: 
– Без меня люди бы тоже не обошлись! Как бы происходило 
между людьми общение, если бы все только и делали, что гово-
рили, а никто бы не слушал. Не зря в народе молва идет: «Кто 
говорит, тот сеет, кто слушает – собирает (пожинает)». 
Призадумались виды речевой деятельности и решили, что каждое 
из них просто необходимо для полноценного общения. На этом 
их спор и закончился. 
Вот и сказка вся, больше врать нельзя! А можем ли мы обойтись 
без кого-либо из героев сказки? [1, c. 50–51]

 

Анализируя тексты, студенты приходят к выводу, что специфическими эле-
ментами предметных сказок являются особый зачин (дидактический, педаго-
гический) и концовка. В зачине предметной сказки содержится установка на 
работу, задается вопрос, формулируется проблема, объясняется, на что нужно 
обратить внимание, что записать/услышать и т.п. Заключительная часть поз-
воляет подытожить наблюдения и может быть представлена в виде или обоб-
щающего слова учителя, или беседы с классом. 

Представляем вариант таблицы. 
Таблица 2 

Структурно-смысловые элементы предметной сказки и возможные 
языковые конструкции 

 

Структурно-смысловая часть 
предметной сказки 

Языковые средства
(фразы-скрепы) 

Повторение изученных сведений 
(актуализация) 

Вы, конечно, помните/знаете...; все вы знаете, 
как (почему, зачем...); Помните ли вы, …? Вы 
уже знаете, ребята, что в волшебной стране жи-
вут в мире и согласии…

Сообщение цели Проверим, умеете ли вы (как вы умеете, 
насколько хорошо/внимательно/уместно…, как 
вы владеете, как научились, научились ли вы 
и т.п.); сегодня мы научимся...; предлагаю вам 
сказку послушать и... и др.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

128     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Создание воображаемой ситуа-
ции 

Представьте/ представим, что...; перенесемся на 
время в...; вообразите, что вы оказались в такой 
ситуации... и др. 

Присказка  Ребята, сейчас я расскажу вам сказку. Сказка 
будет увлекательна, слушайте ее внимательно. 
Кто уши хорошо раскроет, тот много интерес-
ного усвоит, а кто невзначай уснет, тот ни с чем 
и уйдет; Слушайте повнимательней – сказка 
наша будет увлекательной. 

Приглашение Любите ли вы, ребята, сказки слушать? А рас-
сказывать? Приглашаю вас, любезные слуша-
тели сказку послушать, да поразмышлять… 

Сообщение о необычном задании Сегодня у нас не совсем обычный урок...; про-
ведем на совсем обычную контрольную ра-
боту... и др. 

Дидактический (педагогический) 
зачин/проблемный вопрос/за-
дача/установка  

Послушайте историю о… и подумайте, почему 
герои поссорились; Послушайте сказку и опре-
делите, когда…; Сказку послушайте, да на во-
прос ответьте; Знаете ли, как…? Тогда послу-
шайте сказку и ответьте на этот вопрос. 

Зачин  Не поладили как-то между собой… и разошлись 
в разные стороны…; Живет в стране Риторике 
известный фокусник. Стоит ему подойти к 
слову, как…; В некотором царстве, в Риториче-
ском государстве… 

Дидактическая (педагогическая) 
концовка 

А вы, ребята, какие правила общения соблюда-
ете?  
А вы как думаете, можно ли успешно общаться 
без речевой (коммуникативной) задачи?

 

На следующем этапе в ходе самостоятельной (внеаудиторной) работы 
студентам необходимо сочинить риторическую сказку с учетом изучаемой 
темы и возрастных особенностей школьников и подготовить устную пре-
зентацию работы. Приведем вариант инструкции к коммуникативной игре: 
«Сочините риторическую сказку и подготовьтесь её рассказать. Опреде-
лите, какие приемы подготовки вашей речи будут наиболее уместны (вы-
учить наизусть, определить тему и основную мысль высказывания, проре-
петировать перед зеркалом, продумать возможные вопросы учеников, 
определить, на каком этапе урока и как включить текст…)». 

Предлагая итоговое задание, мы исходим из того, что именно задания 
коммуникативного характера позволяют студентам проявить творческие 
способности и продемонстрировать сформированные профессионально 
значимые коммуникативные умения (эффективно сочетать разные вида ре-
чевой деятельности, взаимодействовать с коллегами и учениками, критиче-
ски мыслить, анализировать речевое поведение участников общения и др.). 

Поясним, что коммуникативные задания (задания коммуникативного 
(ситуативного) характера) – это система специальных учебных действий, в 
основе которых лежит речевая ситуация, требующая использования вер-
бальных и/или невербальных средств с учетом значимых компонентов си-
туации (коммуникативные игры и задачи) [2]. 
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Представим примерное содержание задания: «Проанализируйте предло-
женные варианты игры. Подумайте, что именно вам необходимо приго-
товить к ней заранее (текст созданной сказки, раздаточный материал, 
оценочный лист, памятку для жюри, ведущего, игроков…). Выберите ве-
дущего, игроков, членов жюри. Проведите и проанализируйте игру». 

Вариант 1. Уважаемые коллеги! Вы научились создавать и анализиро-
вать предметные сказки, показали, кто же из вас способен защитить 
честь команды и умело рассказать сказку. Сегодня перед вами задача 
сложнее. Приглашаем вас на конкурс «Лучший сказочник-предметник». 
Выберем жюри. 

1 тур. Жюри оценивает письменные варианты текстов сказок, в это 
время участники готовятся к представлению своих текстов (рассказыва-
нию). Оцениваются: оригинальность, научная достоверность, языковое 
своеобразие. 

2 тур. Рассказчики по очереди представляют свои сказки. Разрешается 
импровизировать, задавать вопросы слушателям. Оцениваются: умест-
ность пантомимики, звучание голоса (громкость, высота), темп речи». 

Вариант 2. Сегодня мы проверим, умеете ли вы рассказывать ритори-
ческие сказки. Представьте, что вы учитель. Перед вами ученики, кото-
рые с нетерпением ждут от вас не просто объяснения нового материала, 
а чего-то новенького, яркого, интересного, неожиданного… Они умны, лю-
бознательны, активны. Разделитесь на команды. Выберите жюри. 

В течение 5 минут вы обсуждаете в команде сказки, определяете, чей 
текст интереснее, выбираете одного рассказчика из группы и представ-
ляете свое выступление на суд жюри. Выигрывает та команда, чей рас-
сказчик сумеет увлечь «учеников» предметной сказкой и умелым ее пред-
ставлением. 

При анализе выполненного задания студенты приходят к выводу, что 
предметные сказки могут включаться в речевой урок на разных этапах для 
решения самые разных задач: познакомить с новым понятием, системати-
зировать знания, сформировать инструментальные знания расширить пред-
ставление о группе речевых жанров. 

Умение анализировать и создавать высказывания разных жанров – одно 
из базовых компетентностных составляющих подготовки будущего учи-
теля, которое формируется, если в подготовку к использованию предмет-
ных сказок на речевых уроках включать задания коммуникативного харак-
тера. 
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ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ КУЛЬТУРОЛОГОВ 

Аннотация: в данной статье автором отмечается, что выпускник-куль-
туролог должен быть готов к разработке и реализации учебных программ, к 
ведению учебно-воспитательной работы, к использованию современных ме-
тодик и форм в этой области. С этой целью читается курс лекций «Мето-
дика преподавания культурологии» (МПК) и проводится на выпускном курсе 
педагогическая практика. На лекциях и семинарах студенты обсуждают со-
временные проблемы преподавания наук о культуре и авангардистские идеи – 
это в теории, а пропедевтическая практика дает им возможность посещать 
инновационные учебные заведения, встречаться с педагогами-новаторами. 
Помимо пропедевтики, ноу-хау самой практики составляет форма проведе-
ния пассивной ее части. Наблюдения за профессионалами создают основу для 
собственного опыта. 

Ключевые слова: педагогическая практика, педагогические технологии, 
пропедевтика, схемы рефлексии, пассивная практика, личностно-ориентиро-
ванное обучение, ценностный подход. 

В современном мире изменения в обществе, экономике, политике и куль-
туре столь велики, что консерватизм классического высшего образования под-
час оказывается тормозом социального развития, он ограничивает возможно-
сти выпускников вузов в профессиональной самореализации, нацеливая их, в 
основном, на путь постоянного совершенствования в познании культуры и на 
научно-исследовательскую деятельность. Но современные выпускники вузов 
в наше динамичное время не желают оставаться пассивными созерцателями, 
они жаждут дела, они перенасыщены знаниями, и хотят приложить их к прак-
тике. Они обладают функциональной грамотностью и универсальными компе-
тенциями: делать выбор в сложной ситуации, креативно решать актуальные 
проблемы, ставить (и добиваться) цели собственной деятельности, планиро-
вать и организовывать её, работать в команде, объективно оценивать получен-
ные результаты. 

Современная российская педагогика широко пропагандирует и использует 
в своей практике методы личностно-ориентированного обучения [2]. Такое 
внимание к индивидуальности каждого учащегося – ориентация на ценности, 
возможности и способности каждого школьника или студента особенно про-
дуктивно при преподавании гуманитарных наук. Предметы гуманитарного 
цикла приобретают в новых условиях всё большее значение, как базисные зна-
ния, на которых зиждется вся система образования (как среднего, средне‐про-
фессионального, так и высшего). Немалая роль в формировании и воспитании 
современной нестандартно мыслящей и постоянно прогрессивно развиваю-
щейся личности отводится предметам культурологического цикла, которые 
всё чаще и настойчивее вводятся в программы школ, гимназий, лицеев, вузов. 
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Сегодня культурологические дисциплины стали обязательным компонен-
том высшего образования; многообразные курсы по культурологическим те-
мам являются необходимым элементом профильного обучения и в общеобра-
зовательной школе. 

В настоящее время культурологические знания выступают как ценностно‐
ориентационный фундамент деятельности учителя. В условиях использования 
новых идей, технологий, систем обучения и воспитания культурологическая 
подготовка учителя является особенно актуальной. Современный учитель дол-
жен обладать системными знаниями о взаимодействии человека с природой, 
обществом, государством; отчетливо представлять себе роль образовательных 
процессов и систем в мировом культурном процессе. 

Образовательная программа студентов, обучающихся по специальности 
«Культурология» включает широкий спектр культурологических дисциплин. 
Их освоение создает надежную теоретическую базу, позволяющую студентам 
Института искусств и культуры ТГУ работать в самых различных сферах, в 
том числе и в образовательных учреждениях. Вот уже в течение двух десятков 
лет наши студенты после педагогической практики получают высокие оценки 
и похвальные характеристики, в которых, как правило, отмечается, что они 
«показали хорошую теоретическую базу и практическую подготовленность к 
профессии». Практике предшествуют курсы «Педагогики», «Методики препо-
давания в школе и в вузе» и все те предметы, которые студенты осваивают в 
процессе обучения в институте (ИИК ТГУ). Томский государственный уни-
верситет – вуз с богатой историей и добрыми традициями, поэтому на образо-
вательный процесс оказывает влияние все: и высококвалифицированная под-
готовка преподавателей, знающих и любящих свой предмет, и сама личность 
педагога, служащая примером верного служения делу. Еще В.А. Сухомлин-
ский заметил, что лучшее средство воспитания – собственный пример. Буду-
щий учитель культурологии воспитывается на примерах своих преподавате-
лей. Но безусловно закрепление полученного в стенах альма‐матер опыта 
необходимо при изучении специальных предметов, и, в частности, «Методики 
преподавания культурологии». Предмет курса «Методика преподавания куль-
турологии» – динамичен, он естественно связан с изменениями в системе со-
временного социально-гуманитарного знания. Чтобы заниматься педагогиче-
ской просветительской деятельностью, студенты должны владеть широким 
спектром культурологических знаний, быть в курсе современных педагогиче-
ских технологий, владеть методикой преподавания наук о культуре. 

Естественно, структура и содержание курса связаны с дисциплинами про-
фессионально-образовательной программы по культурологии. В этом курсе 
излагаются направления, методики, технологии и принципы перевода фунда-
ментального знания о культуре в конкретные академические образовательные 
практики [1]. Практическая задача курса заключается в том, чтобы студенты, 
могли свободно ориентироваться не только в фундаментальных социально-гу-
манитарных науках, но и в разных образовательных системах, и в способах их 
практического применения в своей профессиональной деятельности. Заверше-
нием теоретического цикла занятий по методике для выпускников стала раз-
работка собственного небольшого спецкурса. Студенты – будущие бакалавры 
составляли эти спецкурсы, исходя из личных интересов и предпочтений. По-
том, выйдя на пед. практику, они предложили эти программы в школах. Так 
были реализованы такие спецкурсы, как «Забытые цивилизации, «Пластиче-
ский театр», «Импрессионизм» и др. Поставленная цель – теоретическая и ме-
тодическая подготовка студентов выпускного курса к самостоятельной препо-
давательской деятельности, формирование у них компетенций, позволяющих 
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преподавать дисциплины культурологического профиля наиболее оптималь-
ным и научно-обоснованным образом, а также заниматься просветительской 
работой в области культурологии – была реализована в реальном, первом 
опыте такой деятельности. На занятиях по методике в VII семестре студенты 
анализировали нормативные документы и программы, регламентирующие со-
держание и формы культурологического образования, концепции культурного 
развития студентов и школьников. Студенты-культурологи осознали многооб-
разие возможностей применения современных знаний о культуре, конкретного 
их использования в научно-исследовательской и преподавательской работе. 
Этому способствовали многочисленные семинарские и практические занятия, 
которые предшествовали выходу студентов в качестве педагогов в аудитории 
высших и среднеобразовательных учреждений. 

Теоретическая подготовка выпускников ИИК ТГУ была проверена 
практикой. 

В педагогических науках этот предмет (МПК) исследован крайне мало, 
есть хорошие книги по методике преподавания истории, литературы, правове-
дения, но не культурологии. Положение этой науки (как и культуры, вообще), 
весьма зыбко: то дисциплины о культуре появляются в образовательных про-
граммах, то исчезают вовсе. Как это случилось, например, с предметом «Ми-
ровая художественная культура». А между тем, интерес к этой сфере интел-
лектуальной жизни общества всегда есть, и особенно велик у подрастающего 
поколения. Когда старшекурсники ИИК ТГУ появляются в школах Томска, их 
охотно принимают и возлагают на них большие надежды в плане заполнения 
образовательного вакуума, от них ожидают нестандартных тем, им разрешают 
апробировать на практике свои небольшие спецкурсы, их задействуют на ор-
ганизации и проведении первых весенних праздников. Школьники хорошо 
воспринимают практикантов, ждут с нетерпением новой встречи и охотно 
участвуют в викторинах, театральных действах, ролевых играх, предлагаемых 
студентами. 

Для студентов Практика – первый шаг в профессию. Как расплывчато по-
ложение культурологии в цикле учебных предметов, так и для выпускников 
ИИК ТГУ до последнего момента не ясно, кем и где они будут работать по 
окончании университета. Пед. практика позволила старшекурсникам опреде-
литься. Курс «Методика преподавания культурологии» ввел четверокурсни-
ков в дидактическое поле предмета, показал, какие огромные возможности и 
перспективы для самореализации и творчества открываются перед академиче-
скими бакалаврами. Таким образом, многочисленные практические занятия, 
где студенты самостоятельно разбирались с проблемами преподавания куль-
турологии: анализировали программные документы, готовили и обсуждали 
доклады по проблемным темам предмета, учились составлять календарные и 
поурочные планы, проектировали свои будущие уроки, помогли будущим пре-
подавателям приблизиться к своей профессии. Кроме этого студенты прошли 
небольшую пропедевтическую практику, в ходе которой они посетили инно-
вационные учебные заведения (Светленский лицей, школу искусств №1, 
школу-развитие «Эврика», СОШ №4 и др.). В базовом лицее №1 для них был 
организован круглый стол, где старшие коллеги поделились трудностями пре-
подавания гуманитарных дисциплин, рассказали о профессии Учителя в усло-
виях современного мира, ответили на многочисленные вопросы. 

В начале III четверти студенты выходят на практику. Варианты распреде-
ления по школам, по образовательнымучреждениям были разные: в базовую 
школу, по самоопределению, в вуз, в детскую художественную школу. Такая 
свобода в выборе места практики – необходимое условие успеха этой формы 
учебных занятий. Кто‐то уехал домой, где, пройдя практику, договорился о 
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своем будущем месте работы; кто‐то окончательно утвердился в мысли, что 
школа – не его призвание; кто‐то проверил свои педагогические способности 
и успокоился, поняв, что есть возможность применить свои знания и умения, 
обретенные в годы учения в вузе. Практика – оказалась социализирующим 
«поводом» познания самого себя. 

Педагогическая практика в ИИК ТГУ проходит в VIII семестре, длится 
8 недель, затем студенты обрабатывают собранные материалы, составляют от-
четы, результаты практики они докладывают на итоговой конференции. Пед. 
практика делится на две части: пассивная и активная. Пассивная – это 30 по-
сещений уроков, активная – это проведение 6-ти занятий, из которых 4 проб-
ных и 2 контрольных урока. «Ноу-хау» практики в ИИК состоит в том, как 
студенты проходят пассивную практику. Им предлагается набор схем, опреде-
ленную часть из которых, они должны заполнить, сидя на занятиях в школе и 
наблюдая за работой старших коллег, то есть старшекурсники должны не про-
сто отсиживать 45 минут, им надо работать (наблюдать, анализировать, оце-
нивать, делать для себя определенные выводы…), заполнять схемы (как пра-
вило, их 8 штук), «мониторить» ситуацию. Посещая уроки старших коллег, 
студенты заполняют схемы, которые позволяют им зафиксировать, ничего не 
упуская, свою рефлексию на происходящее, на основе этого сделать выводы 
для своей будущей работы. Эти схемы не формализуют присутствие студентов 
на уроках учителей школы, а организуют их на активное участие, нацеливают 
на реакции и оценки, предлагая целый спектр объектов, на которые надо обра-
тить внимание: действия учителя, поведение учеников, ход урока (распределе-
ние времени, методы и качество раскрытия темы, формы общения с классом, 
способы поддержания дисциплины…) и т. д. Это новая форма рефлексии, ко-
торая вербализуется на каждом уроке посещения. Индивидуальная для каж-
дого обучающегося, она включает в своё содержание не только тему, самосто-
ятельно сформулированную обучающимися, цель присутствия на уроке, но и 
основные понятия рассматриваемой темы, их индивидуальную самооценку и 
оценку практикантом эффективности действий и учителя, и собственной ин-
теллектуальной деятельности на уроке. Это занятие, во-первых, организует 
внимание студентов, во-вторых, будущие культурологи сосредоточены на ин-
тересующих их вопросах, они тренируют свою профессиональную наблюда-
тельность, получая тем самым очень важный для будущего педагога опыт. Та-
ким образом, и пассивная практика превращается в весьма активную, полез-
ную для обретения профессиональных навыков и умений деятельность. 

Студенты-культурологи должны осознать в ходе своей практики все мно-
гообразие возможностей предмета, которым они овладели в ходе обучения в 
вузе. Насколько творческий, свободный от формул и законов предмет культу-
рологии, настолько волен, креативен в своем выборе его преподаватель. Но его 
творчество строится не на пустом месте. Еще древние утверждали, что для 
этого необходимо «знание прецедентов» (Катон, Цицерон, Квинтилиан). Для 
этого и задуманы эти две формы практики: набраться своих, полученных в 
«ученическом опыте», еще на стадии обучения, «прецедентов» В культуроло-
гии нет, как, например, в юриспруденции, своих «сборников прецедентов» – 
здесь сплетение самых свободотворческих векторов: культура – педагогика – 
искусство – дети – ответственность за их умы и сердца, а значит, многое тре-
буется (и спросится) от тех, кто берется влиять на подрастающее поколение, 
формировать их интеллект и мировоззрение. И пусть это – практика для сту-
дентов, но для учащихся – это школа на пути в жизнь. Здесь эксперименты не 
желательны. 
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Педагогическая практика студентов IV курса – крайне важный этап в за-
вершении обучения в ТГУ. Для выпускников – очередное познание себя и сво-
его места в социуме. Как правильно написал один из будущих учителей куль-
турологии: «Педагогическая практика, по существу, завершает учебную про-
грамму подготовки бакалавра культурологии, а поэтому главная ее ценность в 
том, что она является синтезирующим этапом всего процесса обучения по спе-
циальности, когда проверяется и качество усвоения материала и те компетен-
ции, которыми овладевает выпускник ИИК в процессе учебы». 
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Аннотация: качественная неоднородность – главная отличительная 

черта современной практики воспитания в системе среднего профессиональ-
ного образования. В статье представлена сравнительная характеристика 
практических подходов к организации процесса воспитания в современном 
российском профессиональном образовании (подходы: формальный, дисципли-
нарный, мероприятийный, фрагментированный, системный). Сопоставлена 
педагогическая эффективность обозначенных подходов. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессиональ-
ные образовательные организации, воспитание, внеучебная деятельность. 

Согласно действующему Закону об образовании в Российской Федерации 
(273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), образование представляет собой «единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения» (Ст. 2). В связи с этим, пра-
вомерными являются вопросы: в какой степени данное положение реализуется 
на практике? Обеспечивается ли единство, целостность и равноценность про-
цессов обучения и воспитания в образовательных организациях различных ти-
пов и уровней? 

В рамках настоящей статьи мы предпримем попытку дать ответ на эти во-
просы применительно к системе среднего профессионального образования. 

Господствовавшая на протяжении советского периода парадигма «ком-
мунистического воспитания», единая для всех учреждений профессиональ-
ного образования, с начала 90-х гг. прошлого века уступила место вариатив-
ным подходам к организации процесса воспитания. Как показывает анализ 
практики работы значительного числа профессиональных образовательных 
организаций (далее по тексту статьи – ПОО) в различных субъектах федера-
ции, к концу 2000-х – началу 2010-х гг. окончательно сформировался ряд та-
ких подходов, каждый из которых отличается друг от друга различным по-
ниманием сущности процесса воспитания, его цели и задач, роли педагога и 
воспитанника, основных принципов организации воспитательного про-
цесса – и вместе с тем, обладает определенной собственной логикой и внут-
ренней целостностью. 

Формальный подход реализуется в русле технократических, бихевиорист-
ских тенденций, достаточно широко распространившихся в практике совре-
менного социального управления и получивших на практике выраженный бю-
рократический оттенок. Главная характеристика такого подхода – отсутствие 
«человеческого измерения» в воспитательной работе. Это проявляется «в до-
минировании количественных критериев оценки качества воспитательной ра-
боты…, преобладающем «дидактизме» в формулировании целей и задач, оста-
точном принципе финансирования воспитательной сферы и т. д.» [4, с. 90]. 
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В данном случае воспитательная работа имитируется руководителями и пе-
дагогами, которые не заинтересованы в содержательно-смысловой стороне 
своей деятельности, а лишь решают формальные задачи, связанные с «прохож-
дением программ», выполнением «нормативных показателей», «выбиванием 
финансирования» и т. п. К сожалению, нынешние условия работы педагогиче-
ских коллективов ПОО (общее снижение финансирования, рост учебной 
нагрузки, распространение практики оценки и финансирования образователь-
ной деятельности «по результату», бесконечный процесс организационно‐
структурных реформ, не связанный с совершенствованием психолого-педаго-
гических аспектов образования, развитие утилитарных подходов в ПОО, свя-
занных с выполнением работодательского заказа, отсутствие широкого обще-
ственного интереса к ПОО, неопределенность социальных ожиданий по отно-
шению к воспитательным результатам) лишь подталкивают их к имитации 
воспитательной работы. 

Дисциплинарный подход трактует воспитательную сторону образователь-
ного процесса как нормативную (преимущественно «запретительную»). Со-
держательная сторона воспитательной работы в данном случае сосредоточена 
на режимно-дисциплинарных моментах, системе поощрений и наказаний, а 
также на профилактике негативных явлений в среде студенчества – курения, 
алкоголизма, наркомании, правонарушений. Центральное место в системе 
нормативно-правового обеспечения воспитательного процесса в ПОО зани-
мают такие документы, как Правила внутреннего распорядка, которые «имеют 
целью способствовать укреплению учебной дисциплины и обучения на науч-
ной основе, рациональному использованию учебного времени, повышению 
эффективности образовательного процесса, воспитанию членов коллектива 
техникума в духе сознательного отношения к обучению и труду» (Положение 
о внутреннем распорядке ОГБОУ СПО «Нижнеудинский техникум железно-
дорожного транспорта», утв. в 2013 г.). 

В студенческих коллективах значимое место отводится формальным лиде-
рам – старостам групп, в обязанности которых входит контроль за поведением 
других студентов группы. Так, в отдельных ПОО, старосты, согласно своим 
должностным обязанностям, «еженедельно заполняют «Книгу роста группы» 
и ежемесячно сдают на проверку Заместителю директора по УВР» (Положение 
о старостате ОГБОУ СПО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта», утв. в 2013 г.), при этом показатели «Книги роста», как и следует 
ожидать, сводятся к успеваемости, посещаемости и дисциплине. 

Согласно классификации В.А. Ясвина, образовательная среда в таких ПОО 
оказывается близка к «догматической», в ряде случаев – с отдельными элемен-
тами «карьерной» среды [11]. Видимая эффективность подобного подхода, тя-
готеющего к традиционной авторитарной педагогике, может быть относи-
тельно высока, проявляясь в хорошем соблюдении студентами режимно-дис-
циплинарных моментов. Однако эта иллюзия легко развеивается за пределами 
ПОО, поскольку подобный подход формирует лишь ситуативное поведение, а 
не внутренние его мотивы. 

На распространенность такого подхода в современной воспитательной 
практике указывает М.В. Стафий: «По отношению к целям обучения и воспи-
тания цели формирования мотивационной сферы, как правило, занимают под-
чиненное место. Положительная <внешняя. – А.А.> мотивация в этом случае 
является лишь средством и условием достижения целей обучения и воспита-
ния: мотивационные состояния способствуют активному овладению знани-
ями, умениями, навыками, способами познавательной деятельности и участию 
во внеучебных мероприятиях» [8, с. 147], но при этом слабо связаны с задачами 
профессионального и социально-личностного самоопределения обучающихся. 
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Мероприятийный подход, несколько расширяя пространство «воспита-
тельной работы» в ПОО относительно дисциплинарного, тем не менее ограни-
чивает его набором «воспитательных мероприятий», обычно приуроченных к 
юбилейным датам и событиям и, как правило, не учитывающих интересы са-
мих студентов. М.А. Фахретдинова характеризует данный подход следующим 
образом: «на уровне декларирования осознается важность системы воспита-
ния в развитии личностного потенциала обучающихся в УНПО, но на практике 
она рассматривается как придаток учебного процесса, система внеурочной де-
ятельности обучающихся» [10]. 

Даже в тех ПОО, где социокультурные практики во внеклассной работе ре-
ализуются в более широких и современных формах, они (в отличие от учебных 
и производственных практик), как правило, не интегрированы в процесс прак-
тикоориентированного профессионального образования: они не соотнесены с 
конкретными компетентностями, формируемыми в учебном процессе, не оце-
ниваются, не рефлексируются, событийно и системно не организованны и 
лишь косвенно связаны с целями и содержанием профессионально-образова-
тельной деятельности студентов. «Достаточно вспомнить широко используе-
мые акции по сдачи крови, сбору игрушек и одежды для сирот, чтобы понять: 
социальная практика «проигрывает» профессиональной, учебно-образова-
тельной и даже досуговой практике, по всем показателям: по многообразию, 
по количеству участвующих, по результативности, продуктивности, по спосо-
бам оценивания и т. д.» – справедливо отмечает С.Ю. Самохвалова [6, с. 46–47]. 

Одна из главных причин распространённости мероприятийного подхода – 
неготовность преподавательского корпуса СПО к реализации современных 
форм и технологий социального воспитания и сопровождения становления 
субъектной позиции студентов. Это, в частности, подтверждается данными 
Н.М. Снопко, согласно которым «преподаватели зачастую не представляют 
себе, как решать проблемы патриотического воспитания учащихся. Многие 
свое участие в работе по патриотическому воспитанию видят через командно‐
административные средства, оперируют устаревшими методами и приемами, 
которые оказываются абсолютно непригодными в современных условиях: 
эпизодическое проведение массовых мероприятий митингового характера; 
формальное планирование работы без учета достигнутого уровня сформиро-
ванности патриотических качеств личности учащегося; планы воспитательной 
работы, как правило, представляющие собой безадресный набор традицион-
ных, повторяющихся из года в год мероприятий» [7, с. 121]. 

В качестве характерного примера можно привести выдержки из «Положе-
ния о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным пла-
ном» (так в современной управленческой классификации именуются внеуроч-
ные мероприятия воспитательной направленности). Подобное «Положение» 
является типовым документом, хотя содержание его в разных ПОО может от-
личаться. Нижеследующий пример – характерный образец мероприятийного 
подхода. Согласно этому документу, «внеурочные учебно‐воспитательные ме-
роприятия» разделены на шесть групп: «культурные мероприятия; досуговые 
мероприятия; учебно-просветительские мероприятия; воспитательные меро-
приятия; профориентационные мероприятия; спортивные мероприятия» (По-
ложение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом ОГБОУ СПО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транс-
порта», утв. в 2014 г.). Как следует из документа, комплексных мероприятий, 
объединяющих несколько направлений, план воспитательной работы не 
предусматривает. Ещё более сомнительным выглядит положение о том, что 
«культурные» и «воспитательные» мероприятия – это разные направления ра-
боты, при этом «досуговые» мероприятия, очевидно, не являются ни «культур-
ными», ни «воспитательными». 
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Далее в том же документе характеризуются различные группы «посетите-
лей мероприятий», среди которых отдельно выделяются участники (т. е. обу-
чающиеся образовательной организации, являющиеся непосредственными 
участниками мероприятия, а также физические лица, являющиеся непосред-
ственными участниками мероприятия) и зрители (обучающиеся образователь-
ной организации, не принимающие непосредственное участие в мероприятии, 
но присутствующие на нем). Несмотря на то, что вопрос о воспитательном зна-
чении подобных мероприятий для «зрителей» в значительной степени ритори-
ческий, данный подход повсеместно используется в практике работы ПОО, 
обеспечивая показатели «охвата» и видимость «эффективности» воспитатель-
ной работы. 

Все три рассмотренных выше подхода являются вариантами «субъект-объ-
ектных» педагогических отношений (хотя в случае формального подхода сле-
довало бы, скорее говорить об «объект-объектных» отношениях). Они не 
предусматривают, или предусматривают лишь в минимальной степени воз-
можности для становления и развития субъектной позиции студентов. 

Фрагментированный подход к организации процесса воспитания возникает 
в тех ПОО, где намерения педагогического коллектива (или его части) по фор-
мированию полноценной воспитательной системы сталкиваются с набором 
непреодолимых препятствий и реализуются в деформированном виде. В каче-
стве таких препятствий могут выступать: 

 дефицит финансовых и материально-технических ресурсов, в результате 
чего ПОО вынуждена ограничить содержание воспитательного процесса 
двумя-тремя направлениями – как правило, теми, которые отмечены в качестве 
приоритетных в соответствующих региональных программах и под которые, 
в ряде случаев, выделяется целевое финансирование; 

 превращение образовательно-воспитательного пространства в «террито-
рию лоббистики» со стороны отдельных региональных органов управления 
(таких как министерство спорта и туризма, министерство здравоохранения, 
министерство труда и социальной защиты и т. д.), реализующих свои соб-
ственные ведомственные программы на базе ПОО, а также партнеров-работо-
дателей, общественных организаций, политических партий и других социаль-
ных структур, имеющих свои собственные интересы в отношении молодёжи и 
своё собственное «видение» воспитательной работы, но не готовых к диалогу 
и социальному партнерству друг с другом. 

Такой подход, несмотря на то, что он иногда воплощается в современных 
форматах, предусматривающих субъектную активность студентов, тем не ме-
нее сталкивается с противоречием между целостностью процесса становления 
личности студента – и «разорванностью» воспитательного пространства на не-
сколько отдельно взятых направлений. Данную проблему В.Н. Корчагин ха-
рактеризует следующим образом: «система воспитания, основанная на моно-
ролевом или полиролевом подходе к формированию личности, противоесте-
ственна, так как противоречит природе человека» [1]. 

М.С. Савина, на примере г. Москвы, перечисляет целый спектр учрежде-
ний, которые могли бы стать (но пока ещё так и не стали) «эффективным ин-
тегрированным кластером, ориентированным на укрепление единства требо-
ваний в организации воспитания» способным «активизировать ресурсы разви-
тия таких направлений, как спортивное, физкультурно-оздоровительное, во-
енно-патриотическое, художественное и научно-техническое творчество, раз-
витие самоуправления и волонтерства; развернуть разнообразные конкурсные 
программы для педагогов и студентов; интегрировать и сделать общим досто-
янием достижения и опыт учреждений СПО в воспитании студенче-
ства» [5, с. 9–10]. Эти организации (НИИРПО, Учебно-методический центр по 
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профессиональному образованию, Центр физического, военно-патриотиче-
ского воспитания, Московский дом научно-технического и художественного 
творчества студентов СПО, Московский городской центр профессионального 
и карьерного развития и др.) могли бы работать в единой связке, но до насто-
ящего времени продолжают работать разрозненно, т. е. – в конкурентной, а не 
в кооперативной ситуации. 

По мнению Р.Г. Макарова, подобная ситуация становится особенно опас-
ной в условиях мультикультурного российского общества: «мультикультурная 
образовательная среда оказалась «разорванной», воздействие различных ее 
компонентов на учащуюся молодежь оказалось несогласованным, что привело 
к ее деформации и негармоничному развитию этого социального феномена как 
целостной системы» [3]. Результат такой ситуации характеризует С.Ю. Само-
хвалова: «…если мы посмотрим на повседневную жизнь студенческой моло-
дежи, то увидим, что она расколота на множество фрагментов, является неста-
бильной, часто агрессивной, подверженной не адекватным измене-
ниям» [6, с. 47]. 

В рамках отдельной ПОО фрагментированный подход может быть оформ-
лен как набор относительно автономных целевых программ, из которых скла-
дывается процесс воспитания, приобретающий в данном случае более или ме-
нее мозаичный характер. Проблема в значительной степени состоит в том, что 
реализация разных программ осуществляется силами различных подразделе-
ний ПОО, не всегда согласующих друг с другом свои цели, подходы и кон-
кретные усилия. 

Несмотря на наличие обозначенных выше рисков, рассматриваемый под-
ход имеет и целый ряд позитивных аспектов, которые становятся особенно за-
метны при сравнении его с предыдущими подходами: 

 процесс воспитания имеет ясные, четко сформулированные цели и за-
дачи; 

 используются разнообразные, в том числе и «активные» формы и методы 
работы, обеспечивающие субъектную позицию обучающихся в процессе со-
циального воспитания; 

 управление процессом воспитания при оценке результативности воспи-
тательной работы не исключает гуманистическую составляющую. 

Системный подход к организации воспитательного процесса в ПОО, обла-
дая достоинствами предыдущего, лишён главного его недостатка – отсутствия 
целостности. В данном случае в ПОО разрабатывается и реализуется автор-
ская, системная концепция воспитания, обладающая следующими особенно-
стями: 

 сбалансированность задач социального воспитания и сопровождения ста-
новления субъектной позиции студентов; 

 единство обеспечения процессов социализации и профессионализа-
ции, т. е., воспитательных и профессионально-обучающих аспектов педагоги-
ческого процесса; 

 единый подход к управлению воспитательным процессом в рамках ПОО, 
наличие системы взаимосвязей между всеми структурными элементами вос-
питательной системы. 

В рамках рассматриваемого подхода все задачи воспитания органично впи-
сываются в общую концепцию воспитательной работы. В отдельных случаях, 
наиболее отвечающих специфике системного подхода, структура воспитатель-
ного процесса строится не на традиционных «направлениях воспитания», а на 
иных, научно обоснованных принципах. Е.Д. Тельманова следующим образом 
характеризует рассматриваемый подход: «только социально-педагогическая 
система, все элементы которой взаимосвязаны и работают на успешную социа-
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лизацию, позволяет решить проблему социализации обучающихся в ходе про-
фессиональной подготовки по профессии. <…> результатом … будет интер-
национализация системы ценностей и ролевого поведения, необходимых лич-
ности для дальнейшей интеграции в профессиональную среду» [9, с. 52]. 

Приведем несколько примеров реализации системного подхода к орга-
низации воспитательного процесса в деятельности современных отече-
ственных ПОО. 

Первый пример. В Педагогическом колледже №1 им. К.Д. Ушинского 
(Москва) разработана и реализуется целостная концепция профессионально‐
мотивирующего воспитания и обучения в педагогическом ГОУ СПО. Основ-
ные идеи, на которых строится данная концепция, М.В. Стафий формулирует 
следующим образом: 1. Цель и основной ожидаемый результат воспитания и 
обучения в ПОО – формирование внутренней профессиональной мотивации 
будущих специалистов-педагогов. 2. Деятельность преподавателя, прежде 
всего, должна быть направлена на развитие мотивационной составляющей 
процессов воспитания и обучения. 3. Наиболее существенного внимания за-
служивает формирование внутренней (познавательной) мотивации, на основе 
«взаимной трансформации общеобразовательных и профессиональных моти-
вов». 4. В качестве центрального социально значимого мотива у будущих спе-
циалистов‐педагогов должен быть сформирован мотив социального служения. 
5. Существенную роль в системе воспитательной работы играет непрерывный 
процесс мониторинга сформированности профессиональной составляющей 
мотивационной сферы студентов, по результатам которого в компоненты 
учебно-воспитательной системы и учебный процесс вносятся необходимые 
коррективы [8, с. 148–149]. 

Второй пример. В Петровском колледже (Санкт-Петербург) воспитатель-
ная работа также реализуется на основе специально разработанной концепции. 
Миссия колледжа и цель воспитания сформулирована следующим образом: 
«Формирование творческой личности конкурентоспособного специалиста, до-
стойного гражданина России». (Отметим, что термин «формирование творче-
ской личности» находится на грани оксюморона – в нём явственно отразилось 
противоречие между традиционной «формирующей» педагогикой и современ-
ными личностно-ориентированными целями воспитания. – авт. статьи.) Сфера 
воспитательного процесса представлена в концепции через пять ведущих 
направлений: воспитание профессионала; воспитание творческой индивиду-
альности студента; воспитание члена коллектива; воспитание гражданина; 
формирование ценностей здорового образа жизни. 

Центральными элементами воспитательной системы колледжа, обеспечи-
вающими непосредственную работу со студентами, являются, во-первых, си-
стема студенческого самоуправления и, во-вторых, система дополнительного 
образования студентов. В Петровском колледже эти две системы работают на 
основе принципа взаимной интеграции. При этом главным средством развития 
воспитательной системы ПОО выступает «соединение потребности студентов 
в самореализации с заботой о колледже как среде самореализации» [2, с. 55]. 

В представленной концепции режимно-дисциплинарные моменты играют 
подчинённую, вспомогательную роль, а «воспитательные мероприятия» как 
таковые отсутствуют. Их место занимают творческие дела, осуществляемые 
студентами при поддержке преподавателей, по линиям студенческого само-
управления и дополнительного образования. 

Третий пример. Воспитательный процесс в Ульканском межотраслевом 
техникуме (Иркутская обл.) реализуется на основе Программы гражданско-
патриотического воспитания обучающихся «Кто, если не мы?!» Программа 
предусматривает организацию работы студентов по четырем основным 
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направлениям: «Я и моя семья», «Я и моя малая Родина», «Я – гражданин Рос-
сии», «Родина во мне». Налицо заслуживающая внимания попытка реализации 
традиционных целей патриотического воспитания, связанных с формирова-
нием определенной системы ценностей и убеждений, – на основе личностно‐
ориентированного подхода, предполагающего развитие субъектной позиции 
студента – гражданина и патриота. 

Основные задачи воспитания в рамках Программы сформулированы сле-
дующим образом: 

1. «Восстановление <по-видимому, становление. – А.А.> собственной 
субъектности в созидании могущества своего государства и его культуры в со-
временном мире…». 

2. «Формирование условий для развития у обучающихся таких качеств, как 
нравственный самоконтроль, внутренняя самооценка с позиций соответствия 
своего поведения требованиям нравственности, способности самостоятельно 
формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполне-
ния». 

3. «Социализация подростка, через обретение своего места в коллективе 
сверстников… ориентация на требования коллектива и повышение внимания 
и требовательности к себе, большая социальная активность» (Программа граж-
данско-патриотического воспитания обучающихся ГБПОУ Иркутской обла-
сти «Ульканский межотраслевой техникум» «Кто, если не мы?!» на пе-
риод 2013–2016 гг.). 

В условиях неизбежной специализации работников педагогической си-
стемы ПОО и распределенности между ними различных функциональных 
ролей, связанных с реализацией учебно-воспитательных задач, неизбежно 
возникает вопрос: кто именно должен быть носителем принципа системно-
сти воспитательной работы, интегрируя ее различные задачи, направления и 
компоненты? 

Очевидно, на уровне образовательной организации в такой роли может вы-
ступать специализированная структура, ответственная за организацию воспи-
тательного процесса. Так, в уже упоминавшемся ранее Петровском колледже 
создана воспитательная служба, в которую входят заместитель директора, ку-
рирующий воспитательную работу, старший методист по воспитательной ра-
боте, методисты по воспитательной работе на пяти отделениях, классные ру-
ководители, руководитель физвоспитания, педагоги дополнительного образо-
вания, руководители клубов и спортивных секций. Очевидно, что деятель-
ность такой структуры позволяет интегрировать работу всех подразделений 
ПОО, ответственных за решение воспитательных задач [2, с. 55]. 

На уровне решения повседневных задач воспитания в качестве «системно‐
интегрирующего» элемента воспитательной системы, как показывает прак-
тика, чаще всего выступает куратор студенческой группы (классный руково-
дитель). Анализ документов, регламентирующих деятельность куратора 
группы в ПОО, показывает, что именно на него возлагается комплекс воспи-
тательных задач, реализация которых обеспечивает системность процесса вос-
питания. 

В реальной практике рассмотренные подходы к организации воспитатель-
ной работы в ПОО далеко не всегда реализуются «в чистом виде». Значительно 
чаще анализ воспитательной системы той или иной профессиональной обра-
зовательной организации показывает эклектичное смешение элементов раз-
личных подходов. В ряде случаев это может быть оправдано смешением, в 
рамках одной ПОО, различных типов контингента (например, дети-сироты и 
дети из относительно благополучных семей; обучающиеся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и обучающиеся по программам под-
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готовки служащих среднего звена и т. д.). Однако чаще всего это объясняется 
недостаточной продуманностью концептуальных оснований, используемых в 
воспитательном процессе, их слабой научно-методической проработанно-
стью, в конечном счете – недостаточной управленческой и психолого-педаго-
гической квалификацией сотрудников ПОО, ответственных за организацию и 
ведение воспитательной работы. 

Вывод по результатам проведенного анализа мы формулируем следующим 
образом: главная отличительная черта современной практики воспитания в си-
стеме СПО – её качественная неоднородность. Иными словами – наиболее су-
щественное различие между подходами к организации воспитания в ПОО, оха-
рактеризованными в этой статье, состоит в различном качестве результатов 
воспитания. Проводимые на протяжении последних десяти лет организаци-
онно-экономические реформы в сфере профессионального образования, свя-
занные с введением «управления по результату», модульно-компететностных 
ФГОС и множества других мер, – положительным образом не сказались на 
воспитательной стороне образовательного процесса. Воспитание в системе 
СПО по-прежнему остается на периферии образовательной политики и просто 
«не вписывается» в новые управленческие модели. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: автор отмечает, что основная цель преподавателя – заин-
тересовать студентов, повысить мотивацию к изучению латинского языка. 
Внедрение игровых технологий в учебный процесс – вариант решения данной 
цели. В статье рассмотрены отдельные примеры игр и игровых упражнений, 
которые целесообразно применять на занятиях по латинскому языку. 

Ключевые слова: игровые технологии, учебная деятельность, повышение 
мотивации, элементы проблемного обучения. 

Обучение основам латинского языка с медицинской терминологией явля-
ется одним из составляющих элементов медицинского образования в Рос-
сийской Федерации. Согласно ФГОС СПО по специальностям 34.02.01 Сест-
ринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, дисци-
плина «Основы латинского языка с медицинской терминологией» относится 
к общепрофессиональному циклу и изучается на I курсе. Главная цель пре-
подавания дисциплины – подготовить терминологически грамотного меди-
цинского работника среднего звена, сформировать его профессиональную 
языковую культуру. 

В настоящее время изучение латинского языка в медицинском колледже 
продолжается в течение одного семестра. После полугода обучения на разных 
специальностях сдается дифференцированный зачет. За короткий срок необ-
ходимо усвоить большой объём материала (теория, лексический минимум, вы-
писывание рецептов и др.). 

Управление учебной деятельностью по овладению иностранным языком, в 
том числе и латинским, возможно при привлечении игры как приема обучения. 
Цель игры – пробудить интерес к учению. Игра представляет собой педагоги-
ческую технологию, создающую эмоциональный подъем, бодрое рабочее 
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении материала. С помо-
щью игры можно снять психологическое утомление, ее можно использовать 
для мобилизации умственных усилий студентов, для развития у них организа-
торских способностей, привития навыков самодисциплины, создания ситуа-
ции успеха на занятиях. 

Учитывая выше сказанное, следует отметить, что основная цель препода-
вателя – заинтересовать студентов, повысить мотивацию к изучению латин-
ского языка. Один из путей решения – внедрение игровых технологий в учеб-
ный процесс. Рассмотрим отдельные примеры игр и игровых упражнений, ко-
торые целесообразно применять на занятиях по латинскому языку. 

1. Игра «Спрятанные слова». Цель – отработать лексические единицы по 
теме «Названия анатомических терминов». 

Группа делится на 2 команды. Студентам даются листы со спрятанными 
словами. Предлагается найти слова. Слова должны быть знакомыми. Список 
можно ограничить категорией значения слов, например, только анатомические 
или клинические термины, названия лекарственных растений, препаратов, за-
болеваний. 

2. Игра «Узнай растение». Цель – отработать лексические единицы по теме 
«Фармацевтические термины» (возможны варианты). 
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Группа делится на 2 команды. Студентам даются листы с изображениями 
растений. Предлагается узнать и подписать растение в словарной форме. Рас-
тения должны быть знакомыми и узнаваемыми. 

3. Игра «Выпиши рецепт». Цель – отработать навыки по теме «Рецепт». 
Студентам выдаются рецепты с ошибками, которые необходимо ис-

править. 
Широко практикуется игра «Знаток латинских афоризмов». Студенты со-

ревнуются в знании изречений. 
Процесс активного решения различных учебных проблем способствует ин-

тенсивному усвоению материала. Выполнение заданий с элементами поиско-
вой деятельности побуждает студентов к самостоятельному нахождению от-
вета на поставленные учебные проблемы. Так, при изучении темы «Клиниче-
ская терминология» студентам предлагается комплекс индивидуальных и 
фронтальных заданий по схеме «образуйте – напишите – объясните» с целью 
дальнейшего закрепления материала. 

Например: 
1. Образуйте термины с заданным значением. 
 

Боль: Заболевание:

 сердечная; 
 мышечная; 
 в суставах; 
 в языке. 

 почек;
 сердца; 
 нервов; 
 молочных желез.

 

2. Логическая догадка. 
 

Русское слово Латинский
термин Греческий ТЭ Название

воспаления
Желудок Ventriculus Gastr- Gastritis
Язык ? ? ?
Ухо ? ? ?

 

3. Объясните, что изучают данные разделы наук, предварительно написав 
латинский эквивалент и разобрав по ТЭ: 

 кардиология; 
 остеология; 
 гастроэнтерология; 
 краниология; 
 гинекология. 
Итак, использование игровых технологий и элементов проблемного обуче-

ния на занятиях стимулирует личностную активность студентов, развивает по-
знавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми 
должен обладать будущий специалист‐медик. 

Список литературы 
1. Васильева Л.И. Пособие по латинскому языку. Клиническая терминология: Учеб. пособие / 

Л.И. Васильева. – Минск: ИКО Галаксиас, 1997 – 128 с. 
2. Ефименко А.Ю. Применение игровых технологий в преподавании латинского языка [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://infourok.ru/primenenie_igrovyh_tehnologiy_ 
v_prepodavanii_latinskogo_yazyka-170733.htm 

3. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии / М.Н. Чер-
нявский. – М., 2004. – 384 с. 

 
 
 
 



Педагогика профессиональной школы и СПО 
 

145 

Марданов Марат Вадимович 
канд. пед. наук, доцент, преподаватель 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 
ГАПОУ «Казанский техникум наземного и подземного электротранспорта» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ WEB-СЕРВИСЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ДИПЛОМНОГО 
И КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 

Аннотация: в статье рассматривается организация проектно-исследо-
вательской деятельности студентов с помощью web-сервисов и компьютер-
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ние, самостоятельная работа, проектно-исследовательская деятельность, 
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Современная система профессионального образования претерпевает серь-
ёзные изменения образовательной парадигмы, ведется постоянный процесс 
совершенствования образовательного процесса, внедряются новые методы и 
методики обучения, растет информатизация профессиональной школы. При 
этом меняется основная цель профессионального образования, которая ставит 
во главу не столько когнитивные компетенции, сколько обеспечение условий 
для самоопределения, самореализации и саморазвития личности студента. 

В новой образовательной парадигме студент становится субъектом позна-
вательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Диало-
гические отношения преподавателя и обучающегося определяют основные 
формы организации учебного процесса. Результатом становится активная де-
ятельность студента, как в учебное, так и внеучебное время, что позволяет го-
ворить о готовности выпускника к системному действию в профессиональной 
ситуации, к работе с постоянно растущим потоком получаемой информации, 
к анализу и проектированию своей деятельности, к самостоятельным дей-
ствиям в условиях неопределенности, стремящегося к самосовершенствова-
нию и творческой самореализации. Важнейшим компонентом такого профес-
сионального становления является проектно-исследовательская деятельность. 

Под проектно-исследовательской деятельностью, как правило, понимается 
«вид учебно-познавательной деятельности, интегрирующий в себе компо-
ненты проектной и исследовательской деятельности, при этом ведущей дея-
тельностью выступает проектирование учебных, квазипрофессиональных и 
профессиональных объектов, каждый этап которого сопровождается исследо-
ванием, самостоятельным поиском субъективно и объективно новых знаний, 
как об объекте проектирования, так и о способах решения проектных за-
дач» [4]. Проектно-исследовательская деятельность студентов в условиях про-
фессиональной школы направлена, прежде всего, на саморазвитие внутрен-
него потенциала личности, посредством самостоятельного, осознанного, цен-
ностного выбора целей деятельности, методов, средств, видов и форм её реа-
лизации. Роль преподавателя смещается от непосредственного управления де-
ятельностью студентов к консультированию и сотрудничеству, а взаимодей-
ствия участников проектно-исследовательской деятельности носят «субъект‐
субъектный» характер, что инициирует стремление студентов к самообразова-
нию, самореализации и саморазвитию [1]. 
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Для создания эффективной, гибкой, ориентированной на обучаемого си-
стемы сопровождения проектно-исследовательской деятельности студентов в 
профессиональной школе важным ресурсом становятся web-сервисы (соци-
альные сети, образовательные порталы, вики, блоги и т. п.) [2; 3]. Рассмотрим 
использование социальной сети в течение нескольких лет для организации и 
поддержки одной из основных составляющих проектно-исследовательской де-
ятельности студентов профессионального образования – дипломного и курсо-
вого проектирования (социальная сеть «ВКонтакте»). 

Как известно, курсовое проектирование является завершающим этапом в 
изучении дисциплины или профессионального модуля. Разработка курсового 
проекта имеет большое значение, позволяя закрепить компетенции, получен-
ные в процессе обучения, предоставляя возможность студентам научиться са-
мостоятельно осваивать новые компетенции, работая с технической и норма-
тивной документацией. Таким образом, цель курсового проектирования – раз-
витие профессионально-значимых компетенций и подготовка студента к вы-
полнению дипломного проекта. 

В течение последних лет (в констатирующем эксперименте приняло уча-
стие 114 студентов 2, 3 и 4 курсов специальности «Программирование в ком-
пьютерных системах») для организации и поддержки проектно-исследова-
тельской деятельности студентов на интернет-площадку «ПКС КТНиПЭТ» 
вынесены [2]: консультирование по курсовому и дипломному проектирова-
нию; размещение материалов для самостоятельной работы студентов; прием и 
рецензирование работ студентов; ведение тематических обсуждений «Как пи-
сать курсовую работу?», «Чем отличается курсовой проект от курсовой ра-
боты», «Все о дипломном проекте» и т. д. 

Защита проектов выполняется всеми студентами в срок, качество выполне-
ния: по дисциплинам и профессиональным модулям: «Операционные си-
стемы» (2 курс) – 90,5%, «Технологии разработки и защиты баз данных» 
(3 курс) – 84%, «Технологии разработки программного обеспечения» 
(4 курс) – 76%, дипломное проектирование (4 курс) – 92%. Результаты позво-
ляют говорить об эффективности применения web-сервисов для поддержки 
проектно‐исследовательской деятельности студентов [3]. 

Таким образом, от сформированности у студента проектно-исследователь-
ских компетенций во многом зависит успешность его адаптации в постоянно 
изменяющихся жизненных и профессиональных ситуациях, его профессио-
нальная мобильность. Применение web-сервисов при организации проектно‐
исследовательской деятельности позволяет повысить качество подготовки вы-
пускника, оптимизировав, с одной стороны, и адаптировав, с другой, систему 
профессионального образования к тенденциям развития информационного об-
щества. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущность разработки методов эф-
фективного использования средств компьютеризации при обучении информа-
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В настоящее время одной из проблем старшей школы является создание 
оптимальных условий, при которых возможно повышение качества препода-
вания информатики. Эта проблема приобретает достаточно острый характер, 
так как процесс математизации охватывает многие области окружающей дей-
ствительности. Для того чтобы отвечать современному уровню научных ис-
следований, специалисту необходимо относительно свободно владеть матема-
тическим аппаратом и уметь строить адекватные изучаемому процессу мате-
матические модели. В связи с этим возникает потребность в создании совре-
менной концепции профессиональной направленности преподавания инфор-
матики. Одним из положений этой концепции, которое требует дополнитель-
ного исследования, является разработка методов эффективного использования 
средств компьютеризации при обучении информатики учащихся старшей 
школы. 

Остановимся подробнее на компьютерных математических пакетах. Если 
школьник освоит какой-либо математический пакет, то он будет готов решать 
сложные задачи, не боясь громоздких расчетов. Он овладеет навыками пред-
ставления результатов исследований в наглядной графической форме, а также 
будет уметь оформлять эти результаты в форме аккуратных содержательных 
отчетов. В компьютерные классы вынесены на изучение следующие темы: 
операции над векторами, вычисление пределов, производных, частных произ-
водных двух переменных, вычисление неопределенных, определенных и крат-
ных интегралов, построение графиков функций и поверхностей в декартовых 
и полярных координатах; численные методы решения дифференциальных 
уравнений; решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона и за-
дачи оптимизации. 

К задачам оптимизации относятся задачи на поиск максимума или мини-
мума функции многих переменных. Например, это задачи на поиск минималь-
ных затрат при производстве многокомпонентных изделий, на получение мак-
симального значения некоторого параметра, зависящего от множества других 
параметров. Особое место занимают задачи, в которых целевая функция ли-
нейна, а при ее оптимизации учитываются различные ограничивающие усло-
вия в виде неравенств или равенств. Эти задачи относятся к разделу линейного 
программирования. Они наиболее широко используются при решении эконо-
мических и организационных вопросов, например, для минимизации затрат на 
производство изделий, организации транспортных путей [1, с. 54]. 

Решать задачи оптимизации позволяют такие универсальные системы ком-
пьютерной математики, как Mathcad и Mathematica. В Mathcad возможен ввод 
ограничивающих условий при решении задач оптимизации нелинейных целе-
вых функций. Для этого в системе Mathcad имеются специальные функции 
Maximize и Minimize, которые позволяют расширить круг решаемых задач при 
минимальных затратах времени на подготовку средств к их решению. Обе эти 
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функции реализованы достаточно универсальными алгоритмами оптимиза-
ции, которые не требуют вычисления производных целевой функции, что не 
только упрощает запись алгоритмов, но и позволяет решать задачи, у которых 
вычисление производных по тем или иным соображениям нежелательно. Важ-
ным достоинством системы Mathematica является наличие функций 
ConstrainedMax, ConstrainedMin для поиска глобального максимума и мини-
мума аналитически заданных функций и функции Linear Programming для ре-
шения задач линейного программирования. 

Процедура анализа и поиска решений Excel представляет собой эффектив-
ный инструмент для решения сложных планово-производственных и экономи-
ческих задач со многими неизвестными и ограничениями. К таким задачам 
преимущественно относятся задачи, связанные с эффективным распределе-
нием или использованием ограниченных ресурсов (сырья, рабочей силы, энер-
гии). Обучение поиску решения в среде Excel не требует специальной матема-
тической подготовки. Исходные данные задачи должны быть представлены в 
виде таблицы, которая содержит формулы, отражающие зависимости между 
данными. Самую большую трудность для пользователя обычно представляет 
сама постановка задачи, т.е. выбор входных данных и ограничений, таких, 
чтобы Excel выдал достоверное решение задачи. 

Таким образом, использование математических пакетов позволит научить 
школьника грамотно формулировать практическую задачу, переводить эту за-
дачу на язык математики, интерпретировать результат ее решения на языке ре-
альной ситуации, а также проверять соответствие полученных и опытных дан-
ных. 
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В настоящее время в образовании возникла необходимость изменения его 
содержания: от обучения общеобразовательным дисциплинам и предметным 
умениям к овладению универсальными учебными действиями (сокращенно – 
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УУД). Это, прежде всего, общие умения коммуникации; навыки коллектив-
ного труда; знания, умения и навыки; нормы поведения, принятые в цивили-
зованном обществе. 

Главной составляющей этих учебных действий, способствующих самораз-
витию личности студента, является рефлексивные умения. В процессе обуче-
ния важно не только получать готовые знания, а самому находить пути реше-
ния задач, поставленных при освоении нового материала. А для этого в учеб-
ном процессе нужно найти место, время и специальные методы и приемы по 
формированию таких умений. 

Для формирования рефлексивных умений, возникает необходимость изме-
нить цели, содержание и средства деятельности преподавателя в учебном про-
цессе. Для преподавателя, перед которым стоит задача формирования у обуча-
емого рефлексивных умений, меняется смысл учебного процесса. 

Смысл рефлексивных занятий – научиться планировать свою деятельность, 
понимать цели деятельности других людей. Обучающиеся учатся ставить и до-
стигать цели по освоению предметного материала, соотнося свои индивиду-
альные способности с действиями партнеров по обучению; оценивать выпол-
нение поставленных задач и корректировать дальнейшую деятельность; ана-
лизировать свои успехи и затруднения в достижении целей. 

При формировании рефлексивных умений студентов преподавателю 
следует обратить внимание на основные требования к организации про-
цесса обучения: 

 рефлексия индивидуальна, поэтому необходим индивидуальный подход 
к каждому; 

 рефлексия диалогична по своей природе, поэтому необходима организа-
ция учебного диалога в процессе обучения; 

 рефлексия деятельностна по сути, поэтому предполагает активность, от-
ветственность; 

 рефлексия разномасштабна, поэтому необходима смена позиций и раз-
ный взгляд на свою деятельность. Нужно дать возможность обучаемому не 
только учиться и быть в позиции ученика, но и возможность учить другого – 
быть в роли учителя. 

Я в начале урока предлагаю студентам спрогнозировать свою учебную де-
ятельность: схема может выглядеть примерно так: 

1. С чем мне нужно познакомиться. 
2. Чему необходимо научиться. 
3. Что я могу сделать. 
На следующем этапе для реализации поставленных задач важно включить 

студентов в парную или групповую работу. В ходе учебного диалога появля-
ется возможность для формирования у студентов умения встать на место парт-
нера, понять причины реагирования других людей, адекватно оценивать себя 
и взять ответственность за результаты своей деятельности. 

Рефлексия связана с другим важным действием – целеполаганием. Умение 
поставить цель своего образования и в дальнейшем произвести рефлексию – 
это и является ступенью новой образовательной деятельности. 

Если целеполагание и рефлексия используются в работе педагога система-
тически в различных видах деятельности, то обучающиеся начинают самосто-
ятельно формулировать свои цели и оценивать достижения. Рефлексия при за-
вершении курса изучения дисциплины помогает сформулировать и осознать 
результаты образовательной деятельности. 

Рефлексивная оценочная деятельность во время организации коллективной 
работы в группе предполагает включение каждого обучающегося в процесс 
взаимоконтроля и самооценки. Для этого использую оценочные карты, цель 
которых – научить адекватно оценивать себя и других. Можно предложить 
студентам сделать краткие записи – обоснования оценки в виде похвалы, ре-
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комендаций, пожелания и т. д. В целом приемы рефлексии делят на устные и 
письменные. Устные: «Температура урока», «Заверши фразу», «Цепочка по-
желаний», «Зарядка», «Рефлексивный круг», «Лестница успеха». «Психологи-
ческий портрет», «Ассоциации», «Настроение и цвет», «Интервью», «Знаковая 
рефлексия». «Встреча с героем», «Мимическая гимнастика». Письменные: 
«Ключевое слово», «Прогноз побед», «Книга отзывов», «Анкета», «Письмо 
учителю», «Шкала успеха», «Нарисуем настроение», «Какой я?», «Послание 
герою», «Вершина». Один из приёмов – «Шкала самооценки» использую на 
разных этапах учебной деятельности. Для этого прошу обучаемых в начале 
урока оценить себя, обозначив на шкале, какому уровню соответствуют их зна-
ния по данной теме и эмоциональный настрой. Применение этого вида рефлек-
сии в конце урока дает возможность оценить активность каждого на разных 
этапах урока. 

Обычно в конце урока подводим его итоги, обсуждая, что узнали, как ра-
ботали: каждый студент оценивает свой результат по достижению целей, по-
ставленных в начале урока, свою активность, эффективность работы в группе, 
а также формы работы, выбранные на уроке: 

1. Сегодня я узнал… 
2. Было интересно… 
3. Было трудно… 
4. Я понял, что… 
5. Теперь я могу… 
6. Я обогатил… 
7. Я научился… 
8. У меня получилось… 
9. Я смог… 
При подведении итогов урока можно воспользоваться упражнением 

«Плюс – минус – интересно». Это упражнение выполняется как устно, так и 
письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения 
предлагается заполнить таблицу из трех колонок. В колонке «П» – «плюс» за-
писывают все, что понравилось на уроке, информация и организация работы, 
что вызывает положительные эмоции, или может быть ему полезным для до-
стижения определённых целей. В колонке «М» – «минус» записывается все, 
что не понравилось на уроке, показалось скучным, вызвало отрицательные 
эмоции, осталось непонятным, или информация, которая, по мнению студента, 
оказалась для него не нужной, бесполезной с точки зрения решения жизнен-
ных проблем. В колонке «И» – «интересно» студенты вписывают все любо-
пытные факты, о которых узнали на уроке, и что ещё хотелось узнать по дан-
ной проблеме, а также вопросы к преподавателю. Эту таблицу придумал Эд-
вард де Боно, доктор медицинских наук, доктор философии Кембриджского 
университета, специалист в области развития практических навыков в области 
мышления. Это упражнение позволяет преподавателю взглянуть на урок гла-
зами студентов, проанализировать его с точки зрения ценности для каждого 
обучающегося. Для студентов наиболее важными будут колонки «П» и «И», 
так как в них будут содержаться та информации, которая может им когда-ни-
будь пригодиться. 

В заключении подведем итог: универсальные учебные действия способ-
ствуют саморазвитию и самосовершенствованию обучающихся. Рефлексив-
ные умения, как составная часть УУД, помогают формированию способности 
самостоятельно осваивать новые знания, приобретать умения и компетентно-
сти, включая самостоятельную организацию процесса обучения, т. е. умение 
учиться. «Умение учиться» является главным условием для повышения эф-
фективности усвоения студентами предметных знаний и формирования ком-
петенций, нравственных ценностей личностного выбора. 
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Как учащиеся, так и преподаватели нуждается в рефлексивных умениях не 
только для успешного обучения. Во многих жизненных обстоятельствах 
успешность наших действий связана с нашим умением понимать ситуацию, а 
также взаимодействовать в ней с окружающими. Этим умением обуславлива-
ется как эффективность профессиональной деятельности человека, так и его 
личные взаимоотношения. Таким образом, рефлексивные умения должны 
быть целью образования, одним из главных компонентов содержания образо-
вания. 
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Проектно-исследовательская деятельность уже прочно вошла в школьную 
жизнь. За время ее существования накоплено много замечательного материала 
о том, как можно работать в данном направлении. Все больше появляется 
научной литературы, различных методических рекомендаций, да и просто 
наработок учителей, которые активно этим занимаются, пропагандируя опыт, 
давая возможность совершенствованию достигнутому. В своей статье я хотел 
бы поделиться своим скромным опытом работы по данному вопросу. 

В нашем Ульяновском гвардейском суворовском военном училище в рам-
ках «Ивашевских чтений» суворовцам было предложено включиться по 
направлениям, изучаемым в образовательном учреждении предметам. Для 
уточнения могу сказать о том, что Ивашев Петр Никифорович был адъютан-
том А.И. Суворова и, выйдя в отставку в преклонном возрасте, вернулся на 
родину – на нашу Симбирскую (Ульяновскую) землю. Человеком он был уди-
вительным и с разносторонними интересами. Очень много сделал полезного. 

Для направления «технология» определилась группа ребят, которые заин-
тересовались, казалось бы, малозначимым на первый взгляд обстоятельством: 
П.Н. Ивашев очень переживал за невыносимые условия жизни и работы про-
стого крестьянина. В одном из писем сыну он написал, что долго ломал голову 
над тем как помочь селянину. «В полях жнут …, а я … не могу смотреть, каких 
усилий это стоит … простому человеку …». Так вот, проводя время в уедине-
нии, обложившись книгами, Петр Никифорович изобретает удивительную 
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жатку для уборки зерновых культур. Его конструкция оказалась настолько ка-
чественной, что местные (а жил он в это время в имении Ундоры) жители сбе-
жались посмотреть на это чудо. Во время уборки не упало ни одного колоска! 

Суворовцы зацепились за проблему о том, как выглядела это самая жатка. 
Перед суворовцами были поставлены следующие вопросы: 

1. Выяснить в Ульяновском краеведческом музее, сохранились ли какие‐
либо печатные упоминания о факте изготовления жатки П.Н. Ивашевым. 

2. Выяснить, имеется ли в фонде Ульяновских, либо Ундоровского музеев 
что-то относящееся к жатке П.Н. Ивашева. 

3. Чем может помочь по данному вопросу Ульяновская сельхозакадемия. 
4. Возможно ли будет, на основе собранного материала, воссоздать дей-

ствующую конструкцию жатки П.Н. Ивашева. 
Практическая значимость данной работы будет заключаться в том, что она 

даст возможность познакомить современников с орудиями труда того вре-
мени; поможет ярче раскрыть талант П.Н. Ивашева как изобретателя. 

Суворовцы предполагают, что до П.Н. Ивашева в Симбирской губернии 
еще не было жаток для скашивания зерновых культур. Следовательно, если 
подтвердиться данный факт, то можно будет поставить вопрос об официаль-
ном признании и закреплении за ним статуса первого изобретателя жатки в 
Симбирской губернии. 

Целью данной проектно-исследовательской работы будет воссоздание или 
реконструкция жатки П.Н. Ивашева в виде действующей модели. В основу 
своей работы ребята берут то обстоятельство, что П.Н. Ивашев хорошо разби-
рался в механике. Зная принципы работы передаточных механизмов, Петр Ни-
кифорович мог легко разбираться в чертежах. Поэтому он, находясь в городе 
«с карандашом в руках» и работал с чертежами. 

У суворовцев ежегодно проходит так называемая летняя школа, где ребята 
распределены по выбираемым предметам. В этом году воспитанники, выбрав-
шие технологическое направление, активно занимались, в том числе и данным 
проектом. Собрано много информации по существу проблемы. Имеются поло-
жительные результаты. Кстати говоря, во время летней школы ребята побы-
вали в музее пожарной части, где обратили внимание на то, как выглядели де-
ревянные колеса, каким образом они смазывались, как за ними ухажи-
вали и т. д. Планируется посещение в сельхозакадемию, где будет предложено 
вниманию исторический и технологический аспект по вопросам жатки. 

Особые планы у суворовцев на беседу с известным профессором, академи-
ком В.Г. Артемьевым, автором многих работ по сельхозтехнике. 

Во время прохождения летней школы, имея достаточный материал и рас-
четы, ребята приступили к изготовлению модели жатки. Необходимо сказать, 
что работа продвигалась в обстановке слаженности, в полном взаимодействии 
ребят друг с другом. Каждый вел свой участок работы. Еще один вывод полу-
чили все участники данного проекта: если делать что-то действительно значи-
мое, если творчество связано с воссозданием, реально существовавшим когда‐
либо, если соприкасаешься с историей и памятью, если ты включен в работу 
серьезно и осознаешь какими могут быть результаты исследования и констру-
ирования, то обязательно цель проектной деятельности будет достигнута. 
Каждый из них с гордостью может сказать о том, что хорошее начинание за-
кончилось добрым делом. 

Список литературы 
1. Артемьев В.Г. Эксплуатационные характеристики сельскохозяйственных машин с рабо-

чими органами. – Ульяновск: Отчет НИР, 1983. – 167 с. 
2. Комиссия по марксистской истории техники при КВТО СНК СССР / Коллектив авторов. 

Отв. редактор Г.М. Кржижановский // История техники. Выпуск 6. – Ленинград: ОНТИ, 1937. – 
256 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mirknig.com 

3. Кржижановский Г.М. Главная редакция общетехнической и технотеоретической литера-
туры. – М.: ОНТИ. – 1937. – №6. – 65 с. 



Педагогика профессиональной школы и СПО 
 

153 

Шувалова Марина Александровна 
заместитель директора по УМР 

Аэрокосмический колледж ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ИНТЕГРАТИВНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ТЕХНИКОВ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация: в статье описывается реализация организационно-педагоги-
ческого условия: междисциплинарное интегративное проектирование, спо-
собствующего результативному формированию профессиональных компе-
тенций техников высокотехнологичной отрасли. Представлены критерии, 
позволяющие оценить уровень сформированности профессиональных компе-
тенций техников высокотехнологичной отрасли. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, профессиональ-
ные компетенции, высокотехнологическая отрасль. 

Современная социально-экономическая ситуация в России диктует новые тре-
бования к подготовке рабочих кадров. Высококвалифицированный рабочий на се-
годняшний день это выпускник образовательных организаций среднего профессио-
нального образования – техник высокотехнологичной отрасли. Динамичный рост 
наукоёмких современных технологий изготовления высокоточных, уникальных из-
делий требует от техника высокотехнологичной отрасли совершенно иного практи-
ческого подхода при изучении информационных технологий, основ программиро-
вания, компьютерной графики, основ компьютерной диагностики и определения 
эксплуатационных характеристик оборудования. 

Но подготовка современных техников высокотехнологичной отрасли в боль-
шинстве своем не удовлетворяет требованиям производства ввиду отсутствия у них 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения актуальных техни-
ческих задач при работе на высокотехнологичном оборудовании. О чем свидетель-
ствуют такие факты как необходимое переобучение/дополнительное обучение 
вновь принятых работников на высокотехнологичное предприятие. Так как на сего-
дняшний день не существует эффективной системы профессиональной подготовки 
специалистов, владеющих современными технологиями изготовления высокоточ-
ных изделий [2; 3]. 

В ходе исследования нами выявлено структурное содержание компонентов про-
фессиональных компетенций техников высокотехнологичной отрасли, которое дает 
возможность оценить профессиональные компетенции по следующим критериям: 
мотивационно-ценностный, когнитивный деятельностный. 

Подробно рассмотрим когнитивный критерий, который позволяет оценить тео-
ретическую подготовку будущих техников через проверку знаний: 

1. Основ единой системы конструкторской документации, правил, приемов, ме-
тодов инженерной и компьютерной графики. 

2. Способов получения заготовок, основ проектирования технологических про-
цессов изготовления высокоточных сложных изделий. 

3. Основ программирования для высокотехнологичного автоматизированного 
оборудования. 

4. Основ систем автоматизированного проектирования технологических про-
цессов изготовления сложных высокоточных деталей. 

5. Приемов работы на высокотехничном оборудовании, основы диагностики 
данного оборудования [4]. 
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Формирование профессиональных компетенций с учетом выбранных кри-
териев мы осуществляли посредством междисциплинарного интегративного 
проектирования, которое осуществляется в рамках компетентностно-деятель-
ностного подхода, позволяющего осуществить на практике интеграцию ком-
понентов профессиональных компетенций и смоделировать в процессе обуче-
ния интегрированный характер будущей профессиональной деятельности. 

Междисциплинарное интегративное проектирование направлено на фор-
мирование профессиональных компетенций через целостный взгляд на специ-
альность, будущий вид профессиональной деятельности техника в рамках 
компетентностно-деятельностного подхода. 

Данная система придерживается позиции высказанной Н.П. Чурляевой: 
«для выхода на оптимальный – уровень компетентности, модульные дисци-
плины, объединённые одной целью и взаимосвязанные содержательно, тре-
буют применения родственных технологий. В конечном итоге достижение 
этой цели должно вызвать у обучающегося устойчивую мотивацию к учебной 
деятельности» [1]. Различные технологии, направленные на структурирование 
модели, дополнительно предлагают выявление и выбор лучшей альтернативы. 

При проектировании структуры учебно-производственного материала 
междисциплинарного интегративного проектирования сначала вычленяются 
относительно самостоятельные, содержательно значимые структурные еди-
ницы (учебные элементы: блоки, модули, модульные единицы), затем прово-
дится покомпонентный анализ каждой из выделенных единиц и выявляется 
характер и тип взаимосвязи между ними. Содержательная часть структурных 
единиц должна удовлетворять требованиям, как: 

 возможность раскрытия основных, значимых фундаментальных знаний 
по дисциплинам; 

 выраженная профессиональная направленность; 
 учет междисциплинарных связей и интегративного характера професси-

ональной деятельности; 
 политехническая направленность, которая способствует формированию 

представлений об общих принципах современного высокотехнологичного 
производства; 

 региональная и отраслевая значимость содержания дисциплины или 
модуля; 

 проработка производственно-ситуационных заданий. 
Рассмотрим часть междисциплинарного интегративного проектирования 

на примере вида деятельности техника высокотехнологичной отрасли выпол-
нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих «Оператор станков с программным управлением». 

I этап начинается со второго курса обучения и охватывает пять общепро-
фессиональных дисциплин и учебную практику общим количеством ча-
сов 956: 

1. Инженерная графика – 191 час. 
2. Техническая механика – 186 часов. 
3. Процессы формообразования и инструменты – 120 часов. 
4. Метрология, стандартизация и сертификация – 96 часов. 
5. Материаловедение – 148 часов. 
6. Учебная практика – 215 часов. 
Дисциплины изучаются одновременно, студенты получают сквозное про-

изводственно-ситуационное задание, утвержденное работодателями. 
Производственно-ситуационное задание выглядит следующим образом: 
1. Выполнить чертеж высокоточной детали в соответствии с Единой систе-

мой конструкторской документации (инженерная графика, метрология, стан-
дартизация и сертификация). 
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2. Провести расчет центра тяжести, определить объем, массу детали по вы-
полняемому чертежу (инженерная графика, техническая механика, материало-
ведение). 

3. Произвести выбор оптимального способа получения заготовки для за-
данной высокоточной детали (материаловедение, процессы формообразова-
ния и инструмент). 

4. Выбор инструментов для обработки высокоточной детали по выпол-
няемому чертежу (инженерная графика, процессы формообразования и ин-
струмент). 

5. Описание высокоточной детали по выполняемому чертежу. Выбор спо-
соба получения заготовки исходя из свойств материала заданной детали по 
чертежу, описание технологичности конструкции (инженерная графика, мет-
рология, стандартизация и сертификация, материаловедение, процессы фор-
мообразования и инструменты). 

6. Изготовить деталь по выполняемому чертежу на универсальном обору-
довании (учебная практика). 

 

 

Рис. 1. Когнитивный критерий профессиональных компетенций техников вы-
сокотехнологичной отрасли 

 

Таким образом, выявленное в ходе исследования противоречие между вос-
требованностью на современном высокотехнологичном производстве техни-
ков, владеющих современными технологиями изготовления высокоточных из-
делий, и отсутствием эффективной системы подготовки таких специалистов, 
определило проблему необходимости построения современной системы под-
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готовки специалистов для высокотехнологичной отрасли, решение которой 
находится использовании междисциплинарного интегративного проектирова-
ния в учебно-производственном процессе подготовки техников высокотехно-
логичной отрасли. 

Данная система профессиональной подготовки обеспечит подготовку со-
временного конкурентоспособного специалиста на рынке труда высокотехно-
логичного сектора производства. Так как через нее происходит формирование 
профессиональных компетенций путем обогащения профессиональным, спе-
циализированным контекстом содержания общепрофессиональной и специ-
альной подготовки будущего техника и целенаправленное ориентирования бу-
дущих техников на мобильное решение реальных профессиональных задач, а 
также проектирование своей индивидуальной траектории профессионального 
развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: автором отмечается, что развивающемуся обществу 
нужны образованные, нравственные и предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия. Формирование неприятия коррупции 
как явления, несовместимого с ценностями правового государства, является 
важнейшей педагогической задачей. Борьба с коррупцией предполагает ис-
пользование системы экономических, политических, правовых, психологиче-
ских, а также образовательных и воспитательных мер. В данной статье из-
ложен педагогический опыт антикоррупционного просвещения и воспитания 
подрастающего поколения (педагогические технологии, методики проведения 
занятий, образовательные программы, способы диагностирования уровней 
антикоррупционного мировоззрения). 

Ключевые слова: антикоррупционное просвещение, антикоррупционное 
воспитание, социально-педагогическое сопровождение, школьник, метапред-
метность, ресурсы краеведческой деятельности, ПОПС-формула. 

Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отра-
жается негативное отношение личности, социальных групп и всего общества 
к коррупционной деятельности, должна органично дополнить мировоззренче-
скую картину подрастающего поколения. Данная тема: является актуальной, 
так как в действующих образовательных стандартах общего образования сред-
него и старшего звена отсутствуют такие понятия и вопросы, как «коррупция», 
«меры противодействия коррупции» и школа нуждается в педагогически об-
работанном материале, побуждающем учеников к формированию собственной 
системы ценностей. Данное противоречие определило проблему – разработать 
и апробировать социально-педагогическое сопровождение формирования ан-
тикоррупционного мировоззрения школьников. 

Перспективы использования данного опыта заключаются в возможностях 
применения его не только на уроках истории и обществознания, но и на смеж-
ных предметах, а также во внеурочной деятельности. Некоторыми педагоги-
ческими находками (ПОПС-формула, технология работы с разными источни-
ками информации, формы использования ресурсов краеведческой деятельно-
сти) педагоги могут смело оперировать в урочной и внеурочной деятельности. 
Новизна работы заключается в том, что представленный опыт организации об-
разовательно-воспитательный процесса формирования антикоррупционного 
мировоззрения школьников построен на метапредметности. 

Содержательные характеристики коррупции и антикоррупционного миро-
воззрения в разное время находили отражение в трудах ученых и ведущих пе-
дагогов. Сущность коррупции раскрыта в трудах Б.В. Здравомыслова, П.А. Ка-
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банова. Вопросам становления и развития чиновничье-бюрократического ап-
парата России посвящены труды С.К. Богоявленского, В.О. Ключевского, 
Д.С. Лихачева. Правовые основы борьбы с коррупцией на различных этапах 
развития государства показаны в трудах И.И. Евстихеева, П.Д. Калмыкова. 
Методика антикоррупционного образования подробно рассматривалась 
С.В. Жоловановым, О.Н. Журавлёвой. 

Анализ трудов и методической литературы показал разночтения в форму-
лировке понятия «коррупция» [3]. Через сравнение различных источников 
удалось вычленить терминологические аспекты рассматриваемого вопроса. 
Во-первых: коррупция – деятельность, заключающаяся в умышленном ис-
пользовании должностными лицами доверенных им прав и властных полно-
мочий для личного обогащения, получения выгод. Во-вторых, коррупция раз-
личается по уровню власти, по сектору проявления, области приложения, по 
сфере действия, по степени регулярности, по источникам происхождения, по 
связям. В-третьих, коррупция проявляется в самых различных формах: взяточ-
ничество, растрата, вымогательство, фаворитизм, кумовство. В-четвёртых, она 
имеет глубокие исторические корни, влияющие на её легитимность. В-пятых, 
анализ общественного мнения и СМИ показал, что российская коррупция все 
больше становится «белой» (повседневной, обычной), в отличие от «черной» 
(осуждаемой законом и обществом) [4]. 

Анализ педагогической ситуации в образовательном учреждении через ре-
зультаты социологического опроса показал, что среди школьников бытует 
мнение о возможности поступления в высшие учебные заведения за особое 
денежное вознаграждение – «взятку», поэтому дорога в образование открыта 
только богатым. Данный вывод объясняет низкую мотивацию учебного труда 
в школе. Обычное вознаграждение за сделанную справку вне очереди и за 
неоформленный штраф школьниками не осуждается, а в некоторых случаях 
даже приветствуется, что свидетельствует о низком уровне антикоррупцион-
ного мировоззрения школьников МАОУ «Усть-Ламенская СОШ». 

Исходя из выше изложенной проблемы, была определена цель: разработать 
и апробировать социально-педагогическое сопровождение формирования ан-
тикоррупционного мировоззрения школьников. В соответствии с целью были 
определены и решались следующие задачи: 

1. Выявить педагогические средства, формы, методы и приёмы, направлен-
ные на формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения. 

2. Разработать и внедрить образовательные и воспитательные программы 
антикоррупционной направленности. 

3. Экспериментально доказать эффективность социально-педагогического 
сопровождения формирования антикоррупционного мировоззрения. 

Проанализировав образовательный стандарт по истории и обществозна-
нию, были определены темы и вопросы, позволяющие рассмотреть коррупцию 
как явление социально-историческое, социально-экономическое, правовое; 
причины возникновения, сохранения коррупции и понимание вреда, причиня-
емого ею всему обществу. 

При организации образовательно-воспитательного процесса по формиро-
ванию антикоррупционного мировоззрения использовался передовой опыт 
А.В. Литвинова, В.Ф. Шаталова (применение опорных конспектов, практиче-
ское модульное планирование), А.И. Гончарова, А.В. Клименко, А.В. Литви-
нова (нестандартные уроки), Г.С. Альтшуллера, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, 
И.П. Иванова, В.В. Шогана, Д.Б. Эльконина (инновационные технологии в об-
разовании). 

Учитывая принцип доступности преподавания, был разработан комплекс 
педагогических методов антикоррупционного образования. Отобраны наибо-
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лее эффективные: работа с нормативно-правовыми актами («Русская правда», 
«Судебник», «Конституция РФ»), решение проблемных задач (Как местниче-
ство и кормление способствовали развитию коррупции?), составление «синк-
вейна» по терминологии, анализ различных высказываний видных деятелей, 
проектирование, «Мозговой штурм». На уроках обществознания положитель-
ную роль играют ситуативные задачи. Например, представьте себе ситуа-
цию: водительские права получены при неудовлетворительной оценке на экза-
мене. Предположите, какими мотивами руководствовались участники кор-
рупционного действия? Выделите негативные последствия подобной ситуа-
ции для государства, общества, личности. Какие меры для нейтрализации или 
минимизации проявлений коррупции в описанной ситуации можно предпри-
нять? [1, c. 48]. 

При формировании общественного мнения значительную роль играют 
средства массовой информации. Считаю целесообразным организовывать в 
старших классах работу со СМИ. При работе с газетными публикациями нами 
используется следующий алгоритм: чтение статьи и её обсуждение. Сопо-
ставьте точки зрения на события, содержащиеся в исследуемых статьях; 
как вы думаете, чем объясняются позиции авторов (одинаковые или различ-
ные) по отношению к одному и тому событию; какие аргументы содержатся 
в статьях, чем эти аргументы подкрепляются; чью точку зрения вы поддер-
живает и в чём она состоит. При прослушивании информационных телепе-
редач используется следующая технология работы. Во-первых, все записи 
оформляются в тетради по стенографии, исходя из следующих требований: 
указывается дата записи (день, месяц и год); полное название государства и 
его столица, а также место события; записываются наиболее важные новости, 
связанные с экономическими, международными, юридическими и политиче-
скими отношениями; учащиеся получают право записать и интересную инфор-
мацию. Во-вторых, один раз в неделю обсуждаются события в стране и мире с 
использованием ПОПС-формулы. Ученик высказывает: П-позицию (объяс-
няет, в чем заключена его точка зрения, начиная фразу со слов: «Я считаю…»). 
О-обоснование (не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, начиная 
фразу: «Потому что…»). П-пример (при разъяснении сути своей позиции поль-
зуется конкретными примерами, используя в речи обороты типа: «Я могу под-
твердить это тем, что…»). С-следствие (делает вывод в результате обсуждения 
определенной проблемы, например, говорит: «В этой связи…»). Таким обра-
зом, выступление может состоять из двух или четырех предложений. Данная 
формула используется при выступлении на занятиях, а также при написании 
эссе на тему: «Взятка – средство «легкого» решения вопроса или преступле-
ние?», «Возможно ли победить коррупцию?», «Кто выигрывает, и кто проиг-
рывает в «коррупционных играх»?», «Можно ли назвать РФ правовым госу-
дарством?». 

Вышеперечисленные педагогические средства, методы и приемы были 
включены в образовательно-воспитательные программы антикоррупционной 
направленности («В поисках своего признания», «Основы правовых знаний», 
«Шаг в гражданское общество», «Я – Гражданин России»). Комплексная воспи-
тательная программа «Я – Гражданин России» реализуется во внеучебное и ка-
никулярное время и рассчитана на три года. Ею охвачены обучающиеся школы, 
воспитанники детского сада, родительская и сельская общественность. Сущ-
ностные характеристики авторской позиции при реализации программы заклю-
чаются в том, что в антикоррупционном образовании и воспитании школьников 
привлекаются ресурсы краеведческой деятельности, системообразующую роль 
в которой выполняет школьный музей. Его фонды используются участниками 
образовательного процесса. Здесь проходят музейные уроки, встречи, публич-
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ные отчёты по поисковой и научно-исследовательской деятельности. В школе 
функционирует эколого-этнографо-краеведческий центр «Берегиня». На при-
мере жизненного пути старожилов села, ветеранов войны и труда, тружеников 
тыла, почётных граждан села и района происходит антикоррупционное воспи-
тание. Школьники так же осваивают навыки проектной и исследовательской де-
ятельности, учатся прогнозировать свои поступки и строить планы на будущее. 

В процессе реализации программ решались задачи: дать общее представле-
ние о коррупции; сформировать навыки адекватного анализа и личностной 
оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; сфор-
мировать комплекс знаний, в коррупционных ситуациях, обеспечивающих по-
ведение в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; стиму-
лировать мотивацию антикоррупционного поведения. Программы составлены 
с привлечением национально-регионального компонента, поэтому на занятия 
приглашаются представители различных властных структур и специалисты, 
осуществляются метапредметные связи, например: при работе со словарём 
В.И. Даля, где приводится множество пословиц на тему взяточничества 
(«В суд ногой – в карман рукой», «Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода 
принос») предлагается задание: найдите высказывания, пословицы, афоризмы 
о взяточничестве, коррупции и прокомментируйте их, а также такое задание: 
почему Пётр I назвал взятку «богопротивным лакомством», С. Уваров «про-
извольным самовознаграждением», М.Е. Салтыков-Щедрин «служебными 
сладостями». Анализируются произведения русских писателей Н.В. Гоголя, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина и многих других, баснописца И.А. Крылова, драма-
турга А.Н. Островского, которые смогли создать образы коррумпированных 
чиновников. С яркими художественными образами «переродившихся» совет-
ских служащих знакомимся в трудах В. Маяковского, М. Зощенко, М. Булга-
кова. На основе сетевого взаимодействия педагогов района проведены откры-
тые уроки с элементами антикоррупционного воспитания и образования: «Вы-
боры и коррупция», «Межличностные отношения и коррупция», «Внутренняя 
политика Александра I и коррупционные проявления», «Роль просвещённого 
абсолютизма в борьбе с должностными преступлениями». Для их проведения 
использовались нетрадиционные формы занятий: деловые и ролевые игры 
(«Круглые столы», «Пресс-конференции», «Дебаты», «Дискуссионные ка-
чели»), гражданские форумы по обсуждению острых вопросов современности. 
Таким образом, при внедрении социально-педагогического сопровождения 
формирования антикоррупционного мировоззрения школьников за основу 
был взят системный подход с учётом компетентностного и деятельностного. 

С моей точки зрения, уровень антикоррупционного мировоззрения можно 
оценить, разбив данный феномен на следующие компоненты. Познаватель-
ный: совокупность правовых знаний, умений и навыков антикоррупционного 
правосознания и поведения. Диагностика осуществлялась через тестирование, 
решение ситуативных задач, анализ творческих работ, перекрёстные характе-
ристики, наблюдение [5]. При проведении диагностики учитывались общие 
требования к качеству правовых (антикоррупционных) знаний и умений 
школьников: научность, истинность, глубина, прочность, системность, обоб-
щённость и действенность (М.А. Данилов, Б.П. Есипов, И.Я. Лернер). Цен-
ностно-нормативный компонент: ценностная ориентация, идеалы, нормы, са-
мооценка. Использовались: методика «Оценка отношений подростка с груп-
пой», ориентационная анкета Б. Басса, ранжирование, методика ценностных 
ориентаций М. Рокича [7]. Практический компонент: мотивы правомерного 
поведения, типы поведения (социально-активное, конформистское, марги-
нальное), социально-значимые качества (честность, самокритичность, ответ-
ственность, справедливость, активная жизненная позиция, критическое отно-
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шение к происходящим событиям). Использовались: «Шкала интегральной 
оценки» мотивации, тактика поведения в конфликтной ситуации (К. Томас), 
карта воспитанности. Например, самокритичность оценивалась по критериям: 
школьник объективно оценивает все свои достоинства и недостатки (5б); объ-
ективно оценивает себя в главном, иногда проявляется завышенная или зани-
женная самооценка (4б); видит преимущественно достоинства, недостатки 
признаёт только при критике педагогов и коллектива (3б); самокритичность 
поверхностная, случайная (2б); не признаёт недостатков у себя, придирчив и 
нетерпим к недостаткам других (1б). С целью объективной характеристики 
того или иного качества личности определялись признаки её проявления, ме-
сто, частота и объём проявления, а также сравнение с мнением самих школь-
ников (приём «Q-сортировка») [6]. 

В ходе констатирующего эксперимента (сентябрь 2012 г.) по реализации 
социально-педагогического сопровождения формирования антикоррупцион-
ного мировоззрения была проведена первичная диагностика. Формирующий 
эксперимент осуществлялся с сентября 2013 года по декабрь 2014 года. Экс-
периментальная группа состояла из обучающихся 9 (10, 11) класс, который 
обучался по разработанным образовательным программам: «В поисках своего 
признания», «Основы правовых знаний», «Шаг в гражданское общество». 

Программа «В поисках своего признания» рассчитана на 12 часов для обу-
чающихся 9-го класса и реализована в полном объеме. Данная программа 
нацелена на формирование активной жизненной позиции через профессио-
нальную ориентацию. Программа «Основы правовых знаний» рассчитана 
на 68 часов для обучающихся 10 (11) класса и реализована в полном объеме. 
Данная программа нацелена на получение специальных знаний в сфере права, 
которые позволят самостоятельно ориентироваться в проблематике, связанной 
с правовым регулированием гражданских правоотношений. Программа «Шаг 
в гражданское общество» рассчитана на 10 часов для обучающихся 11 класса 
и реализована в полном объеме через работу кружка. Цель программы: фор-
мирование гражданской инициативы будущих выпускников. 

Контрольный эксперимент был проведен с помощью диагностических ме-
тодик, используемых в констатирующем эксперименте. Исходя из проведён-
ных диагностик и характеристики антикоррупционного мировоззрения, были 
определены уровни его сформированности у школьников. Высокий: специаль-
ные юридические знания; предпочтение лично знакомиться с правовым актом 
(законом, приказом, договором), выбрать нужные юридически-корректные 
средства и возможности, действовать сообразно правовым требованиям, счи-
тая их социально-значимыми (деятельностный). Средний: правовые знания 
соответствуют базовому уровню, подчинение правовым предписаниям без 
глубокого и всестороннего осознания (когнитивный). Низкий: правовые зна-
ния ограничены личным опытом и житейскими представлениями, поведение 
соответствует правовым предписаниям, но продиктовано страхом наказания 
(обыденный). Результаты исследования антикоррупционного мировоззрения 
школьников были обработаны с использованием «парный двухвыборочный 
t-тест для средних». Исходя из поставленных целей, путём реализации соци-
ально-педагогического сопровождения формирования антикоррупционного 
мировоззрения были выявлены существенные изменения в эксперименталь-
ном классе (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Показатели сформированности антикоррупционного мировоззрения 
накануне эксперимента (2012 год – 9 класс) 

 

 

 

Рис. 2. Показатели сформированности антикоррупционного мировоззрения 
в конце эксперимента (2014 год – 11 класс) 

 

Таким образом, эксперимент показал действенность предлагаемого соци-
ально-педагогического сопровождения по формированию антикоррупцион-
ного мировоззрения школьников. Самоанализ и рефлексия проведённых 
учебно-воспитательных занятий антикоррупционного просвещения показал, 
что у обучающихся формируется негативное отношение к коррупции, право-
вая культура, развиваются навыки антикоррупционного поведения. Таким об-
разом, воспитывается критически мыслящая личность, и как следствие, повы-
шается качество образования по истории, обществознанию (таблица 1), фор-
мируется активная жизненная позиция (таблица 2). 

Таблица 1 
Показатели качества обучения 

 

Год История Обществознание
2011–2012 62% 58%
2012–2013 64,6% 61%
2013–2014 67% 70,7%
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Таблица 2 
Участие обучающихся в конкурсах научно-исследовательских работ 

 

Год Уровень, тема исследования Количество работ, 
результативность

2012 Область: «Земля – матушка, кормилица!» (реали-
зация нацпроекта «Развитие АПК»), «Люди Гип-
пократа» (реализация нацпроекта «Здоровье»), 
«Алло, Усть-Ламенка на связи», «Клиент всегда 
прав!», «Что в имени твоём!», «Ушла деревня бро-
сила усадьбы!». 
Россия: «Легенда об огненном трактористе» (ми-
фология в истории, Пётр Дьяков).

6 работ, два призо-
вых – 1, 2 место. 
 
 
 
 
1 работа – участие. 

2013 Область: «Поющая глубинка» (история художе-
ственной самодеятельности села), «Усть-Ламенка 
в сердцах ленинградцев» (блокада Ленинграда).  
Россия: «Летопись села Усть-Ламенка». 

2 работы – уча-
стие, 
Одно призовое – 
2 место. 
1 работа – участие. 

2014 Область: «От избы-читальни к библиотеке», «Те-
чёт молочная река» (развитие животноводства 
района), «Есть деревня на тракте сибирском», 
«Избранники народа» (роль местного самоуправ-
ления в становлении гражданского общества 
села), «Всё начинается с любви (учительская ди-
настия Пономарёвых), «Красивая дорога – это сча-
стье (профессиональный путь В.А. Сусликова). 
Россия: «Человек на своём месте» (о местном са-
моуправлении села).

6 работ, два призо-
вых – 2, 3 место. 
 
 
 
 
 
 
1 работа – участие. 

 

По проблеме использования средств краеведческой деятельности в анти-
коррупционном образовании и воспитании опубликованы статьи и диссерта-
ция на тему «Социальное воспитание сельских школьников средствами крае-
ведческой деятельности» (2011). Педагогический опыт не освещает всех во-
просов поднятой проблемы и может быть продолжен. В перспективе плани-
рую изучить и применить педагогический опыт по формированию активной 
гражданской позиции школьников средствами искусства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

Аннотация: авторами отмечается, что экологическая культура лично-
сти является необходимым условием формирования современного общества, 
готового к решению имеющихся экологических проблем и предотвращения по-
явления новых. На этапе школьного образования одним из эффективных пу-
тей становления и развития экологической культуры учащихся в данной ста-
тье рассматривается выполнение межпредметных исследовательских и про-
ектных работ по физике, направленных на изучение влияния изменения геофи-
зических параметров на окружающую природу. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, про-
ектно-исследовательская деятельность школьников. 

Непрерывное развитие цивилизации неизбежно, и оно влечет за собой из-
менения нашей планеты. Исследования, проводимые в глубинах мирового оке-
ана и недрах Земли, а также в верхних слоях атмосферы, базируясь на знаниях, 
накопленных предыдущими поколениями, позволяют представить степень 
влияния деятельности людей. Гармоничное развитие человеческого общества, 
его культуры, невозможно без осмысления вероятности гибельного вмеша-
тельства людей в природу. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек пред-
ставлял последствия собственной и коллективной деятельности, пути развития 
процессов, происходящих на Земле. Для этого требуется осознание каждого 
индивидуума целостности и взаимности той реальности, в которой он живет. 
Увеличивающееся загрязнение природы приобретает глобальный характер, и 
несет на себе необратимые последствия для здоровья человека и среды его 
обитания в целом, поэтому при организации любого производства одним из 
самых важных вопросов является процесс организации его экологической без-
опасности работы. 

Решение современных экологических проблем и предотвращение появле-
ния новых невозможно без решения этих вопросов в сфере образования, необ-
ходимым становится подготовка специалистов в сфере экологии и воспитания 
бережного отношения к природным ресурсам каждого человека. На сегодняш-
ний момент сложилась и эффективно развивается система государственных и 
общественных форм экологического образования и воспитания молодежи. Об-
щеобразовательная средняя школа занимает в этой системе одну из главных 
позиций. 
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Экологическое образование – непрерывный процесс воспитания, обучения, 
самообразования и развития личности, направленный на формирование норм 
нравственного поведения людей, их обязанностей и ответственности по отно-
шению ко всему живому, а также получения специальных знаний и практиче-
ских умений и навыков по охране окружающей природной среды, природо-
пользованию и экологической безопасности, реализуемых в экологически гра-
мотной деятельности. 

Экологическое образование можно рассматривать как одну из составляю-
щих общего среднего образования школьников и студентов, связанных с овла-
дением учащимися научными основами взаимодействия природы и общества. 
Экологические знания являются объединяющими в единую картину мира тео-
ретических знаний, полученными при изучении предметов естественнонауч-
ного цикла, и практической деятельностью человека в дальнейшем. 

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» в целях 
формирования экологической культуры и профессиональной подготовки спе-
циалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система все-
общего и комплексного экологического образования, включающая в себя об-
щее образование, среднее профессиональное образование, высшее образова-
ние и дополнительное профессиональное образование специалистов [1]. 

Согласно Федеральным государственным стандартам (ФГОС), экологиче-
ское образование выступает как экологическая часть предметов естественно-
научного цикла, а также может быть использована в форме вариативного ком-
понента во внеурочной деятельности. В процессе обучения, согласно ФГОС, у 
школьников должно происходить формирование: 

 формирование и развитие экологического мышления личности, умения 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации; 

 формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологи-
чески ориентированной рефлексивно‐оценочной и практической деятельности 
в жизненных ситуациях; 

 подготовку выпускника, осознанно выполняющего правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 
окружающей его среды [2]. 

Формирование у школьников экологической культуры предусмотрено тре-
бованиями стандартов образования. «Экологическая культура – часть общече-
ловеческой культуры, система социальных отношений, общественных и инди-
видуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, каса-
ющихся взаимоотношения человека и природы; гармоничность сосуществова-
ния человеческого общества и окружающей природной среды; целостный ко-
адаптивный механизм человека и природы, реализующийся через отношение 
человеческого общества к окружающей природной среде и к экологическим 
проблемам в целом» [3]. 

Формирование у учащихся бережного отношения к природе и осознание 
возможных последствий вмешательства человека в целостность окружающего 
мира происходит в рамках не только школьного курсов биологии и химии, но 
и физики. Роль физического знания не должна ограничиваться только изуче-
ние измерительных приборов и способа их применения. Важно показать обу-
чаемым влияние изменения геофизических параметров, таких как повышение 
среднегодовой температуры, уровня шума, искусственное увеличение свето-
вого дня, электромагнитного и радиационного фона на экосистему города и 
здоровье человека. 

Одним из возможных методов формирования экологической культуры уча-
щихся является выполнение исследований и проектов, направленных на изучение 
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степени влияния деятельности человека на окружающую среду. Преимущества вы-
бора проектно‐исследовательской деятельности заключаются в личностном разви-
тии каждого участника: 

 повышения уровня мотивации изучения предметов естественнонаучного 
цикла, необходимых для развития экологической культуры обучаемых; 

 увеличение объема теоретических знаний и формирование современной 
естественнонаучной картины мира за счет изучения дополнительной научной 
литературы; 

 развитие методологических умений и навыков у школьников при са-
мостоятельном освоении средств и методики проведения физического экс-
перимента. 

Изучение динамики становления экологической культуры у школьников 
проводилось в процессе выполнения учащимися 10 и 11 классов школы 
ЧОУ «Лицей-Исток», г. Иваново проектов «Шумовая карта города Иваново», 
«Карта излучений школы», исследовательской работы «Влияние изменения 
светового режима в городе на рост и развитие растений». 

На подготовительном этапе происходит выбор области изучения влияния 
деятельности человека на окружающую среду. Определение темы работы 
школьников происходит на основе изучения современных экологических про-
блем, которая должна быть значима для каждого участника выполнения иссле-
довательской работы или проекта. В процессе самостоятельного изучения 
научной литературы школьниками происходит становление их мировоззре-
ния; развитие межпредметных связей физики, биологии, химии и экологии; 
выявление основных путей и направлений развития современной науки и про-
мышленности, и взаимодействие общества и окружающего мира, что влечет за 
собой формирование «осознания социальной обусловленности взаимоотноше-
ний человека с природной средой» и «понимания взаимосвязи их существова-
ния и истории, того, что природа составляет первооснову становления и эво-
люции человечества» [4]. 

На основном этапе происходит поиск решения выявленных проблем, опре-
деление этапов выполнение исследовательской работы или проекта и их реа-
лизация. 

Определение путей и методов изучения и решения экологических проблем 
учащимися происходит в ходе анализа теоретических естественнонаучных 
знаний и методологии физики, выработки стратегии выполнения работы на ос-
нове паритетного сотрудничества. Планирование исследований и проектов 
происходит с учетом их «знания общих закономерностей развития природы и 
общества» [4]. 

Выполнение экспериментальной части работы сопровождается изучением 
школьниками измерительных приборов, принципы их работы, их отбор для 
решения поставленных задач, разработки методики проведения работы и спо-
собов обработки и интерпретации результатов. Разработка и реализация прак-
тического этапа экологического исследования или проекта способствует фор-
мированию таких умений учащихся как «умение сохранять благоприятные 
природные условия и конкретный труд в этом направлении» и «умения пред-
видеть последствия влияние деятельности людей на биосферу Земли» [4]. 

На заключительном этапе происходит анализ и структурирование получен-
ных результатов, их интеграция в индивидуальную картину мира школьников, 
осознание каждого участника уровня решения поставленных задач и личный 
вклад школьников в решение глобальных экологических проблем современ-
ности. Соответственно формируются элементы экологической культуры уча-
щихся такие как «подчинение своей деятельности требованиям рационального 
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природопользования, забота об окружающей среде» и «отсутствие потреби-
тельского отношения к природе только как источнику материальной выгоды». 

Выполнение межпредметных проектов и исследовательских работ, базо-
вым предметом которых является физика, могут стать заключительным этапом 
формирования экологической культуры учащихся для выполнения требований 
к экологической культуре школьников согласно ФГОС в полном объеме. 
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В соответствии с особенностями современной социокультурной ситуации, 
социальным заказом и требованиями ФГОС к выпускнику школы, изменяются 
целевые установки образовательного учреждения, организация образователь-
ного процесса в целом [1]. Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, 
определяют цели образования как общекультурное, личностное и познаватель-
ное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию об-
разования, как «умение учиться», способность личности к саморазвитию и са-
мосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных 
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Универсальные учебные 
действия выполняют следующие функции: 

 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять де-
ятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учеб-
ную деятельность и ее результаты; 

 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «уме-
ния учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться 
во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному обра-
зованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формиро-
вание картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

168     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Познавательные универсальные действия выделяют общеучебные дей-
ствия, включая знаково-символические; логические и действия постановки и 
решения проблем. Они включают действия исследования, поиска и отбора не-
обходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого со-
держания, логические действия и операции, способы решения задач. В стан-
дартах второго поколения рассматриваются следующие метапредметные ре-
зультаты обучения физике в основной школе: овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов 
и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретиче-
ских моделей или явлений. В современной школе предлагается использование 
новых прогрессивных технологий обучения учащихся, например, развиваю-
щее обучение. В практике развивающего обучения изучение физики происхо-
дит в процессе осуществления учащимися учебной деятельности по решению 
системы учебных задач и направлено на усвоение теоретических знаний. Ос-
новные цели развивающего обучения: 

1. Развитие у учащихся на материале физики мыслительных действий тео-
ретического типа: моделирования физических процессов; способности выдви-
гать в ходе преобразования моделей гипотезы и находить способы их проверки 
через эксперимент; умение вычленять в ходе эксперимента данные и соотно-
сить модель с реальностью, обнаруживать проблемы, видеть ограниченность 
своего знания, ставить вопросы, развивать познавательные интересы. 

2. Превращение учащегося в индивидуального субъекта учебной деятель-
ности через разные формы сотрудничества со взрослыми, осуществление раз-
личных видов деятельности, разновозрастное сотрудничество с другими 
школьниками: самостоятельное выполнение функций контроля и оценки ре-
зультатов учебной деятельности, развитие способности определять содержа-
ние очередной учебной задачи и находить способы ее решения, а затем и са-
мостоятельно находить, ставить и решать учебные задачи; развитие умения са-
мостоятельно работать с различными источниками информации. Потребность 
в изучении физики формируется у учащихся в процессе реального усвоения 
ими физических теоретических знаний. Данный процесс является цепным: 
успешное усвоение знаний ведет к возникновению новой познавательной по-
требности, которая в свою очередь способствует усвоению новых знаний. Со-
держание учебных действий в курсе физики следующее: 

 действие постановки или принятия учебной задачи. К постановке учеб-
ной задачи учащиеся приходят при решении практической задачи, требующей 
поиска нового способа действий. Задача должна казаться на первый взгляд ре-
шаемой и лежать в зоне ближайшего развития учащихся; 

 действие преобразования условий задачи и моделирования; 
 решение учебной задачи учащиеся начинают с выделения основных 

свойств рассматриваемого объекта, замещения его знаковой моделью; 
 выполнение эксперимента; 
 выход на новую учебную задачу. 
Дидактический аспект концепции изучения физики: учебный материал по-

дается в форме экспериментальных и теоретических исследований. Результа-
том этих исследований являются: исходные факты, эмпирические законы, мо-
дельные гипотезы, теоретические выводы, экспериментальная проверка теоре-
тического предвидения. 

В эксперименте учащиеся помещают предмет познания реально или мыс-
ленно в такие условия, в которых его сущность может раскрыться наиболее 
ярко, после чего этот предмет становится объектом реальных или мысленных 
трансформаций. Эксперимент включает этапы планирования, подготовки, 
проведения, вычленения данных, их анализа. Средством проведения физиче-
ского эксперимента является прямое и косвенное измерение величин.  
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Вычленяя данные эксперимента, анализируя их, учащиеся формулируют 
результаты, рассматривают, подтвердилась ли гипотеза, адекватна ли реально-
сти модель, полученная в ходе преобразования исходной модели. Выявленное 
несоответствие результатов эксперимента и предсказаний исходной модели 
ведет к определению границ данной модели, поиску ее преобразования или 
поиску новой модели, выдвижению новой гипотезы. Выдвижение гипотез, 
экспериментирование являются важнейшими средствами развития у учащихся 
мышления и воображения. В свою очередь воображение и творческие способ-
ности учащихся способствуют выдвижению гипотез и экспериментированию. 

Поставленные задачи требуют перехода к новой системно-деятельностной 
образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиаль-
ными изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изме-
няются и технологии обучения, внедрение информационно-коммуникацион-
ных технологий открывает значительные возможности расширения образова-
тельных рамок по каждому предмету в ОУ. 

Требования ФГОС к метапредметным результатам освоения основной про-
граммы следующие: 1) активное использование речевых средств и средств ин-
формационных и коммуникационных технологий для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач; 2) использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета физики. 
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В настоящее время стремительное развитие ИКТ в образовании значи-
тельно опережает уровень подготовленности педагогов, что ставит перед си-
стемой обучения и переподготовки работников образования проблему подго-
товки педагогических кадров, компетентных, профессионально мобильных, 
обладающих инновационно-творческим потенциалом. В соответствии с чем в 
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рамках прохождения аттестации работников образования на высшую (первую) 
квалификационную категорию производится оценка сформированности ИКТ-
компетентности специалиста в соответствии с занимаемой должностью и 
функциями профессиональной деятельности. 

Однако проведенный анализ современной образовательной практики и ат-
тестации педагогических работников показал, что в массовой практике педа-
гоги не готовы к представлению собственного опыта и ИКТ-компетентности. 
К которым отнесены аспекты применения компьютерных средств обучения 
(КСО) в педагогической практике, отношения педагогов к разработке соб-
ственных программных средств учебного назначения, репрезентативности ре-
зультатов своей работы. 

Выходом из создавшегося противоречия может стать интеграция техноло-
гий, то есть такое их объединение, которое позволит преподавателю исполь-
зовать на уроках и лекциях понятные ему сертифицированные и адаптирован-
ные к процессу обучения технические средства. Информационные технологии 
быстро обновляются: появляются новые, более эффективные и сложные, ос-
нованные на искусственном интеллекте, виртуальной реальности, многоязыч-
ном интерфейсе, геоинформационных системах и т. п. Интеграция ИКТ и об-
разовательных технологий должна стать новым этапом их более эффективного 
внедрения в систему российского образования. 

Однако необходимо разобраться со спецификой и структурой ИКТ-
компетентности педагога в целом. 

ИКТ-компетентность педагога представляет собой интегративное каче-
ство личности, выражающееся в готовности педагога к активному использова-
нию профессионально-ориентированных информационных технологий в сле-
дующих направлениях профессиональной деятельности: создания документа-
ционного обеспечения профессиональной деятельности, создания цифровых 
образовательных ресурсов, использования информационных технологий в 
прикладной профессиональной деятельности педагога. 

Вот некоторые составляющие, из которых складывается компетентность 
учителя в сфере применения ИКТ: 

 наличие общих представлений в сфере ИКТ; 
 наличие представлений об электронных образовательных ресурсах; 
 владение интерфейсом операционной системы; 
 наличие общих представлений в сфере мультимедиа; 
 владение навыками пользователя офисных технологий в контексте под-

готовки дидактических средств по предметной области и рабочих документов; 
 владение техникой подготовки графических иллюстраций на основе 

растровой и векторной графики; 
 владение базовыми интернет-сервисами и технологиями; 
 владение основами технологии построения дистанционных курсов. 
Социальная среда, в которой сегодня работает преподаватель, отличается 

жесткостью, напряженностью и повышенной конкуренцией участников, что 
ставит перед образовательными учреждениями проблемы удовлетворения ры-
ночного спроса на специалистов определенного уровня и качества подготовки, 
а также подтверждения уровня и квалификации педагогических работников, 
осуществляющих обучение. 

В связи с этим педагог должен быть готов к активному использованию про-
фессионально значимых информационных технологий в каждом из названных 
направлений, т. е. не только в решении фактических педагогических и методи-
ческих задач, но и во взаимодействии области деятельности прикладного спе-
циалиста с глобальным информационным пространством, в принятии управ-
ленческих решений как в конкретном (локализованном) профессиональном 
направлении, так и в распределенной модели обучения профессиональным мо-
дулям. 
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В целях развития информационной компетентности в образовательном 
процессе требуется новый вид оценки, который выражается в демонстрации 
преподавателями глубокого понимания профессиональной программы и под-
тверждения этого понимания, демонстрации фактической способности решать 
сложные проблемы в конкретных ситуациях. Оценки в форме «Портфолио» 
ориентированы на более длительные отчетные периоды, многократные иссле-
дования различных критериев профессиональной деятельности и относятся к 
качественным методам оценки. Портфельный подход или метод «Портфолио» 
предоставляет различную информацию о способностях и достижениях препо-
давателей, их знаниях, умениях, компетенциях, приобретенном опыте деятель-
ности, ценностных ориентациях. Данный метод оценки положен в основу ат-
тестационного протокола для педагогов, претендующих на установление пер-
вой/высшей квалификационной категории, поскольку способствует осуществ-
лению регулярной саморефлексии своей профессиональной и учебно-методи-
ческой деятельности, формирует объективную самооценку профессиональной 
деятельности преподавателя. Таким образом, в практике представляется воз-
можным в рамках формирования и оценки ИКТ-компетентности педагога ис-
пользовать метод «Портфолио», т. е. выполнять электронную версию обобще-
ния и систематизации педагогического опыта, а также представления матери-
алов экспертам и аттестационной комиссии лично в любом месте. 

Преподаватель отбирает по собственному желанию либо в соответствии со 
структурой аттестационных документов в свой портфель работы, выполнен-
ные им в рамках учебно-методической, воспитательной и исследовательской 
деятельности. Примеры документов, составляющих портфель: 

 документы, удостоверяющие соответствие педагога требованиям к ква-
лификационной категории (образование, повышение квалификации и др.); 

 материалы мониторинга образовательных программ и дисциплин, вы-
полняемых по нагрузке педагогом; 

 достижения обучающимися положительных результатов и способностей 
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности под руководством педагога (дипломы конкурсов, олимпиад и др.); 

 материалы выполненных учебно-методических комплексов, разработан-
ных программ, учебно-методических рекомендаций различных видов и уров-
ней сложности; 

 описание профессионально-ориентированной методической системы и 
этапов ее реализации с представлением документов; 

 публикации, доклады, выступления на конференциях, проблемных семи-
нарах и т. д. различных уровней; 

 инновационные и новаторские технологии и методики обучения, приме-
няемые в образовательном процессе педагогом; 

 электронные ресурсы, курсы, видеолекции и др. цифровые материалы, 
реализованные педагогом в межаттестационный период (с представлением 
экспертизы данных материалов). 

Следует отметить, что современный этап применения электронного порт-
фолио в образовании, особенно в России, является экспериментальным. Идет 
процесс накопления опыта, ищутся пути повышения качества ресурсов и тех-
нологий хранения данных, новых форм использования ИКТ в различных об-
разовательных процессах и технологиях хранения и представления результа-
тов своей профессиональной деятельности. Трудности освоения и реализации 
электронного портфолио в образовательном процессе возникают из-за отсут-
ствия не только методической базы их использования в этой сфере, но и мето-
дологии разработки данных ресурсов для сферы образования, что заставляет 
педагога на практике ориентироваться лишь на личный опыт и умение эмпи-
рически искать пути эффективного применения информационных технологий 
презентации и подтверждения своего опыта. 
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Самое главное, чтобы такой самомониторинг проводился преподавателем 
систематично, т. к. только постоянный самоанализ собственных достижений 
может привести к желаемому результату и получению соответствующей кате-
гории. 

Список литературы 
1. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педаго-

гика. – 2003. – №10. – С. 8–14. 
2. Данильчук Е.В. Методическая система формирования информационной культуры буду-

щего педагога: Дисс. … д-ра пед. наук. – М., 2003. – 314 с. 
3. Карта результативности по должности «Преподаватель» организаций профессионального 

обучения для педагогов, претендующих на установление первой/высшей квалификационной ка-
тегории / Утверждена протоколом №9-14 от 25.09.2014 года заседания аттестационной комиссии 
министерства образования и науки Волгоградской области. 

4. Методические рекомендации по проектированию оценочных средств для реализации мно-
гоуровневых образовательных программ ВПО при компетентностном подходе / В.А. Богослов-
ский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун, О.П. Мелехова, С.Е. Родионова, В.А. Тарлыков, А.А. Шехо-
нин. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 148 с. 

5. Partnership for 21st Century Skills. (2007) // Framework for 21st century learning. Tucson, AZ: 
Partnership for 21st Century Skills [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.21stcentu-
ryskills.org/072307.pdf (дата обращения 27.07.2015). 

 
Кузубова Ирина Ивановна 

канд. пед. наук, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №6» 

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 
Милостивая Наталья Юрьевна 

учитель физики 
МБОУ «СОШ №6» 

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 
Хосроева Эльвира Юрьевна 

преподаватель 
ГБОУ СПО «Владикавказский торгово-экономический техникум» 

г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания 

МЕТОД ПРОЕКТОВ – ГИБКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Аннотация: в данной статье рассмотрен инновационный подход к обуче-

нию, который помогает обучающимся перейти на новую продуктивно-твор-
ческую ступень деятельности. В современной педагогической технологии эту 
задачу позволяет решать метод проектов. На основе проведённого исследо-
вания автор предлагает выделить несколько этапов в работе над проектом. 
На примере фрагмента бинарного урока автор доказывает, что метод про-
ектов предоставляет ученикам возможность самостоятельно приобретать 
знания в процессе решения задач, интегрируя знания из различных предмет-
ных областей. 

Ключевые слова: развитие личности выпускника, активные методы обу-
чения, проектная деятельность, творческий проект, проблема, целеполага-
ние, самооценка, рефлексия, презентация, социальный навык ученика. 

На современном этапе развития общества важное значение приобретает 
формирование и развитие личности выпускника образовательной организа-
ции, умеющего самостоятельно мыслить, способного прогнозировать резуль-
таты и находить пути для их достижения. 
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О.Е. Лебедев отмечает: «…школа должна готовить своих учеников к 
переменам, развивая у них такие качества, как мобильность, динамизм, 
конструктивность». Лебедев подчёркивает новые требования к выпускни-
кам на рынке труда: «психологическая устойчивость, готовность к пере-
грузкам, готовность к стрессовым ситуациям, умение из них выхо-
дить» [4]. 

В современной педагогической технологии, основным звеном которой 
является совокупность последовательных этапов, учебных видов деятель-
ности и операций, нашли отражение активные методы обучения, приме-
нение которых прошло достаточное временное и практическое испыта-
ние: проблемное; модульное; дифференцированное и инновационное обу-
чение. 

Инновационный подход к обучению – попытка преодоления форма-
лизма, авторитарного стиля, поворот к личности обучаемого, поиск усло-
вий для раскрытия его творческого потенциала. Особая форма предъяв-
ления изучаемого материала, его содержательной стороны – проектная 
деятельность. Применение проектной деятельности в преподавании на 
данном этапе модернизации образования способствует совершенствова-
нию практических умений и навыков; позволяет эффективнее организо-
вать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения; 
повышает интерес как к урокам, так и к внеклассным занятиям; активизи-
рует познавательную деятельность учащихся. 

Начиная работу над проектом, следует определить его объём и времен-
ные рамки. Поскольку творческий проект – это большое учебное задание, 
требующее определённого уровня подготовки, дающее возможность при-
обрести новые знания и умения. 

На первом этапе необходимо сформировать проблему, возбудить мо-
тив к деятельности. 

Второй этап работы – целеполагание. Здесь учитель может дать советы 
и рекомендации по изучению составляющих для достижения цели, кото-
рая благодаря планированию начинает приобретать ясные очертания. 
План работы необходим. Его реализация позволит сравнить полученный 
результат с первоначальным замыслом. Самооценка поможет осмыслить 
проделанный путь, возможно, в дальнейшем избежать ошибок. А самое 
главное – позволит оценить достижения. Завершающим этапом данной 
работы является рефлексия. 

Продукт проделанной работы – презентацию – необходимо предста-
вить наилучшим образом. Ведь при её создании и представлении форми-
руется важнейший социальный навык ученика – обучающийся расширяет 
свои возможности общаться и воздействовать на других людей, т. е. вы-
зывать у них какие‐то эмоциональные переживания. 

Как отмечалось выше, проектная деятельность в школе обладает рядом 
преимуществ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент бинарного урока, 
который носит исследовательский, творческий характер, как пример ис-
пользования ученических проектов. 

Бинарный урок (физика + литература + МХК) в 9 классе. 
«В борьбе стихий… все формы создались и Жизнию могучею за-

жглись!» Цель: в ходе урока обеспечить повторение основных понятий 
статистического электричества и оптического явления посредством выяв-
ления физической сущности природных явлений; показать родство лите-
ратуры, живописи и физики как разных сторон познания единого мира. 
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Задачи: 
Обучающие: продолжить развивать умения сравнивать природные яв-

ления (закат солнца, молнию, эхо), выделять основное, подмечать особен-
ности явлений, наиболее характерные их свойства, выделять разновидности. 

Развивающие: способствовать развитию умений самостоятельно выделять 
главное, обобщать и систематизировать имеющиеся знания. Развивать речь 
обучающихся, а также умение создавать логически выдержанный текст. 

Воспитательные: продолжить формирование познавательного интереса к 
физике, закрепить знания обучающихся о творчестве художников и писателей, 
изображающих природные явления в своих произведениях. 

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений. 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, Интернет. 
Ход урока: 
1. Организационный этап. 
2. Постановка задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 
Учитель литературы: Человек, пытливый, стремящийся к духовному ро-

сту, всегда стремился изучать природу. По крупицам собирал информацию о 
нашей планете, о жизни как самом великом чуде. Изучая живую природу, по-
лучая уроки нравственности и ответственности, был очарован её волшебством. 
Старался строить свой собственный мир так, чтобы близким было радостно и 
интересно жить рядом. 

Обратимся к эпиграфу урока. 
В Природе мировой, 
В борьбе стихий, в развитьи постепенном 
Все существа, все формы создались 
И Жизнию могучею зажглись! 

Ч. Дарвин 
 Какие чувства испытывает великий учёный? 
Природа – это таинство, а человек всегда стремился проникнуть в тайны 

природы. Однако научное объяснение явлений природы вовсе не разрушает её 
красоту и не мешает эмоциональному восприятию, а, напротив, усиливает его, 
делает богаче и многограннее. 

Сколько раз в своей жизни мы любовались закатом солнца! Почти каждый 
день мы можем наблюдать это явление. Однако никогда вы не сможет увидеть 
одинаковые закаты. Они всегда разные, завораживающие. 

3. Целеполагание. 
Учитель физики: Итак, можете ли вы назвать цель урока? (С помощью фи-

зических знаний попытаться раскрыть тайны заката солнца.) 
3.1. Актуализация знаний. 
Что такое световой луч? 
Каковы законы отражения и преломления света? 
4. Обобщение и систематизация знаний. 
Учитель физики: Природа необычайно разнообразна и прекрасна: закаты, 

туманы, молния, радуга, цунами и т. д. Но в то же время природа – это гигант-
ская лаборатория, и при её изучении мы сталкиваемся с проявлением одновре-
менно законов механики, гидростатики, термодинамики, молекулярной физи-
кой, электростатикой, оптикой. 

Но изучение физики окружающей нас природы очень важно не только в 
познавательных целях. Литература и живопись прекрасно развивают в нас 
эмоциональное восприятие природы. Для художественных произведений ха-
рактерна образность, метафоричность, т. е. употребление слова в переносном 
значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или яв-
лений. Таким образом, художественный образ не аналогичен реальному пред-
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мету или явлению, а лишь берет частичное сходство, за которым угадываются 
глубинные закономерности жизненных процессов. 

Библиограф: Я вам загадаю загадку. 
Стали алы облака, стала розовой река. 
Учитель физики: Итак, закат солнца – наш первый кластер. На каком свой-

стве солнечного света акцентируется внимание в загадке? 
Учитель МХК: Сегодня мало кто задумывается о том, что рядом с нами 

живет звезда. Самая настоящая. Солнце – небесный огонь, единственное, что 
может быть видимо одними и теми же существами от утренней до вечерней 
зари, от восхода до заката. 

В древности человек имел особое отношение к небу и Солнцу. Небо всегда 
было символом священным, а Солнце обожествлялось практически всеми 
народами Земли. Своим небесным ритмом оно задает порядок и организует 
культурную и религиозную жизнь людей, а его видимый путь по небу отража-
ется в мифах и традиционных праздниках всех народов мира. 

Люди, живущие на берегу моря в Западной Европе, были уверены, что каж-
дый вечер слышат мощное шипение солнца, заливаемого морем. 

Египтяне говорили о солнце как о дитя, когда оно всходило, и как о старике, 
когда вечером оно садилось. 

Индусы сравнивали солнце с лягушкой, которая припадает к воде утром и 
вечером. 

В Южной Африке, когда солнце опускалось к горизонту, люди говорили: 
«Солнце умирает». 

Учитель литературы: Потрясённый красотой заката, поэт Серебряного 
века А. Белый в 1903 году написал стихотворение «За солнцем». 

Пожаром закат златомирный пылает, 
Лучистой воздушностью мир пронизáв, 
Над нивою мирной кресты зажигает 
И дальние абрисы глав. 
Порывом свободным воздушные ткани 
В пространствах лазурных влaчacя, шумят, 
Обвив нас холодным атласом лобзаний, 
С востока на запад летят. 
Горячее солнце – кольцо золотое – 
Твой контур, вонзившийся в тучу, погас. 
Горячее солнце – кольцо золотое – 
Ушло в неизвестность от нас… 

Необычные сочетания оттенков заката, причудливость форм предметов в 
вечерние часы – всё это всегда привлекало внимание, вызывало восхищение, 
будило воображение писателей и поэтов. Обратите внимание, как импрессио-
нистично, музыкально, поэтично А.П. Чехов создаёт картины лирического 
пейзажа заката солнца в рассказе «Гусев»: 

«А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются 
облака... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до са-
мой средины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом 
с ним золотой, потом розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя 
на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро 
сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на челове-
ческом языке и назвать трудно.» 

Чеховский пейзаж богат яркими красками художественных деталей. Атмо-
сфера рассказов и их мелодия передаются через пейзаж, который создаёт опре-
делённое сказочное настроение. 
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Учитель МХК: Обратите внимание на картину Николая Николаевича Ге 
«Морской залив в Ливорно. Закат солнца» (1862 г.), где мы видим увлечение 
художника элементами освещения. Эта работа изображает лирической мотив: 
плавные формы облаков перекликаются с линиями волн и причудливыми 
очертаниями берега. 

В творчестве экспрессиониста Ге нашло свои истоки объединение молодых 
художников начала 20-го века «Голубая роза». Уже в названии мы видим глав-
ное устремление художников к фантастической мечте о красоте. 

Учитель литературы: Сведения о творческом объединении живописцев 
«Голубая роза» мы можем получить на страницах интернета. 

4.1. Воспроизведение знаний на новом уровне. 
4.1.1. Представление и защита проектов «Закат Солнца». 
4.1.2. Работа с интерактивной доской – сбор пазлов картины П.В. Кузне-

цова «Степной пейзаж с юртами» (1913 г.). Высший расцвет таланта худож-
ника из объединения «Голубая роза» мы видим в картинах «Киргизской сю-
иты», созданных после странствий в начале 1910-х гг. по стране. 

Учитель литературы: Для творчества любого художника, поэта, музыканта 
характерно то, что природа побуждает героев задумываться над своей повсе-
дневной жизнью и соотносить её с вечностью, с универсальными, общечело-
веческими законами и категориями. Это именно то, чего недостаёт человеку, 
захваченному суетой и мелочностью жизни, и вот как, например, непривычно 
для себя начинает думать герой «Дамы с собачкой» Гуров, столкнувшись с ве-
личием и великолепием природы: 

«Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой 
красивой, успокоенный и очарованный ввиду этой сказочной обстановки – 
моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если 
вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыс-
лим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом 
достоинстве.» 

Учитель физики: Непосвящённому в секреты физики человеку трудно 
представить, какое неистощимое творчество Природы скрыто за замыслова-
тыми явлениями. Знание законов физики многократно усиливает восхищение 
картиной мироздания и рождает в душе учёного стремление раскрыть миро-
здания. И пусть видимым результатом творчества учёного являются формулы 
и законы, а творчества писателя – строки, – корни творчества и науки одни – 
Природа, окружающий мир, мир человека. 

5. Контроль усвоения. 
6. Что понравилось на уроке? Формирование выводов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ И ВОПРОСЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ 
Аннотация: в статье поднимаются актуальные проблемы современного 

российского образования с точки зрения педагога-практика, учителя исто-
рии. Раскрывается роль проблемных уроков с целью повышения мотивации к 
образованию и формирования универсальных учебных действий на уроках ис-
тории. Учитель не только поднимает злободневные вопросы педагогической 
практики, но и пытается решить поставленные вопросы через современные 
образовательные технологии, а именно через технологию модерации. 

Ключевые слова: проблемный урок, технология модерации, универсальные 
учебные действия, инпут, субъект-субъектные отношения, тьютер, си-
стемно-деятельностный подход. 

Что же такое современная школа? Это где весело? Где целесообразно? Где 
любопытно? Где рождаются знания? Или это школа, которая дает знания в об-
щепризнанном понятии? Или школа – заведение, где учат жить: бороться за 
свое положение в обществе, уметь отстаивать свою позицию, уметь не только 
защищаться, но и побеждать, приносить прибыль в свой дом, строить отноше-
ния в обществе? Школа должна давать идеализированное или реальное пред-
ставление об обществе? 

Сегодня российское образование переживает процесс внедрения новых об-
разовательных стандартов, основной целью которого является высокое каче-
ство образовательного процесса. Психолог П.И. Зинченко говорил, что «зна-
ния, которые учащиеся получают в общеобразовательных школах – это мерт-
вые знания, т. к. обучаемых не учат применять эти знания в ситуациях жизни, 
когда востребованы различные способы деятельности, а наши учащиеся ока-
зываются некомпетентными людьми» [2]. 

Современное образование ставит вопросы: обеспечивает ли сегодня школа 
поступление обучаемых в вуз? Способствует ли наше образование тому, чтобы 
участники образовательного процесса смогли овладеть ключевыми компетен-
циями и стать компетентными людьми во взрослой жизни? 

По-новому формируется сегодня образовательный рынок. До этого основ-
ным заказчиком выступало государство в образовательном процессе. Сегодня 
заказчиком выступает сам ученик, он является субъектом образования. Ком-
петентный выпускник является субъектом собственной жизни, носителем уни-
версальных практических знаний, он способен действовать, решать собствен-
ные проблемы, нести ответственность за свою собственную судьбу, своей се-
мьи и судьбу своей страны, как это пафосно не звучит. 

В связи с этим российское образование меняет свои цели, которые состоят 
в том, чтобы помочь ученику овладеть универсальными учебными действи-
ями, а не знаниями, как было раньше, при решении собственных задач, и стать 
компетентным человеком и профессионалом в выбранном поприще. 

В последние годы нетрадиционные формы уроков используются учите-
лями довольно широко. Интерес к ним вызван многими обстоятельствами. 
Утверждается новый стиль педагогического мышления, ориентирующегося на 
интенсивное и эффективное решение образовательно-воспитательных задач в 
рамках сжимающегося объема учебного времени, на творческо-поисковую са-
мостоятельность школьников, модернизацию процесса обучения. Учитель 
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стремится удивить ученика, который проводит свое время не за книгой или в 
библиотеке, а у телевизора, за компьютером, видеоиграми и пр. 

Сегодня практически любой учитель применяет в своей деятельности не-
традиционные формы обучения школьников. Это связано, на мой взгляд, со 
становлением нового стиля педагогического мышления учителя, ориентирую-
щегося на интенсивное и эффективное решение образовательно-воспитатель-
ных задач в рамках скромного количества предметных часов, на признание 
факта усиления самостоятельной творческо-поисковой деятельности школьни-
ков, на модернизацию активных форм обучения различными дисциплинами. 

Арсенал форм уроков современного учителя истории не просто обновля-
ется под влиянием, прежде всего, усиливающейся роли личности учащегося в 
обучении, но и трансформируется в сторону необычных интерактивных форм 
преподнесения материала. Действительно, учитель в меру своих скромных 
возможностей пытается на уроке удивить школьника, который проводит массу 
времени не за книгой и в библиотеке, а за компьютером, причем в позиции 
активного игрока. 

С другой стороны, перед современным учителем истории уже целое деся-
тилетие стоят проблемы, навеянные пересмотром содержания предмета – аль-
тернативные подходы к решению и оценке проблем прошлого, выбор пути раз-
вития в тот или иной период, прогнозирование событий и явлений, нрав-
ственно-этические оценки личностей и хода событий. Обсуждение этих вопро-
сов на уроке невозможно без приобретения опыта ведения диалога, спора и 
приобщения к творческой деятельности. Умелое общение становится важней-
шим фактором в нашей непростой жизни и залогом успеха подрастающего по-
коления в их последующей деятельности. Коммуникативный диалог и способ-
ность к моделированию – это важные умения человека будущего. 

Не секрет, что сегодня современный урок – проблемный. Практика пока-
зывает, что даже самые очевидные истины остаются непонятными, пока чело-
век не осознает их в качестве проблемы. Буквально совсем недавно задача учи-
теля состояла в том, чтобы обозначить проблему для учеников, а теперь, глав-
ное – смотивировать обучающихся на поиск проблемы и путей, методов, при-
емов ее решения. Что же такое проблема? Эта некая интрига, противоречие 
между желаемым и действительным. В основе современной образовательной 
парадигмы заложен деятельностный подход. Действия учеников на уроке 
должны быть социализированы, иметь общественно значимую ценность. Про-
блемный урок уже обозначается в названии темы, где не должно быть закон-
ченности, а обучающиеся должны продолжить с постановкой знаков препина-
ния. И в этом аспекте может возникнуть дискуссия. Дискуссия одновременно 
становится как активная форма и как технология проблемного обучения. 
Например: по теме «Эпоха Перестройки в истории СССР: развитие демокра-
тических тенденций?!…» или в метапредметном уроке «Молчание – тоже 
ложь?!…»: какой знак препинания ставить учащимся? (.,?! или …) Ученики в 
соответствии обозначают проблему, анализируют ее, ставят задачи и нахо-
дят пути решения проблемы. 

Сегодня, наиболее рациональной, эффективной технологией является тех-
нология модерации. В чем ее значимость? Она направлена на то, чтобы вовлечь 
одновременно всех учеников класса в учебный процесс и непросто вовлечь, а 
сделать их участие заинтересованным, мотивированным, нацеленным на до-
стижение образовательных результатов [1]. 

Модерация эффективно решает эту сложную задачу путем организации 
групповой работы обучающихся. Работа может проводится в парах, мини-ко-
мандах или малых группах, либо всем классом в зависимости от количествен-
ного состава класса. 
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Сама модель урока очень гибкая и может менять свой каркас от многих 
причин и условий. Весь урок создают дети: 

1. Обозначение темы и проблемы. 
2. Выявление ее актуальности. 
3. Погружение в тему, поиск информации (статистика, схемы, таблицы, 

диаграммы, дополнительный материал, афоризмы, эпиграфы, цитаты и т. д.). 
4. Опыт прошлого, решение проблемы в прошлом. 
5. Что делать, чтобы решить проблему, предложение практических, кон-

кретных действий. 
6. Осмысление, рефлексия, которая должна иметь когнитивный характер: 

написание эссе, выводы, практические продукт: плакат-коллаж, синквейн, ис-
торический портрет, презентация и т. д. 

Каждый в группе выполняет свою роль: информатор, аналитик, консуль-
тант, оценщик (заполняет оценочный лист: участие каждого в группе. Здесь 
главное все: и кто больше группе принес баллов, и как в целом группа справи-
лась со своей задачей, что нового создано в групповом взаимодействии. 

Могут быть и другие модели: когда идет конкуренция, кто быстрее найдет 
ответ, донесет качественную информацию и т. д., тут уже творчество учителя. 
Главным еще условием является – создание учителем на уроке ситуации вы-
бора. Речь идет не столько о возможности выбора, сколько о его необходимо-
сти. Постепенно наш ученик понимает, если он откажется от выбора, то за него 
это сделают другие, а он может превратиться в объект манипуляций уже в са-
мостоятельной жизни. Научить ученика делать взвешенный, просвещенный 
выбор можно лишь путем приобретения навыков критического мышления и 
принятия ответственных решений. Требуя от обучаемого способности к само-
стоятельным решениям, современная школа освобождает его от мелочной 
опеки со стороны учителя. Вместе с правом выбора у школьника появляется и 
«право на ошибку». Он сам несет ответственность за принимаемые решения, 
пожинает результаты своих побед и поражений. 

Особое значение при этом приобретает характер взаимоотношений по ли-
ниям: «учитель – ученик», «ученик – ученик», «ученик – учитель». 

Что делает учитель в такой модели? Он играет в одной команде вместе с 
обучающимися, выполняя роль консультанта, тьютера, наставника, т. е. педа-
гога, что в переводе с греческого означает «ведущий за собой», примером слу-
жит классическая античная школа. Еще учитель может дать инпут – неболь-
шое по объему сообщение-информацию, которая становится основой для 
практической работы и включает взаимодействие участников урока, т. е. мо-
тивирует на поиск, творческую деятельность, создание какого-либо нового 
продукта. Что может быть инпутом? Афоризм, притча, отрывок из документа, 
источника, статистика, все, что угодно, но такая, чтобы заинтересовала ребят 
и смотивировала на практическую работу, на самостоятельную постановку це-
лей к уроку, обозначение ожидаемого результата [1]. 

Учитель выступает модератором образовательного процесса, т. е. из «кон-
тролируещего» органа он выступает регулирующим учебным процессом, стар-
шим партнером. 

Конечно, все это требует психологической перестройки своего сознания, 
мышления. Но без нового понимания своего назначения, учитель не будет при-
нят социумом. Эта сегодняшняя действительность, поэтому современному 
учителю необходимо перестраивать свою педагогическую деятельность, кото-
рая, в первую очередь, будет направлена на передачу знаний во внутренний 
опыт ученика. 
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Введение Федерального государственного стандарта основного общего об-
разования актуализирует проблематику воспитания личности. Одним из тре-
бований к личностным результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования является развитие эстетического со-
знания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера [3, с. 9]. 

Эстетическое воспитание – это воспитание способности правильно по-
нимать и воспринимать прекрасное в искусстве и в действительности, вос-
питание потребности принимать участие в создании чего-либо прекрасного 
в жизни и в искусстве, а также воспитание эстетических чувств, суждений, 
вкусов [2, с. 21]. 

Важность искусства в эстетическом воспитании не вызывает никакого со-
мнения. В нем отражается человеческий духовный мир, его вкусы, идеалы, 
чувства. 

На уроках технологии в средней школе декоративно-прикладное искусство 
может служить незаменимым средством эстетического воспитания детей. При 
изучении раздела «Художественные ремёсла» учащиеся знакомятся с наибо-
лее распространенными и доступными для их возраста видами декоративно-
прикладного искусства: вышивка, плетение, роспись ткани, вязание крючком, 
лоскутное шитье. 

В основе методики эстетического воспитания лежит совместная деятель-
ность педагога и ученика, направленная на развитие у него творческих способ-
ностей, восприятие художественных ценностей, формирование осознанного 
отношения к социальной, природной, предметной среде. 

Взаимодействие ребенка с произведением искусства прежде всего начина-
ется с восприятия, которому нужно уделять особое внимание. Активизируют 
восприятие выполнение исследовательских заданий, касающиеся истории со-
здания произведений декоративно‐прикладного искусства, технологии их из-
готовления. Они порождают устойчивый интерес, делают восприятие более 
глубоким и полным. Усилить эмоциональное воздействие произведения деко-
ративно-прикладного искусства на ребенка может сопровождение восприятия 
музыкой, чтение подобранных по теме стихов. 
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Эффективным средством воспитания является самостоятельный анализ 
произведений декоративно-прикладного искусства, сочинения, выражающие 
отношение ученика к тому или иному произведению, его впечатления. При 
этом ученик использует знания, полученные на уроках изобразительного ис-
кусства. Основными образцами должны служить произведения народного де-
коративно-прикладного искусства. Опираясь в своей творческой деятельности 
на народные традиции, школьники открывают новые эстетические свойства, 
присущие обрабатываемым материалам. 

Одним из наиболее действенных методов обучения и воспитания является 
личный показ учителем приемов художественной обработки материалов. Ма-
стерски выполненная работа рождает у ребят желание самим создать вырази-
тельное изделие. 

Важно развивать у детей потребности познавать мир и творчески исполь-
зовать полученные знания в своей деятельности. Одним из средств повышения 
эффективности уроков являются творческие задания, связанные, например, с 
подбором гармоничных цветовых сочетаний, стилизацией природных форм. 
Цель подобных работ – развитие творческого воображения, внимательное 
наблюдение жизни и переработка жизненных образов в декоративные в соот-
ветствии с замыслом и выбранным материалом. Примером того, как учащиеся 
преломляют познанную красоту элементов и явлений действительности для 
создания декоративной композиции, может быть стилизация цветочных моти-
вов. Процесс стилизации требует от ученика умения применять те или иные 
художественные средства, способность чувствовать силу эстетической выра-
зительности изобразительного языка данного вида искусства. 

Одним из действенных методов эстетического воспитания является наблю-
дение природы, которая зачастую подсказывает учащимся сюжеты для деко-
ративных композиций. При этом, видя прекрасное в природе, дети учатся 
свойственным ей ритму, симметрии, динамике, гармонии, перенося это в свои 
декоративные композиции по вышивке, лоскутному шитью, росписи ткани. 

Формирование у каждого ребенка творческих способностей – главная за-
дача эстетического воспитания. Важно формировать такие качества, способ-
ности и потребности личности, которые позволяют превратить ученика в ак-
тивного созидателя, творца эстетических ценностей. Суть этой задачи заклю-
чается в том, что ребенок должен не только знать прекрасное, уметь им любо-
ваться и оценивать, а он еще должен и сам активно принимать участие в со-
здании прекрасного в искусстве, жизни, поведении, отношениях. 

На воспитание эмоциональной сферы учеников большое влияние оказы-
вает посещение выставок, а также организация выставок работ учащихся, где 
ученики выполняют одновременно две роли – мастера-исполнителя и зрителя. 
Выставки детского творчества обогащают жизнь ребенка благодаря визуаль-
ным образам и эмоциональному воздействию. В конце каждого урока целесо-
образно проводить итоговые поурочные выставки, позволяющие оценить не 
только свои работы, но и высказать свое суждение о работах одноклассников. 

Таким образом, приобщение детей к искусству, основанного на художе-
ственных ремёслах, оказывает влияние на формирование их эстетического 
вкуса, способствует развитию творческих качеств личности, открывает пути 
для дальнейшего совершенствования и в других областях культуры и искус-
ства, что определяет гармоничное развитие личности в целом [1, с. 34]. 

Список литературы 
1. Джалилова С. Нравственно-эстетическое воспитание в процессе творческого труда // Вос-

питание школьников. – 2008. – №10. – С. 47–50. 
2. Кудрявцев В.Б. Развитие творческих способностей и эстетическое воспитание детей // 

Начальное образование. – 2005. – №4. – С. 65–74. 
3. Основное общее образование: Федеральный государственный образовательный стандарт: 

Сборник нормативно-правовых материалов. – М.: Вентана-Граф, 2014. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

182     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Софронова Наталия Викторовна 
д-р пед. наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ 
РОБОТОТЕХНИКЕ В ШКОЛЕ 

Аннотация: автор отмечает проекты как наиболее эффективную форму 
организации исследовательской деятельности учащихся. В данной статье 
описан опыт обучения студентов – будущих учителей информатики, органи-
зации проектной деятельности учащихся в школе при обучении робототех-
нике на основе использования комплектов Mindstorms NXT 2.0 и LEGO 
Mindstorms Education EV3. 

Ключевые слова: робототехника в школе, проектная деятельность, обу-
чение студентов, педагогическое направление. 

Формирование навыков исследовательской деятельности является одной 
из обязательных составляющих образования как на общем, так и на професси-
ональном уровне. Наиболее эффективной для школ формой организации ис-
следовательской деятельности учащихся являются проекты [1, с. 120]. На се-
годняшний день в обучении робототехнике главным стимулом являются со-
ревнования, которые, безусловно, имеют важное мотивационное значение. Од-
нако постановку задачи в проведении соревнований по робототехнике осу-
ществляют организаторы, а участники только исполнители. Важность умения 
решать поставленные задачи никто не отрицает, однако не менее важно уметь 
генерировать задачи. Именно это умение обеспечивает прогресс в развитии 
общества. Поэтому считаем, что в обучении школьников должна быть творче-
ская составляющая, то есть предоставлять учащимся возможность самим ста-
вить задачи и решать их, что и обеспечивает проектная деятельность. Заметим, 
что для организации проектной деятельности учащихся при обучении робото-
технике в школе можно опираться на имеющиеся ресурсы интернет, а при по-
лучении определенного опыта учащиеся уже могут сами создавать уникаль-
ные модели роботов. 

Апробация идей организации проектной деятельности в школе проходила 
в период научно-исследовательской практики студентов 4 курса группы бака-
лавриата по направлению «Педагогическое образование» профиль «Информа-
тика» ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический универси-
тет им. И.Я. Яковлева». Студенты разделились на три команды и разрабаты-
вали Лего – проекты, которые можно использовать на уроках робототехники в 
школе. 

 

Первая команда студентов создала проект «Ро-
бобульдозер (Robodoz3r)» (рис. 1) (Ю.А. Азимбаев, 
Ш.З. Джумамурадов, О.В. Евдокимова, А.В. Илла-
рионова).  

Рис. 1. Робобульдозер 
 



Педагогика общеобразовательной школы 
 

183 

Содержание проекта. Был создан проект «Робобульдозер (Robodoz3r)», 
который будет двигаться в любом направлении и, увидев какое-либо препят-
ствие, толкает его. Управлять Робобульдозером можно с помощью мобиль-
ного телефона и установленного на него приложения. 

Вторая команда создала два проекта: «Rаptоr» – змея (рис. 2), «Spider» – 
«Паук» (рис. 3) (А.О. Александрова, Е.Г. Баженова, Р.И. Кутлымурадов, 
А.Ю. Кубыркина, О.О. Львова, Е.Ю. Тимофеева). 

 

Рис. 2. Змея 

Содержание проекта. Сделан «Робот-Rаptоr», 
который будет двигаться в любом направлении и, 
увидев какое-либо препятствие, будет кусать его. 
 

 

Содержание проекта. Создан «Робот-spider», 
который двигается в любом направлении и, увидев 
шарик или какой‐либо иной предмет, будет хватать 
его и нести его в том же направлении. 

  

Рис. 3. Паук 
 

Третья команда студентов создали два очень интересных проекта: «Робо-
тизированная машина типа погрузчик» (рис. 4), «Манти – застенчивый бого-
мол» (рис. 5) (Н.К. Рыбкина, А.А. Серебряков, А.Ю. Сергеева, В.П. Шатунова, 
Е.А. Школьникова). 

 

Рис. 4. Погрузчик 

Содержание проекта. Создать робота, способ-
ного ездить по ковру или твердому покрытию пола, 
поднимать грузы, которые находятся в поддоне на 
высоту до 14 см, устанавливать их на пол и на 
полки или другие платформы, и брать обратно. 
Можно запрограммировать Робота‐погрузчика для 
выполнения автоматических задач с помощью дат-
чика вращения двигателя и ультразвукового дат-
чика. Если есть свободный блок NXT, то можно со-
здать Bluetooth-соединение между блоком NXT и 
погрузчиком или компьютером и блоком NXT по-
грузчика. Управлять роботом можно с помощью 
телефона. 
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При создании этих проектов были использованы наборы Mindstorms 
NXT 2.0, LEGO Mindstorms Education EV3. Базовый набор Mindstorms NXT 
подходит для начинающих исследователей Мира Роботов в возрасте 
от 8-ми лет. В основе – база LEGO Techniс. На ней «построены» развивающие 
технологические конструкторы для юных физиков, механиков и инженеров. 
LEGO Education Mindstorms EV3. Базовый набор разработан для любознатель-
ных робототехников в возрасте от 10-ти лет. За основу взята фирменная база 
LEGO Techniс. 

Рассмотрим возможности включения элементов робототехники в школь-
ные дисциплины. 

Таблица 1 
Система обучения робототехнике на основе объединения 

с некоторыми дисциплинами школьного курса 
 

Дисциплина Цели и задачи Рекомендуемые
системы

Особенности

Информа-
тика 

Расширение зна-
ний в области про-
граммирования и 
моделирования.

LEGO Mindstorms,
Robotis Bioloid, 
Fischertechnik. 

Связь с программиро-
ванием, моделирова-
нием и социальной ин-
форматикой.

Физика Углубление прак-
тических навыков 
по механике и 
электротехнике. 

LEGO Mindstorms,
Robotis Bioloid, 
fischertechnik, Ar-
duino. 

Связь с разделами фи-
зики: механика: ос-
новы кинематики, ос-
новы динамики; ос-
новы электродинамики 
и электростатика и др.

Технология В начальных клас-
сах – конструиро-
вание. 

LEGO, LEGO 
Mindstorms, 
fischertechnik. 

В соответствии с 
ФГОС ООО по направ-
лению «Индустриаль-
ные технологии».

 

Рассказы о роботах на уроках информатики можно начинать с самых пер-
вых уроков, независимо от возраста учащихся в рамках раздела «Социальная 
информатика». Далее, когда учащиеся будут изучать программирование или 
моделирование, учитель может демонстрировать изучаемые алгоритмические 
структуры или приемы моделирования на роботах. Однако в классе должна 
быть группа учащихся, на которые учитель может «опереться», те, кто изу-
чают робототехнику во внеурочное время. 

На уроках физики робот может демонстрировать реальное воплощение 
основных законов механики и электродинамики. Главная проблема такой 
интеграции – это отсутствие методической литературы и учебно-методиче-
ских пособий. 

Содержание проекта. Создать Манти – застенчи-
вый робот-животное, которое ходит и радуется 
жизни, пока не увидит руку. Когда это бедное суще-
ство всё-таки увидит руку, то он сразу опускает го-
лову и отворачивается. Затем снова начинает весело 
ходить в новом направлении. 
 

Рис. 5. Богомол 
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Считаем, что создание роботов и управление ими это не только увлекатель-
ный процесс, но и занятие, имеющее большое дидактическое и воспитательное 
значение. Во-первых, роботы «возвращают» детей в реальность. Чуть ли не с 
первых лет жизни дети играют в компьютерные игры, в которых существуют 
свои правила (например, несколько жизней, нереальные прыжки или передви-
жения под водой без скафандра и пр.). У детей происходит смешение вирту-
ального и реального миров. Роботы существуют в реальной среде и подчиня-
ются законам реального мира. Во-вторых, скучное для многих школьников 
программирование превращается в увлекательнейшее занятие по составлению 
программы для управления роботом. Чтобы дети лучше могли понять смысл 
команд языков программирования было придумано множество Исполнителей, 
первый из которых – знаменитая черепашка Лого (разработчик – Сеймур Пей-
перт). Робот тоже исполнитель, только существующий не в виртуальной, а ре-
альной среде. И, наконец, интегративное значение роботов, для создания ко-
торых необходимо обладать знаниями в области программирования, техноло-
гий (чтобы собрать робота), физики (работа с датчиками) и пр. В целом робо-
тотехника в школе полностью соответствует основной идее новых Федераль-
ных Стандартов – формирование не только знаний и умений, но и способности 
применять их на практике. 

Список литературы 
1. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: Учебное пособие / Н.В. Софро-

нова. – М: Высшая школа, 2004. – 223 с. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 
Аннотация: автор отмечает, что проектная деятельность создаёт мо-

тивацию у обучающихся к самостоятельной работе, к поиску нужной и ин-
тересной информации, к достижению результата – создание проекта. В ста-
тье рассматриваются виды проектной деятельности на уроках музыки, а 
также приводятся примеры проектов и их этапы. 

Ключевые слова: проектная деятельность, виды проектов, уроки музыки. 

С самого начала моей работы в школе ребята получали самостоятельные 
творческие задания в виде рисунков, сообщений, докладов. Все свои работы 
они оформляли творчески на листе А4. Темы работ были разными: биография 
какого – либо композитора, творческая жизнь, интересные события из жизни. 
А также ребята находили сведения об истории возникновения таких крупных 
музыкальных жанров как: опера, балет, мюзикл, кантата. И, конечно же, о том, 
как возникли такие танцы как вальс, полька, полонез, мазурка и т. д. Часто 
ребята приносили свои работы не по темам урока, проявляя свой интерес к 
предмету. 

Сейчас же все эти работы и задания вышли на другой уровень – проектная 
деятельность. 

В проектной деятельности участвуют ребята всем классом, разделившись 
на группы, а также индивидуально. 

На своих уроках я применяю следующие виды проектов: 
1. Ролевые проекты: 
 инсценировка детских песен, а также песен из русского фольклора (осо-

бенно часто это применяется в 1, 2, 3 классах). 
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Один из примеров: 2 класс, урок №18 «Фольклор – народная мудрость», 
где учащиеся разыгрывают русскую народную песню «Бояре, а мы к вам при-
шли!», разделившись на группы. 

2. Исследовательские проекты: 
Один из примеров: 5 класс, урок №18 «Из чего состоит опера?». 
Цель этого проекта – расширить знания ребят в области оперы. 
На одном из уроков по теме «Опера» мною дано поверхностное определе-

ние опере. В конце урока ребята делятся на мини – группы, с помощью карто-
чек, которые приготовлены мною. И каждая группа получает задание. 

1 группа – находит информацию о том, что такое либретто, и кто его сочи-
няет; 2 группа – что такое ария, и какова её роль в опере; 3 группа – что такое 
в опере ансамбль, и какова его роль; 4 группа – что такое речитатив; 5 группа – 
что такое хор, и какова роль хора в опере; 6 группа – что такое оперный ор-
кестр, где он располагается; 7 группа – что такое балет в опере и оперная по-
становка; 8 группа – находит информацию о том, какова роль композитора в 
опере; 9 группа – готовит общую презентацию и является ведущим на уроке. 

На следующем уроке, который так и называется «Из чего состоит опера?» 
каждая группа представляет свой материал. Выступление ребят сопровожда-
ется показом презентации и прослушиванием музыкальных фрагментов из раз-
ных опер. После чего самими обучающимися подводится итог и завершение 
урока. 

3. Сценарные проекты: 
 сценарии внеклассных музыкальных мероприятий для школы или ка-

кого-либо класса. 
Один из примеров: сценарий «Жизнь без музыки возможна?», который 

проводился в конце учебного года и был одновременно итоговым отчётным 
концертом творческих объединений по музыке. 

4. Информационные проекты: 
 стенгазеты с музыкальным материалом, загадками, стенды и т. д., кото-

рые выполняются для мероприятия «Неделя искусства» в школе; а также такие 
информационные проекты как: 

 «Биография П.И. Чайковского»; 
 «Жизненный путь С.С. Прокофьева»; 
 «Творчество М.П. Мусоргского»; 
 «Музыкальные инструменты» и т. д., где ребята (в группах или отдельно) 

находят нужную информацию о композиторах или инструментах, показывают 
иллюстрации к инструментам, портреты, имитируют игру на различных музы-
кальных инструментах. В результате поиска нужной информации в разных ис-
точниках ребята узнают много нового и интересного. 

Один из любимых творческих проектов у школьников «Музыкальная 
сказка», который каждый год я провожу в 3 классе в процессе двух уроков 
«Детские образы в музыке». 

Цель этого проекта – сочинение своих сказок после прослушивания сказоч-
ных музыкальных детских пьес П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, М.П. Му-
соргского. А также ребята создают свой рисунок, тот, который возник у них в 
воображении после прослушивания пьес. Именно к своему рисунку они и со-
чиняют сказку. 

По своему опыту убедилась в том, что подобные задания ребятам очень 
нравятся. С огромным желанием они выступают со своими работами перед 
классом. 

А также, помимо групповых мини-проектов в классе, учитывая возможно-
сти ребят и их загруженность в школе, работу над проектами я организовала 
следующим образом: 

1. Проект выполняется индивидуально обучающимися (самостоятельно). 
2. Работа выполняется в течение учебного года. 
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3. Каждому классу даётся тема проекта (учитывая желания ребят) 
4. Каждый проект включает в себя: презентацию; текст проекта, в котором 

указаны номера слайдов; музыкальные файлы в формате mp3. 
5. Защита проектов с коллективным обсуждением, выводами. 
В процессе работы над проектами мною даются рекомендации, в случае, 

если необходимо доработать проект, а также какая – либо помощь по оформ-
лению презентации информационного проекта и т. д. 

В заключении хочу добавить, проектная деятельность в школе нужна и 
важна, т. к. она развивает интеллект ученика, самостоятельность, творческие 
способности, учит анализировать, исследовать, а самое главное – дети полу-
чают знания через свою деятельность. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИГРЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности игры для форми-

рования и совершенствования коммуникативной компетенции обучающихся 
на речевых уроках. Автором акцентируется внимание на том, что коммуни-
кативные игры (в том числе на основе видеоматериалов по риторике) стиму-
лируют активную речевую деятельность учеников на речевых уроках. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция школьников, речевой 
урок, задания коммуникативного характера, коммуникативная игра, комму-
никативные игры, видеоматериалы по риторике, средства обучения рито-
рике, методика обучения риторике. 

Задания коммуникативного характера (в том числе коммуникативные 
игры) способствуют активной речевой деятельности школьников, что позво-
ляет решить основную задачу современного речевого урока – обучить «эффек-
тивному, т. е. результативному общению» (Т.А. Ладыженская). 

Мы считаем, что при характеристике коммуникативной игры принципи-
ально важен комплексный подход к указанной разновидности дидактической 
игры как к деятельности, как к виду учебного задания и как к особому тексту, 
обладающему специфическими чертами. 

Коммуникативная игра рассматривается нами как педагогически органи-
зованная в заданной учебно-речевой ситуации совместная коммуникативная 
деятельность состязательного характера. Назовем основные её признаки: мо-
делирование речевой ситуации; наличие речевого действия участников и за-
данных правил; принятие игроком какой-либо речевой роли; необходимость 
создания высказывания (сообщения/текста); наличие жюри и четко сформули-
рованных требований к речевому поведению участников игрового процесса с 
учетом правил; определение особенностей и эффективности выбранной мо-
дели речевого поведения; комплексный характер опорных и формируемых 
умений (одновременно совершенствуется несколько коммуникативных уме-
ний); наличие комплексной интенции – организовать игровую деятельность, 
учебную деятельность (связанную с изучаемой темой), поддержать интерес к 
речевым урокам, повысить уровень коммуникативной компетенции, побудить 
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к самостоятельной деятельности, направленной на совершенствование комму-
никативной культуры и др. 

С другой стороны, мы рассматриваем коммуникативную игру как вид учеб-
ного задания состязательного характера, направленного на формирование ком-
муникативной компетенции (способности решать возникающие коммуника-
тивные задачи с учетом значимых элементов речевой ситуации). 

И наконец, коммуникативная игра в нашем понимании – это особый учеб-
ный текст сценарного плана для организации игровой деятельности. 

Далеко не всякая игра может быть средством формирования коммуника-
тивной культуры учащихся. При отборе или создании сценария коммуника-
тивной игры необходимо учитывать как минимум два критерия: 1) психологи-
ческий – соответствие игры возрастным и индивидуальным особенностям де-
тей (возраст, темперамент, уровень сформированности детского коллектива); 
2) методический – соответствие теме урока; возможность для формирования 
коммуникативных умений и др. 

Коммуникативные игры направлены на совершенствование коммуника-
тивной компетенции, под которой понимается способность и реальная готов-
ность к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность 
к речевому взаимодействию и взаимопониманию [1, с. 27], что проявляется на 
репродуктивном (адекватно понимать информацию, воспроизводить текст, 
владеть разными видами чтения и др.) и продуктивном уровнях (создавать тек-
сты различных стилей и жанров, владеть разными видами монологов и диало-
гов и др.) [1, с. 28]. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми уме-
ниями и навыками использования языка в жизненно важных для данного воз-
раста сферах и ситуациях общения и проявляется в умении определять цели 
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 
готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Рассмотрим примеры. 
Коммуникативная игра 1. Представьте, что вам поручили сделать устное 

объявление для одноклассников. Перемена. Вы входите в класс. Все шумят. 
Как же вам выполнить поручение? Разделитесь на две команды: «однокласс-
ники» и «риторы». Выберите жюри (3–4 чел.). 

«Риторы»! Сейчас вам будут предложены карточки с указанием темы 
объявления, вам нужно дополнить информацию так, чтобы объявление было 
понятным адресату. Подумайте, что вы скажете, чтобы привлечь внимание 
к своей речи. Определите необходимый тон, темп, громкость речи. Поду-
майте, какие жесты уместно использовать в данной ситуации. 

«Одноклассники»! Вам необходимо продумать, какие вопросы вы можете 
задать, чтобы уточнить, правильно ли вы поняли информацию. Будьте вни-
мательны! 

Жюри должно определить, чье объявление оказалось самым удачным, и 
объяснить свой выбор. Подумайте, удалось ли «риторам» решить речевую 
задачу? Уместно ли выбраны громкость речи, темп; удачно ли использование 
жестов? Точно ли «одноклассники» сформулировали свои вопросы? На подго-
товку – 3–5 минут. 

Итак, «риторам» необходимо продумать текст объявления и сделать со-
общение для «одноклассников», которые должны, внимательно прослушав 
объявления, задать уточняющие вопросы. Все ли вам понятно? «Риторы», по-
лучите карточки с заданием. На подготовку – 3 минуты. Команды готовы? 
Жюри? Начинаем! (Выступают участники – «риторы», «одноклассники» за-
дают вопросы.) 

Слово – жюри. Чье выступление, на ваш взгляд, оказалось самым удач-
ным? Почему вы так считаете? Кто был самым оригинальным? Чья речь 
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была наиболее точной? Чье поведение было уместным, чье – более коррект-
ным? Поздравляем победителей! Благодарю всех участников игры. 

Карточки с заданиями 
Сообщите, что ваш класс идет в бассейн. 
Сообщите о том, что после уроков вы всем классом идете в театр. 
Сообщите, что вы отправляетесь в загородную поездку [2, с. 36–37]. 
Коммуникативная игра 2. Представь, что к вам в гости приехали род-

ственники из другого уголка России. Расскажите о достопримечательностях 
города так, чтобы гости смогли определить маршрут экскурсии. Разделимся 
на 2 команды. Выберем жюри. После обсуждения – представляем свой город. 
Условие: участвуют в презентации все игроки. Время на подготовку – 3 ми-
нуты. Жюри определяет, кто из участников был самым красноречивым, чья 
речь была богаче и эффективнее. 

Как видим, для реализации сценариев коммуникативных игр необходимо 
активное речевое взаимодействие участников игры с учетом предлагаемой ре-
чевой ситуации, в результате которого создается высказывание. 

Наш опыт показывает, что коммуникативные игры могут строиться на ос-
нове видеоматериала, которые, как известно, позволяют не только демонстри-
ровать, создавать, но и видоизменять ситуации общения, варьировать её от-
дельные компоненты; предъявлять образцы речевых жанров и разные вари-
анты речевого поведения всех участников коммуникации. 

Готовясь к включению в урок коммуникативной игры на основе видеосю-
жета, учитель изучает материала учебника, методических рекомендаций; про-
сматривает и анализирует фрагменты для определения соответствия содержа-
ния возрастным и психологическим особенностям детей, задачам урока. 
Кроме того, педагог сформулирует вопросы для анализа, определяет количе-
ство повторных просмотров, место включения видеоматериала в урок, проду-
мывает условия игры и создает её сценарий. 

Так, например, выбирая фрагмент детского юмористического киножурнала 
«Ералаш» №72 «Подарок» авторов И. Члаки, А. Блюмина, режиссера В. Хо-
менко (Краткое содержание фрагмента. Накануне 8 марта школьники опреде-
ляют, кому какой подарок вручить. Практически нет сомнений, кому что по-
дарить, пока очередь не доходит до красивой новой куклы: ребята горячатся, 
кричат, ссорятся, и в результате самый лучший подарок испорчен – кукла 
разорвана пополам.), учитель исходит из того, что ситуация спора между 
школьниками частотна, им не всегда удается договориться без ссор, то есть 
представленная в сюжете история связана с жизненным опытом детей, содер-
жание фрагмента доступно и понятно ученикам, при просмотре и анализе со-
здаются условия, при которых школьники «как бы со стороны» наблюдают за 
речевым поведением. 

Примерные вопросы для анализа сюжета. 
 Что послужило причиной спора? Что говорили герои сюжета? Как звучал 

их голос? Какие несловесные средства использовали собеседники? 
 Вежливо ли так себя вести? Почему? Как вы думаете, что будет чувство-

вать девочка, которая получит в подарок сломанную игрушку? 
Приведем пример коммуникативной игры, организованной на основе 

фрагмента. 
Вариант 1. Посмотрите видеосюжет. Определите, спор это или ссора. 

Обоснуйте свою точку зрения. (Просмотр видеосюжета. Беседа.) 
 Сейчас мы с вами поиграем. Разделитесь на 3 команды. По одному пред-

ставителю от группы приглашаем в жюри. Внимание: задание! Представьте, 
что вы входите в класс в момент разгорающегося спора ребят. Какие аргу-
менты вы приведете, чтобы примирить ссорящихся, успокоить их? (Повтор-
ный просмотр части фрагмента.) 

 Итак, как вы успокоите спорящих? Что скажете, каким тоном? Команды 
готовят ответ. Жюри наблюдает и решает, кто лучше справился с заданием. 
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Обратите внимание! Необходимы: 1. Обращение. 2. Выяснение причины 
спора. 3. Примирение спорящих. 

 Итак, подведем итоги игры. Кому удалось примирить спорящих лучше? 
Кто привел более веские доказательства, аргументы? Кто говорил с более 
уместной интонацией? Чья речь более выразительна? 

 Вы убедились, что для решения речевой задачи (в данном случае – при-
мирения спорящих) необходимо подбирать убедительные доказательства, до-
воды [2, с. 44–45]. 

Очевидно, что коммуникативная игра на основе видеосюжета имеет специ-
фические черты: значимые компоненты представлены в сюжете; до начала иг-
ровых действий проводится аспектный анализ речевой ситуации для выявле-
ния значимых её компонентов и степени понимания учениками содержания; 
выбор жюри, деление на команды, как правило, происходит до просмотра сю-
жета, чтобы сохранить свежесть восприятия; задание для соревнования (ком-
муникативной игры) обязательно формулируется с опорой на содержание ви-
деофрагмента и др. 

Как показывает наш опыт, коммуникативные игры на уроках развития 
речи стимулируют активную речевую деятельность учеников, учат взаимо-
действовать и принимать позицию партнеров по команде и оппонентов, 
анализировать конфликтные ситуации и находить результативный выход 
из них, критически оценивать речевое поведение всех участников взаимо-
действия, помогают учителю создать атмосферу комфортного речевого об-
щения на уроке; способствуют формированию и совершенствованию ре-
флексивных умений школьников. 
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Аннотация: в данной работе отмечается, что в современных условиях 
урок истории и обществознания в школе должен не только дать учащимся 
основы знаний в рамках этих предметных областей, но формировать актив-
ную личность, мотивированную к самообразованию, к поиску диалога с дру-
гими людьми, обладающую ценностями как общечеловеческими, так и обще-
национальными. Автор видит задачу учителя в создании условия для форми-
рования такой личности. 

Ключевые слова: личность ученика, компетенции, формирование нацио-
нального самосознания, познавательная мотивация, личностно-ориентиро-
ванная педагогика. 

Становление демократического государства, возрождение России и возвра-
щение ее в мировую цивилизацию значительно подняли престиж обществен-
ных наук. Именно история и обществознание в первую очередь формируют 
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личность школьника, готовят его жить в меняющемся мире, дают целостное 
видение мира, научные представления о наиболее важных проблемах, которые 
стоят перед человечеством. Учат не столько усваивать готовую информацию, 
сколько приобретать эти знания самостоятельно, чтобы затем пользоваться 
ими для решения новых познавательных задач. То есть, на уроках этих обра-
зовательных областей формируются базовые компетенции личности активной, 
толерантной, открытой новому знанию, способной к сотрудничеству. Считаю, 
что уроки истории и обществознания должны быть нацелены на воспитание 
чувств патриотизма, гражданственности, способствовать формированию 
национального самосознания. Моя задача – помочь каждому ученику освоить 
три круга ценностей: этнокультурных, общенациональных (российских) и об-
щечеловеческих (планетарных). Акцент делаю на формирование образного 
мышления и развитие эмоциональной сферы школьников, на организацию их 
активного участия в поиске и усвоении культурно-бытового материала. Доби-
ваюсь осознанности, самостоятельности, действенности, устойчивости, эмо-
циональной окраски социальной (моральной) и познавательной мотивации 
обучения истории. 

Процесс обучения рассматриваю как совместную деятельность учителя и 
учащихся, что предполагает решение педагогических задач в русле личностно‐
ориентированной педагогики. При планировании уроков стараюсь учитывать 
индивидуальные особенности познавательного процесса (восприятие, память, 
мышление, внимание, речь) и индивидуальные свойства личности ученика 
(направленность, темперамент, характер, способности). Одной из главных за-
дач считаю активизацию познавательной деятельности учащихся. Решению 
задачи способствует широкий круг методов обучения, которые постоянно ис-
пользую на уроках истории и обществознания. Отдаю предпочтение проблем-
ному, частично‐поисковому, исследовательскому. 

Нетрадиционные приемы изучения истории: персонификация, драматиза-
ция, интервьюирование персонажей, ролевая игра – существенно повышают, 
на мой взгляд, интерес детей к изучению темы урока, делают их активными 
участниками образовательного процесса. Участие детей в определении целей, 
задач изучения темы, самостоятельное формулирование проблем, которые 
нужно решать на уроке, также повышает мотивацию к учению. Стараюсь со-
здавать такую ситуацию, чтобы ученики были постоянно в поиске. Примене-
ние исследовательского метода помогает достигать такого уровня. 

Развивая познавательную самостоятельность школьников в учебной дея-
тельности, добиваюсь того, чтобы от воспроизводящей деятельности по образ-
цам они продвигались к деятельности преобразующей, используя полученные 
знания в новых ситуациях, а в процессе поиска новых знаний и способов дея-
тельности могли бы достигнуть уровня творческой деятельности. 

Применяемые методы обучения ориентируют учащихся на овладение но-
выми историческими знаниями, способствуют росту познавательных мотивов 
и интереса к изучению истории и обществознания. В процессе обучения у уча-
щихся формируется понимание социальной значимости изучения истории и 
обществознания. Полученные на уроках знания они применяют в своих иссле-
довательских работах. 

Важной задачей учителя истории считаю воспитание молодежи гражда-
нами своей Родины, России, людьми, знающими и уважающими свои корни, 
культуру, обычаи своего родного края. Провожу во внеурочное время занятия 
на темы «Родословие», «Чтобы помнили мой род», «Наш край родной», кото-
рые помогают учащимся постигать общечеловеческие ценности (мама, Ро-
дина, семья, предки, память). Эти занятия расширяют знания учащихся о своей 
«малой Родине», делают более личным восприятие исторических событий, 
воспитывают любовь и уважение к своим корням. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

192     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма явля-
ется главной задачей работы клуба «Мы – россияне», которым я руковожу три 
года. В работе клуба важными считаю три направления: 

1) приобщение детей к русской народной культуре; 
2) воспитание демократических ценностей гражданина; 
3) знакомство с сокровищами русской культуры и героическими страни-

цами истории Отечества. 
Таким образом, уроки истории и обществознания и внеурочная деятель-

ность позволяют формировать историческое мышление, удовлетворять по-
требности детей в общении, реализации своих творческих способностей, вос-
питывать уважение к нашей истории, культуре, традициям, формировать граж-
данскую позицию школьников. 
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ПРЕДМЕТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности школьных учебни-
ков по отечественной истории для 6–9 классов издательства «Русское слово» 
в формировании предметных универсальных учебных действий. Автором ана-
лизируется содержание школьных учебников истории для основной школы, 
способствующее формированию предметных универсальных учебных дей-
ствий. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стан-
дарт, основное общее образование, второе поколение, школьные учебники ис-
тории, отечественная история, универсальные учебные действия, предмет-
ные универсальные действия. 

В линии учебников издательства «Русское слово» представлено системати-
ческое изложение содержания курсов истории России для 6–9 классов в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования и Примерной программой основного общего об-
разования. 

Структура представленных учебников по курсу Истории России выстроена 
в соответствии с Базисным учебным планом (по два учебных часа в неделю 
в 6–8 классах и три часа в 9 классе) [3]. 

Учебно-методический комплект учебников по курсу Отечественной исто-
рии вместе с УМК по курсу Всеобщей истории представляют собой систему 
учебников, состоящую из завершенных линий, которые обеспечивают преем-
ственность изучения предмета в полном объеме на соответствующей ступени 
общего образования. Система учебников по курсу «История России» обеспе-
чивает достижение следующих требований к результатам освоения Основной 
образовательной программы общего образования: 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 
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дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сфе-
рах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений, жизни в современном поли-
культурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-
ции личности, миропонимания и познания современного общества на основе 
изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содер-
жащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про-
шлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отно-
шение к ней [3]. 

Содержание каждого учебника по истории России структурировано по раз-
делам в соответствии с хронологическим принципом, внутри разделов (пара-
графы) – по основным содержательным линиям (экономика, политический 
строй, внутренняя и внешняя политика, культура и быт). Сами параграфы раз-
биты на отдельные пункты, каждый из которых является самостоятельной со-
держательной единицей в рамках параграфа (урока). 

Материал учебников выстроен логически и включает несколько содержа-
тельных линий (культура и быт, экономика, политика, человек в исто-
рии и  пр.), отражающих содержательные единицы Стандарта и Примерной 
программы. Это позволяет сформировать умения и навыки по различным от-
раслям и тематике исторических знаний – экономической и политической ис-
тории, истории культуры, основ исторической антропологии и т. д. 

Концепция системы учебников основана на устоявшихся достижениях 
научной историографии. Признание важности материального (развитие про-
мышленности, техники и технологий) и социально-политического (совершен-
ствование правовых норм, политической системы общества и государствен-
ных институтов) прогресса человечества сочетается с необходимостью оцени-
вать исторические события и явления с позиций их современников, уделять 
внимание не только внешней эволюции человеческого бытия, но и переменам 
в сознании и духовной культуре. Следует особенно отметить, что в учебниках 
для 6–9 класса по истории России, как в линии для первого концентра, мето-
дологические и философско-исторические аспекты представлены импли-
цитно, с использованием общепринятых терминов и символики и на доступ-
ном языке, чтобы не перегружать учащихся теоретическими проблемами. 

Структура и последовательность изложения материала обеспечивают со-
держательную и методическую преемственность каждого последующего 
курса истории с предшествующим. Это достигается путем осуществления 
главной задачи курса – поступательного формирования системы знаний, уме-
ний и навыков, универсальных учебных действий и ключевых социальных 
компетенций на основе ряда сквозных содержательных линий. Структурное 
содержание учебников основано на движении от общего, целого к частному, 
более конкретному. 

Аппарат ориентировки учебников постоянен от курса к курсу и представ-
лен содержанием (с указанием номера, названия раздела, параграфа и стра-
ницы), а также системой специальных обозначений по тексту параграфов. 
В обращении к учащимся авторы учебников расшифровывают каждую из те-
матических рубрик. Важные для запоминания даты, имена исторических лич-
ностей, понятия и термины выделены особым шрифтом. 

Учебники соответствуют возрастным особенностям учащихся. Объемы 
учебного материала каждого из учебников не превышают максимальное коли-
чество часов, выделенное на изучение курса истории в каждой возрастной 
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группе. Это позволяет учителю иметь возможность вариативности обучения 
на основе представленных в учебниках материалов дополнительного и источ-
никоведческого характера. 

Содержание учебников стимулирует развитие познавательных интересов 
учащихся, их индивидуальных и творческих способностей. Это достигается 
путем сбалансированного сочетания основного, дополнительного текстов и 
методического аппарата. 

Материалы рубрики «Это интересно» в учебниках 6–7 класса дадут воз-
можность учащимся, интересующимся историей, расширить свои знания об 
изучаемых событиях, познакомиться с интересными подробностями. С рубри-
кой «Это интересно» прямой преемственностью связана рубрика «История в 
лицах» для 8–9 классов. Здесь дополнительный материал приобретает уже бо-
лее предметный и конкретный характер, ориентированный на внимание к роли 
личности в истории, связи перипетий биографии конкретного человека с со-
бытиями мирового масштаба. Вопросы и задания к данным рубрикам, инте-
грированные в общий комплекс вопросов и заданий позволяют расширять и 
углублять знания и навыки с опорой на основной материал учебника. Главная 
функция данных рубрик – поддержка любознательности и избирательности 
интересов [4; 5]. 

Особое место в учебниках занимает рубрика «Документ», проходящая 
сквозной линией через все книги комплекта. Эта рубрика вкупе с вопросами и 
заданиями к ней играет не только особую роль в развитии аналитических и 
творческих способностей учащихся, но и в формировании комплекса познава-
тельных УДД, связанных развитием критического мышления, усовершенство-
ванием навыков по работе с информацией – ключевой компетенции, столь не-
обходимой и важной в сегодняшнем информационно-насыщенном и быстро-
меняющемся мире [4; 5]. 

Представленные учебники по истории России позволяют не только проде-
монстрировать определенные научные знания для усвоения учащимися, но и 
провести проверку их усвоения учителем через методический комплекс УМК, 
включающий разноуровневую систему вопросов и заданий. Расположенные в 
начале раздела т. н. «ключевые вопросы» носят опережающий характер и за-
дают направление последующей работе с учебным материалом. Вопросы и за-
дания по тексту параграфа позволяют провести текущую проверку усвоения 
учебного материала, а вопросы в конце параграфа и в конце раздела – провести 
двухступенчатую систематизацию и итоговый контроль ранее полученных 
знаний. Каждый тип вопросов и заданий имеет специальную символику, что 
заранее настраивает учащихся на определенный ритм работы [2; 3]. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и формирование предметных универсальных 
учебных действий при изучении курса осуществляется через использование 
всего учебно-методического комплекса по истории России. 

Разнообразие иллюстративного материала позволяет сформировать УУД 
работы с историческими реконструкциями, изображениями реальных памят-
ников и предметов прошлого, рисунками современных художников, картами, 
схемами, таблицами и т. д. К данным УУД можно отнести: описание, сравне-
ние, анализ, чтение, сопоставление и т. п. Задания по работе с иллюстрациями 
(описание, сравнение, анализ) особенно способствуют развитию речевой дея-
тельности учащихся, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности [4]. 

Учебники позволяют проводить различные виды работ с текстом: анализ, 
составление плана, тезисов, выделение главной мысли, составление альтерна-
тивного описания, ответы на вопросы и их составление и т. п. 

Красочность и вариативность описания событий и явлений Отечественной 
истории позволяет заинтересовать учащихся содержанием курса, подвигнуть 
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их на самостоятельную или проектную деятельность по изучению какой-либо 
темы. С этой целью методический аппарат содержит различные задания, каса-
ющиеся проектной деятельности (подготовка презентаций, рефератов и т. д.) 

Особая роль среди итоговых вопросов и заданий отводится умению рабо-
тать с Интернетом (поиск и отбор исторической информации) и компьютером 
(подготовка презентаций), что способствует предусмотренным Основной об-
разовательной программой совершенствования навыков работы с информа-
цией при помощи компьютера (поиска дополнительной информации для ре-
шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; по-
иска, организация и хранение информации на персональном компьютере, в ин-
формационной среде учреждения и в Интернете; формирование первичных 
навыков организации собственного информационного пространства) [1]. 

Наглядность учебного материала достигается посредством использования 
различного рода иллюстративных и иных материалов, которые служат для 
формирования не только универсальных учебных действий, но и образа исто-
рического события, личности, характеристики повседневной жизни человека 
в разные эпохи. Все представленные иллюстративные материалы имеют хоро-
шее качество, и их использование методически оправдано и связано с основ-
ным текстом. 

Разнообразие учебного материала, наличие опережающих, попутных и ито-
говых вопросов, вариативность возможностей их использования позволяет 
учащимся сформировать навыки работы как индивидуальной, так и группо-
вой. Использование творческих заданий послужит средством не только разви-
тия креативных способностей учащихся, но и средством для самостоятельной 
познавательной активности, умения учиться, планировать и организовывать 
свою деятельность. 

Система вопросов и заданий в учебниках позволяет учитывать индивиду-
альные особенности учащихся, их жизненный опыт. Вопросы и задания соот-
ветствуют возрастным и психологическим особенностям обучающихся. Учи-
тель может организовывать не только контроль и самоконтроль, но и взаимо-
контроль учащимися, что способствует сотрудничеству с педагогом и сверст-
никами. 

Межпредметные связи такими предметами, как география, литература, 
цикл естественных дисциплин (в разделах по истории научных открытий) про-
слеживаются во всех учебниках линии. 

Метапредметный характер учебников определяется возможностью форми-
рования универсальных учебных действий на основе тематического содержа-
ния курсов. Сформированные УУД являются условием учебной адаптации 
учащихся и повышения мотивации обучения. 

Таким образом, школьный учебник истории является одним из средств 
формирования и развития предметных учебных действий учащихся на уроках 
истории, так как научить ребёнка правильно работать с учебником – одна из 
главных развивающих задач в процессе обучения истории и безусловно, тре-
бует осмысления учителем тех новых учебных задач, стоящих перед ним, ко-
торые обозначил ФГОС общего образования. 
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В АСПЕКТЕ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФГОС 
Аннотация: в статье рассматривается проблема организации внеуроч-

ной деятельности в образовательных учреждениях. На сегодняшний день про-
блема очень актуальна, и поэтому педагоги дополнительного образования 
ЦДТ «Юность» разработали программу «Взаимодействие», способствующая 
организации внеурочной деятельности в школах Дзержинского района 
г. Перми. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, ФГОС, программа «Взаимо-
действие». 

Проблема использования свободного времени подрастающим поколением 
в целях всестороннего воспитания и развития всегда была актуальной для об-
щества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Од-
нако наиболее продуктивно воспитание целенаправленное, организуемое пе-
дагогами-профессионалами. Такой является внеурочная деятельность, направ-
ленная на развитие духовно-нравственного потенциала ребенка, формирую-
щая высокий уровень самосознания, дисциплины, способность делать пра-
вильный нравственный выбор. 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для формирования 
гуманных межличностных отношений в классе, поскольку она ориентирована 
на создание условий для неформального общения детей, имеет выраженную 
воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе 
многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультур-
ных интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 
воспитания [1]. 

Вместе с тем, в ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 
 расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обес-

печенности и уровням образованности; 
 плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой 

информации (телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-ком-
пьютерной индустрии; 

 резкого снижения уровня чтения, особенно классической художествен-
ной литературы; 

 ограниченности общения со сверстниками; 
 неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций; 
 разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уво-

дящих и отчуждающих от реальности. 
Поэтому на сегодняшний день для всех образовательных учреждений на 

первое место выходит проблема организации внеурочной деятельности. 
Именно сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские 
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проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способ-
ными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 
друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности [2]. 

Заинтересованность школ в решении проблемы внеурочной деятельности 
объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом 
на образовательные результаты: личностные результаты, включающие готов-
ность и способность обучающихся саморазвитию; метапредметные резуль-
таты, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные дей-
ствия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляю-
щими основу умения учиться; предметные результаты, включающие освоен-
ный обучающими в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 
для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также систем основополагающих эле-
ментов научного знания лежащих в основе современной научной картины 
мира. Важная задача педагогов в этих условиях – это удовлетворение посто-
янно изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных 
потребностей детей. 

На основании этих образовательных результатов педагоги МАОУ ДОД 
ЦДТ «Юность» разработали программу «Взаимодействие», которая позволит 
организовать внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 

При реализации данной программы ребенку дается право свободного вы-
бора досуговых программ, объединений, секций, кружков, которые близки ему 
по духу и отвечают его внутренним потребностям, здесь ребенок успешно ре-
ализует и развивает свои таланты, способности. Таким образом, у ребенка по-
вышается мотивация к обучению, творческая и социальная активность, исклю-
чается детская беспризорность [1]. 

Перед школами Дзержинского района стоит задача оптимизировать обра-
зовательное пространство по внеурочной деятельности, но не хватает специа-
листов в школе, не хватает необходимых ресурсов, и просто не хватает вре-
мени учителям из-за большой нагрузки, и тогда учителя школ прибегают к со-
трудничеству с ЦДТ «Юность». На сегодняшний день Центр детского творче-
ства работает по программе «Взаимодействие» с семью школами района, это – 
СОШ №44, СОШ №59, Гимназия №31, СОШ №120, СОШ №34, СОШ №72, 
СОШ №1. 

Чтобы внеурочная деятельность педагогов Центра стала качественной, 
необходимо изучение заказа на образование детей и их родителей. Поэтому 
педагогами был разработан целый спектр образовательных услуг: «Фотоди-
зайн», «Клуб веселых и находчивых», «Фишай-портрет», «Компьютерные тех-
нологии», «Английский театр», «Флористика», «Радиохобби», «Вокальная 
студия», «Умелые ручки». Своеобразие программы заключается в том, что де-
ятельность, организуемая педагогами, выступает в качестве средства развития 
социальной активности. 

Организация воспитания и социализации обучающихся по программе 
«Взаимодействия» осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, к труду; 
 воспитание гражданственности, патриотизма; 
 формирование ценностного отношение к окружающей среде. 
Результативность работы во внеурочной деятельности педагогами ЦДТ 

«Юность» определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в 
ходе проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, 
олимпиады), проекты, конференции, практические работы, самоанализ, само-
оценка, наблюдения) [1]. 
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По итогам проведенного мониторинга педагоги ЦДТ «Юность» и учителя 
образовательных учреждений, сделали следующие выводы: 

1. Возросла удовлетворенность родителей. 
2. Повысился процент детей, посещающих творческие объединения. 
3. Дети используют приобретенные во внеурочной деятельности учебные 

навыки на уроках, что позволяет достичь более высоких результатов. 
4. Выросла творческая активность учащихся. 
Успешность реализации образовательной программы «Взаимодействие» 

зависит от четкого взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса: педагогов дополнительного образования, реализующих программы вне-
урочной деятельности, учителей школы, детей и их родителями. 

Список литературы 
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2. ФГОС Планируемые результаты начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010. 
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Аннотация: в данной научной статье ставится задача рассмотреть 
сущностно-содержательную характеристику ценностных ориентаций млад-
ших школьников, раскрыть потенциал художественно-эстетической дея-
тельности младших школьников в детской школе искусств. На основе прове-
денного исследования автором выявлены и обоснованы педагогические усло-
вия совершенствования процесса формирования ценностных ориентаций 
младших школьников на основе художественно-эстетической деятельности 
в детской школе искусств. 

Ключевые слова: педагогические условия, ценностные ориентации, худо-
жественно-эстетическая деятельность, младший школьник, детская школа 
искусств. 

Происходящая в обществе девальвация многих, устоявшихся в сознании 
людей ценностей, требует изменения их иерархической системы, в которой 
приоритетными должны быть фундаментальные общечеловеческие ценности: 
Земля, Отечество, Семья, Труд, Знание, Культура, Мир, Человек [1]. Усвоение 
этих ценностей подрастающим поколением обусловливает такое содержание 
учебно-воспитательного процесса, которое бы способствовало самореализа-
ции личности в окружающем мире для его творческого освоения. 

Вышеизложенное актуализирует приоритет творческих и эмоционально‐
ценностных начал в личности. Отсюда возникает необходимость включения 
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во всю систему педагогических действий художественно-эстетического фак-
тора воспитания, который эффективно помогает ребенку освоить на основе 
сформированных ценностных ориентаций целостную картину мира в широ-
ком спектре жизненных ситуаций. Такое понимание значения художественно‐
эстетической деятельности, как средства формирования ценностных ориента-
ций, предъявляет новые требования к преподаванию предметов искусства в 
системе дополнительного образования, в частности, детских школах искусств, 
в деятельности которых определяющей функцией является развитие склонно-
стей, способностей, интересов, личностного и, на этой основе, социального са-
моопределения детей. 

Для младшего школьного возраста характерны эмоциональная отзывчи-
вость, высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы (сензитив-
ность), целостное восприятие мира, в том числе и художественное (синкре-
тизм), что позволяет осваивать духовный опыт, который выработан человече-
ством. Это служит предпосылкой для формирования ценностных ориентаций 
младшего школьника на основе художественно-эстетической деятельности, 
которая стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве 
по законам красоты, благодаря чему развиваются художественно-эстетиче-
ские чувства, вкус, переживания, взгляды и убеждения, формируется активное 
эстетическое отношение учащегося к произведениям искусства. 

Многоаспектность проблемы формирования ценностных ориентаций дока-
зывается наличием широкого спектра научных исследований. Анализ научной 
литературы позволяет нам обосновать ценностные ориентации младших 
школьников «как систему ценностных установок, совокупность ценностей, 
ценностное отношение к значимым сферам окружающей жизни, определяю-
щих сознание младшего школьника, выступающих побудителем поведения в 
соответствии с имеющейся в обществе системой ценностей» [3, с. 36]. Цен-
ностные ориентации младших школьников включают в себя «совокупность 
духовных ценностей, представляющих собой интерактивные понятия: Чело-
век, Знание, Творчество, Труд, Семья, Родина, Мир, Искусство» [2, с. 12]. 

Однако, несмотря на имеющиеся исследования в области формирования 
ценностных ориентаций младших школьников на основе художественно-эсте-
тической деятельности, отмечается недостаточная разработанность в научно-
методическом плане комплексного подхода к процессу формирования у млад-
ших школьников ценностных ориентаций системе дополнительного образова-
ния, в частности, в детской школе искусств. 

Анализ теоретических исследований и реальной практики формирования 
ценностных ориентаций младших школьников на основе художественно-эсте-
тической деятельности показывает существующие противоречия: между воз-
растающими требованиями общества к выработке у школьников ценностных 
ориентаций и тем положением, когда в содержании образования не актуализи-
рована предметная область «Искусство» и, соответственно, художественно-эс-
тетическая деятельность, позволяющая наиболее эффективно их формировать; 
между потенциальными возможностями системы дополнительного образова-
ния, в частности, детских школ искусств, в формировании ценностных ориен-
таций младших школьников на основе художественно-эстетической деятель-
ности и недостаточной разработанностью этой проблемы на научно-методиче-
ском и практическом уровнях. 

Выявленные противоречия определили проблему: каковы педагогические 
условия совершенствования процесса формирования ценностных ориентаций 
младших школьников в детской школе искусств? 

Возникла необходимость проведения специальной работы по их формиро-
ванию. В целях совершенствования процесса формирования ценностных ори-
ентаций на основе художественно-эстетической деятельности младших 
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школьников, нами были разработаны и реализованы педагогические условия, 
при которых данный процесс осуществляется наиболее эффективно: 

1. Актуализация в содержании учебных предметов детской школы искус-
ств осознанного восприятия и понимания младшими школьниками общечело-
веческих ценностей Человек, Знание, Творчество, Труд, Семья, Родина, Мир, 
Искусство. 

Воспринимая произведение искусства, младший школьник непосред-
ственно стремится к творчеству, что является сознательной художественно-
эстетической деятельностью. Тем самым, чувства, возникшие в результате 
данной деятельности, являются тем «катализатором» сознания, с помощью ко-
торого младший школьник не только приобретает новые знания о мире, но и 
вырабатывает свое отношение к нему. 

Именно в художественно-эстетической деятельности, когда возникают, ак-
туализируются, удовлетворяются потребности младшего школьника, рожда-
ются мотивы, интересы, эмоции, формируются ценностные ориентации, при-
обретаются и изменяются ценности. Знакомясь с творчеством поэта, худож-
ника, композитора младший школьник начинает иначе воспринимать мир, в 
нем совершается творческое обновление. Вникания в подтекст произведения 
искусства младший школьник проявляет эмоциональное (эстетическое) отно-
шение к героям произведений, что ведет к формированию у него ценностных 
ориентаций. Отсюда следует, что большое значение необходимо придавать 
выбору произведений, обладающих художественной ценностью, то есть образ-
цам культуры, восприятие которых младшим школьником формирует у него 
систему ценностей, ценностных установок, ценностное отношение к значи-
мым сферам окружающей жизни и определяет его сознание. Такой выбор вы-
ступает побудительной силой поведения в соответствии с имеющейся в обще-
стве системой ценностей. 

2. Разработка и реализация в образовательном процессе интегрированной 
авторской программы «К вершинам искусства». 

В образовательный процесс детской школы искусств была введена инте-
грированная авторская программа «К вершинам искусства», которая направ-
лена на обогащение мира учащихся, развитие их эстетического вкуса через 
воздействие различных видов искусств в комплексе. Принцип интеграции 
обеспечивает взаимодополнение, взаимопроникновение различных искусств, 
позволяет осуществлять в единстве музыкальную, изобразительную, пласти-
ческую деятельность, драматизацию, направляя учащихся на выработку 
устойчивых ценностных ориентаций как в искусстве, так и в жизни. При этом 
важным приобретением для младших школьников становятся художествен-
ные ассоциации, позволяющие ориентироваться в мире ценностей. 

Ведущим в реализации программы стал деятельный подход, направлен-
ный на освоение учащимися культуры родного края, этнического прошлого 
своего народа (русского, чувашского). Материал программы включает в 
себя фольклор, сказки, былины, сказания, легенды, игры, знакомит с тра-
диционным бытом, предметным окружением, народным декоративно-при-
кладным искусством. 

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс активных форм и методов 
(художественная игра, музыкальные импровизации, театрализация, сочине-
ние миниатюр и др.) художественно-эстетической деятельности. 

Из всего многообразия форм нами, в качестве оптимальных, были исполь-
зованы в учебном процессе детской школы искусств следующие: коллектив-
ные (художественное проектирование художественного салона, пение с игрой 
и театрализация); групповые (сочинение миниатюр); индивидуальные (музы-
кальные импровизации, сочинения о картинах). Так, используя художествен-
ное проектирование художественного салона, учащимся предоставлялась воз-
можность в коллективной деятельности создать интерьер помещения, в котор-
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ом подбор картин, статуэток, изделий прикладного характера должны высту-
пать в едином стилевом решении, в гармонии. В процессе проверялось, 
насколько у детей развит художественный вкус, чувство меры. Активность 
этой формы выражается в том, что дети в состязательности, фантазии учатся 
принимать единое решение. Но главное, что младшие школьники, находясь в 
ситуации выбора разных вариантов, сами определяют ценность, целесообраз-
ность произведений и предметов искусства. 

Пение с игрой и театрализация организовывали младших школьников в 
коллективе на драматургическое решение сюжета, содержания. Здесь актив-
ность проявляется в ролевой деятельности, взаимодействии, поэтому в группе 
происходило распределение и выполнение микрозаданий, которые были свя-
заны друг с другом, а результатом должна была стать общая режиссура и соб-
ственно показ действа. 

Сочинение миниатюр включает задание группе детей сочинить рассказ‐
впечатление о картине, часто о натюрморте, оживить ее, рассказав о принад-
лежности предметов их хозяину, о нем (характер, настроение). 

Музыкальные импровизации стали для учащихся любимым музыкальным 
занятием, так как позволили каждому показать свое творчество. На заданную 
мелодию каждый представлял свою ритмическую, инструментальную импро-
визацию. 

Сочинения о картинах, как активная форма выбора и определения ценно-
сти картины, были направлены на проверку включенности ребенка в процесс 
оценивания картины. 

Для решения задач формирования ценностных ориентаций младших 
школьников в школе искусств нами был использован набор активных методов 
обучения и воспитания, формирующих взгляды, убеждения, общественное со-
знание; стимулирующие деятельность, самооценку, саморегуляцию младших 
школьников; организующие художественно-эстетическую деятельность, вы-
рабатывающие навыки и привычки поведения. Таковыми нами определены ак-
тивные методы, опирающиеся на оживление детских эмоций с помощью лите-
ратурных, музыкальных и художественных образов; вызывание адекватных 
эмоций; «вживание в образ»; акцентирование деталей; сравнение. 

Метод оживления детских эмоций с помощью литературных, музыкаль-
ных и художественных образов оживляет, усиливает, раскрашивает все детали 
содержания произведения искусства, непосредственно подсказывает верную 
интонацию, ставит учащегося на место изображенного героя произведения, 
учит переживать вместе с ним и сопереживать ему, будит детское воображе-
ние. При восприятии учащимися картины использовалась сопутствующая му-
зыка, характер, настроение которой созвучно настроению картины. 

Используя на уроке метод вызывания адекватных эмоций, мы своей целью 
ставили непосредственное, активное участие эмоций учащихся, адекватное со-
стоянию изображенного образа. 

Метод «вживания в образ» тесно связан с восприятием (бессознатель-
ным – интуитивным или осознанным), основанным на средствах художествен-
ной выразительности: пластической, цветовой, графической. Данный метод, 
использованный нами в работе, развивает у младших школьников глубокое 
восприятие произведений искусства, адекватное замыслу автора, творческое 
воображение. Учащиеся научились не только видеть, что изображено на по-
лотне, но и старались почувствовать переданное художником настроение, по-
нять, что испытывал автор, создавая картину, что хотел рассказать зрителям. 
Ведь главное назначение произведения искусства – пробудить в человеке пре-
красное, заставить его сопереживать, задуматься. 

Метод акцентирования деталей усиливает восприятие младшего школь-
ника и помогает ему установить взаимосвязь между частью и целым. При вос-
приятии произведения искусства учащемуся предоставлялась возможность 
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проанализировать отдельный фрагмент. Таким образом, внимание младшего 
школьника сосредотачивалось на одной определенной части произведения, 
что усиливает восприятие ребенка и помогает ему установить взаимосвязь 
между частью и целым. 

Метод сравнения направлен на повышение мыслительной активности 
младших школьников, способствует развитию мыслительных действий: ана-
лиза, синтеза, умозаключения. Усилить воздействие разных видов искусств че-
рез сравнение помогает попарное включение произведений разных видов ис-
кусств. 

Примененные нами методы способствовали формированию ценностных 
ориентаций младших школьников в ходе учебного процесса, в основе которого 
лежали проблема и поиск, исследование и интуиция (эвристический метод), 
творчество. При этом происходило формирование социального опыта, разви-
валась мотивация к художественно-эстетической деятельности. 

4. Стимулирование творческой активности, создание «ситуации успеха» 
в выполнении заданий, направленных на формирование ценностных ориента-
ций младших школьников. 

Стимулируя творческую активность младших, на наш взгляд, необходимо 
использовать различные способы развития самостоятельности: вера в соб-
ственные силы; постоянная готовность к деятельности; неординарность мыш-
ления и восприятия; непосредственность и эмоциональность. 

5. Активное включение родителей в процесс формирования ценностных 
ориентаций младших школьников. 

Работа по привлечению родителей в процесс формирования ценностных 
ориентаций проходило в два этапа: на первом велось педагогическое просве-
щение (информирование родителей, консультирование), на втором – включе-
ние родителей в процесс художественно-эстетической деятельности в образо-
вательном пространстве детской школы искусств. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, мы пришли к выводу о том, 
что основными педагогическими условиями, обеспечивающие формирование 
ценностных ориентаций младших школьников на основе художественно-эсте-
тической деятельности могут являться: направленность педагогического про-
цесса на осознанное восприятие и понимание младшими школьниками обще-
человеческих ценностей – Человек, Знание, Труд, Семья, Родина, Мир, Искус-
ство в содержании учебных предметов; разработка и реализация в образова-
тельном процессе интегрированной программы «К вершинам искусства»; 
внедрение в учебно-воспитательный процесс школы искусств активных форм 
и методов; стимулирование творческой активности, создание «ситуаций 
успеха» в выполнении заданий, направленных на формирование ценностных 
ориентаций; активное включение родителей в процесс формирования ценност-
ных ориентаций младших школьников. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос практического приме-
нения здоровьесберегательных технологий. Авторы отмечают направлен-
ность данных технологий на стимуляцию и рациональное использование 
психофизических возможностей учащихся на занятиях и во время соревно-
ваний по тхэквондо.  

Ключевые слова: тхэквондо, обучение, физическая подготовка, двига-
тельные навыки, психорегуляция, здоровьесберегающие технологии. 

Современные образовательные запросы общества потребовали от учрежде-
ния дополнительного образования и от педагогов в частности работать много-
профильно. Это обеспечивает наибольшую вероятность сохранения контин-
гента учащихся и возможность создания для каждого ребёнка ситуации 
успеха. Работа Дома детского творчества отражает всю многовекторность про-
цесса воспитания творческой личности. Педагогами создано образовательно-
воспитательное пространство для развития способностей детей по спортивно-
оздоровительному, художественному, декоративно-прикладному, техниче-
скому творчеству и развития лидерских качеств. Так обеспечивается вариатив-
ность образования детей с учётом их задатков, индивидуальных возможностей 
и способностей, ориентированных на развитие социально-значимой личности, 
расширение поля позитивной деятельности для недопущения фактов асоци-
ального поведения детей и подростков. 

Исследования последних лет убедительно доказывают, что уроки физиче-
ской культуры в общеобразовательной школе не могут обеспечить необходи-
мую для учащихся функциональную нагрузку на различные системы орга-
низма, обучить их умениям и навыкам по владению своим телом. Уроки не-
редко проводятся формально, не учитывая интереса и реальных потребностей 
детей, что снижает у них желание заниматься физической культурой и спор-
том. Мы считаем, что регулярные, педагогически и методически грамотно ор-
ганизованные занятия тхэквондо (ИТФ) содействуют формированию здоро-
вого образа жизни, снижению общего уровня заболеваемости, повышению 
спортивной результативности подростков. 

Сегодня рост популярности тхэквондо, как вида спорта и системы физиче-
ского воспитания, наблюдается последние десять лет. Тхэквондо, со своими мо-
ральными принципами, разнообразным арсеналом двигательных действий, со-
держанием техники органично подходит для формирования у детей ценност-
ного отношения к жизни. Трехгодичная образовательная программа по тхэк-
вандо «Алмаз» реализуется для учащихся 7–14 лет. Программой предусматри-
вается последовательность и непрерывность процесса подготовки юных тхэк-
вондистов, преемственность в решении задач укрепления здоровья подростков, 
воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания предпосылок для 
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достижения спортивных результатов. В практике работы по программе приме-
няются здоровьесберегательные технологии, основанные на бережном отноше-
нии к собственному здоровью, обучение различным оздоровительным техникам. 

Новизна и отличительная особенность программы заключается в последо-
вательном включении и сочетании в образовательном процессе здоровьесбе-
регающих технологий и массовых спортивных игр. Это создает благоприят-
ный эмоциональный настрой, повышает мотивацию, вызывает постоянный ин-
терес к занятиям и проявлению волевых усилий, улучшая результаты занятий 
и создавая предпосылки для формирования бойцовских качеств, помогает раз-
вивать общие двигательные и психические качества детей. Занятия восточ-
ными единоборствами сопряжены с рядом факторов, создающих для юных 
спортсменов, определенный дискомфорт: непривычные физические нагрузки, 
боязнь возможного травматизма и боли, страх перед неудачами и порождае-
мый всем этим психологический стресс [2, с. 384]. 

В современных условиях очень важен подбор средств и методов для дости-
жения оптимального состояния учащихся к соревнованиям. Оптимальные со-
стояния – это конкретная конечная цель подготовки подростка к спортивной 
деятельности [2, с. 233]. Основное внимание уделяется коррекции состояний 
непосредственно на соревнованиях и в дни подготовки к ним с помощью пси-
хорегулирующей и психомышечной тренировок. На занятиях мы регулярно 
используем паузы психорегуляции из нескольких частей. Первая часть вклю-
чает – упражнения-растяжения, потягивания, напряжения и расслабления. 
Вторая часть формирует у учащихся состояния релаксации. Третья часть – 
включает оптимизация и мобилизация психических и физических возможно-
стей на выполнение задания. Четвертая часть – имитирование и выполнение 
задания с различным усилием и скоростью. 

Другим эффективным методом оптимизации готовности юных тхэквонди-
стов мы считаем психомышечные тренировки, направленные на совершен-
ствование двигательных представлений за счет сосредоточения внимания и 
обеспечения сознательного контроля движений. Методика проста и доступна 
для ребят начинающих спортивную деятельность. В ней мы используем дыха-
тельные упражнения, максимальное напряжение мышц и покой после него, а 
также погружение. Мы выделяем ступени перехода к расслаблению и к акти-
визации: общая перестройка и гармонизация состояния, психомышечная регу-
ляция, общее расслабление мышц тела и активизация, обусловленная характе-
ром деятельности. 

Одним из этапов для оптимизации готовности является предстартовое со-
стояние на соревнованиях. В этой связи проблема формирования умений и 
навыков вхождения в оптимальное состояние боевой готовности является важ-
ной для современного спорта. Это объясняется тем, что одной из основных 
причин, мешающих начинающему полностью реализовать свой потенциал, яв-
ляется неумение справляться с неблагоприятными предстартовыми состояни-
ями, характеризующимися неустойчивым эмоциональным состоянием. Это 
состояние может отчетливо проявляться в виде симптомов, включающих в 
себя ухудшение координации движений, уменьшение гибкости, учащенное 
сердцебиение, ощущение разбитости, утрату способности концентрировать 
свое внимание. Учащийся выходит на поединок недостаточно уверенным в 
себе, что сказывается на его спортивном результате. По мнению Б.С. Волкова, 
данная проблема наиболее актуальна именно для детского спорта, особенно 
для детей, занимающихся восточными единоборствами [1, с. 17]. 

Мы выделяем для себя следующие задачи, которые решаются на этапе оп-
тимизации состояния готовности: тренировка концентрации и устойчивости 
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внимания, направленного на процесс деятельности; формирование положи-
тельного отношения к участию в соревнованиях; снижение значимости сорев-
нований как стресс-фактора; подавление отрицательных переживаний; умение 
отключаться от окружающей обстановки в ситуации ожидания. 

Следовательно, повышению результативности образовательной деятельно-
сти юных тхэквондистов будут способствовать мероприятия по оптимизации 
состояния спортивной подготовленности с целью повышения эффективности 
управления их соревновательной деятельностью [2, с. 371]. Нельзя недооцени-
вать данные технологии. 

Таким образом, несмотря на значительное разнообразие здоровьесберега-
тельных технологий, приемов и методов, рекомендуемых различными авто-
рами, их объединяет, прежде всего, выраженная направленность на стимуля-
цию и рациональное использование психофизических возможностей орга-
низма. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: автор отмечает, что в настоящее время большое внимание 

уделяется проблеме качества образования. Данная статья освещает основ-
ные аспекты организации сетевого взаимодействия на примере дошкольной 
образовательной организации в рамках осуществления инновационной дея-
тельности в статусе региональной экспериментальной площадки. 

Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, социальное 
партнерство, сетевое взаимодействие, образовательные проекты. 

С января 2015 года ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт‐
Петербурга работает в статусе региональной экспериментальной площадки на 
тему «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования в 
дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС до-
школьного образования». 

Выбор данной темы обусловлен тем, что в системе дошкольного образова-
ния наметились существенные изменения стратегии и тактики образователь-
ной деятельности, направленные на формирование гибкой, многофункцио-
нальной системы, обеспечивающей конституционное право каждого гражда-
нина России на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. Разра-
ботанные и вступившие в силу с 1 января 2014 года с этой целью ФГОС до-
школьного образования поставили перед педагогами новые задачи, такие как: 
обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, расшире-
ние содержания образования с учетом индивидуальных особенностей воспи-
танников, запросов и интересов всех участников педагогического взаимодей-
ствия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для повышения 
социального качества дошкольного образования. 

В настоящее время содержание образования в дошкольной образователь-
ной организации (ДОО; далее наряду с этим термином используется синоним – 
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение) определяется образователь-
ной программой дошкольного образования. Образовательная программа – это 
нормативно-управленческий документ дошкольной образовательной органи-
зации, характеризующий специфику содержания образования и особенности 
организации воспитательного-образовательного процесса в конкретной ДОО. 
Программа должна обеспечивать построение целостного педагогического про-
цесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физи-
ческое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое. В целом, именно реализация образовательной про-
граммы, учитывающей в полной мере потребности воспитанников, их родите-
лей (законных представителей), общественности и социума, является осново-
полагающим фактором при оценке качества образования. 

Одной из важнейших новелл Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» выступает регулирование сетевой 
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формы реализации образовательных программ. Потребность в этом назрела 
уже давно, т. к. данная форма фактически апробирована на практике многими 
образовательными учреждениями, осуществляющими инновационную дея-
тельность. 

Согласно ст. 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» сетевая форма обеспечивает возможность освоения детьми образо-
вательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в т. ч. иностранных, 
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
Таким образом, сетевая форма предусматривает использование ресурсов не-
скольких юридических лиц, в том числе не относящихся к сфере образования 
(научные, медицинские, физкультурно-спортивные организации, организа-
ции культуры и пр.). 

Впервые принципы сетевого взаимодействия образовательных организа-
ций и образовательных систем в рамках деятельности федеральных экспери-
ментальных площадок были закреплены Приказом Минобразования России от 
09.03.2004 №1123 «Об организации опытно‐экспериментальной деятельности 
в системе образования». 

Сеть – это структура для обеспечения процесса, с помощь которой две или 
большее число организаций сотрудничают для достижения общих целей. Сеть 
создаётся для объединения усилий в достижении общей цели, решения общих 
задач. Создание сети позволяет объединить усилия и добиться суммарного эф-
фекта. 

Сетевое взаимодействие можно трактовать как антипод отношений, вы-
строенных по иерархическому принципу. В сетях главенствуют горизонталь-
ные связи и принципы саморегуляции. Отношения взаимной выгоды, «двусто-
ронней полезности», лежащие в основе партнерства, являются одним из харак-
терных признаков сетевого взаимодействия. Для него характерно, прежде 
всего, становление особых отношений между участниками, возникновение 
многочисленных социальных связей, формальных и неформальных контактов. 

Успешно работающие сети помогают также добиться вместе того, чего 
нельзя добиться поодиночке; усилить взаимопомощь; оказывать влияние на 
другие организации и учреждения – как внутри сети, так и за её пределами; 
углубить понимание проблемы и расширить границы действий благодаря объ-
единению организаций и учреждений с различными возможностями; помогать 
в работе друг другу и делать работу совместно; избегать ненужного дублиро-
вания и бессмысленной траты имеющихся средств и ресурсов; обеспечить об-
мен идеями, мнениями, опытом и технологиями; морально и психологически 
поддержать взаимодействие участников; в определённых обстоятельствах – 
объединить административные, финансовые и кадровые ресурсы. 

Современные исследования общих вопросов взаимодействия сетевых ор-
ганизаций и перспектив их развития проведены В.А. Бианки, П. Зибером, 
М. Кастельсом, Н.Ф. Радионовой, Л.В. Сморгуновым, Р. Родесом и др. Мето-
дология сетевой организации во взаимосвязи с инновационными процессами 
в образовании разработана А.И. Адамским, К.Г. Митрофановым, А.А. Пин-
ским, Г.Н. Прозументовой и др. А.О. Зоткиным [2] исследована практика фор-
мирования сетевых образовательных программ, И.Ю. Малковой [3] – сетевых 
образовательных проектов, Е.В. Василевской [1] – сетевой организации мето-
дической службы. 

Также специфика сетевого взаимодействия рассматривается в структуре 
нормативных документов местного значения, в том числе «Стратегии развития 
системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. «Петербургская 
школа 2020», подготовленной членами Совета по образовательной политике 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга в 2010 году. 
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Изучение современных взглядов на вопрос повышения качества образова-
ния в условиях внедрения ФГОС ДО позволяет выявить основное противоре-
чие: дошкольные образовательные организации не могут в полной мере обес-
печить в автономном режиме заявленную в Федеральных государственных 
требованиях цель, направленную на обеспечение государством равенства воз-
можностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного об-
разования. Так, например, много сложностей вызывает организация психо-
лого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, если в детском саду отсутствуют ставки учителя-логопеда, педагога‐
психолога, учителя-дефектолога; проблематично с точки зрения охраны труда 
обеспечить посещение с детьми музеев и театров; адекватно реагировать на 
запросы родителей, касающиеся дополнительных образовательных и меди-
цинских услуг, в случаях, если у сотрудников не имеется необходимых знаний, 
квалификации; содействовать получению методической, психолого-педагоги-
ческой, диагностической и консультативной помощи детям, чьи родители вы-
брали семейную форму образования. 

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации является организация 
эффективной модели сетевого взаимодействия ДОУ с социальными парт-
нерами. 

Сетевое взаимодействие может быть организовано как с образовательными 
организациями, так и с иными организациями. В настоящий момент 
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга успешно вза-
имодействует с 12 организациями – социальными партнерами, среди которых 
Муниципальное образование «Озеро Долгое», Государственный Русский му-
зей; «Централизованная библиотечная система Приморского района»; 
ООО «Центр развивающих игр Воскобовича»; ГОУ СОШ №644 Приморского 
района Санкт-Петербурга и т. д.). 

Совместные образовательные проекты реализуются не только очно, но и с 
использованием дистанционного обучения. Превалирующая часть мероприятий 
реализуется и в дальнейшем планируется осуществляться за счет бюджетных 
средств в рамках совместных проектов с детьми, родителями, педагогами. 

Практическое воплощение модели предусматривает деятельность в рамках 
нескольких блоков: 

1. Работа с детьми, посещающими ДОУ и их родителями (законными пред-
ставителями) в рамках совместных проектов с социальными партнерами. 

2. Работа с «неорганизованными» детьми, посещающими ДОУ и их родите-
лями (законными представителями) в рамках совместных проектов с социаль-
ными партнерами. 

3. Работа с педагогами и социальными партнерами по организации и укреп-
лению сетевого взаимодействия. 

Разрабатываемая «Модель организации сетевого взаимодействия ДОУ с со-
циальными партнерами при реализации образовательной программы дошколь-
ного образования» повысит качество образования в ДОУ в условиях реализации 
ФГОС ДО, поскольку в процесс психолого-педагогического сопровождения во-
влечены не только сотрудники ДОУ, но и представители других организаций, 
обладающие разнообразными ресурсами, богатым опытом и знаниями в своих 
областях. При методически грамотно спланированной работе создаются благо-
приятные условия для реализации образовательной программы дошкольного 
образования (психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, совершенствуется развивающая предметно-пространственная 
среда. 

Всего в рамках опытно‐экспериментальной работы планируется привлечь не 
менее 270 воспитанников и их семей, не менее 50 «неорганизованных детей», в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи, 
слуха и пр.). Также по условиям договора с Русским музеем будут охвачены дру-
гие категории: учащиеся начальных классов, ветераны, пенсионеры, малообес-
печенные граждане. 
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Целью экспериментальной работы является разработка и детализация мо-
дели организации сетевого взаимодействия ДОУ с социальными партнерами 
как фактора повышения качества образования в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования. 

Задачи: 
1. Провести теоретический анализ проблемы организации сетевого взаимо-

действия применительно к дошкольному образованию, сопоставить его с ре-
альным положением, существующим в дошкольных учреждениях. 

2. Выделить круг теоретических и практических проблем, в решение кото-
рых должны быть вовлечены сотрудники ДОУ, родители воспитанников, со-
циальные партнеры при организации сетевого взаимодействия в аспекте повы-
шения качества образования. 

3. Реализовать комплекс мер по отработке модели организации сетевого 
взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

4. Описать разработанную модель и определить методические рекоменда-
ции по ее реализации и оценке эффективности. 

В настоящий момент разрабатываются мероприятия в рамках первого этапа 
экспериментальной работы – организационного. Его задача – подготовка к 
проведению экспериментальной работы. Основное содержание состоит в изу-
чении теории и существующей практики организации сетевого взаимодей-
ствия в условиях ДОУ; мониторинге готовности участников образовательного 
процесса к реализации сетевого взаимодействия с образовательными и иными 
организациями; разработке нормативных материалов, определяющих деятель-
ность ДОУ и партнеров при организации сетевого взаимодействия. 

Список литературы 
1. Василевская Е.В. Разработка сетевой организации муниципальной методической службы: Дисс. 

канд. пед. наук / Е.В. Василевская. – М., 2004. – 205 с. 
2. Зоткин А.О. Профессиональное развитие педагога и управление изменениями в образовании: те-

зисы исследовательской программы / А.О. Зоткин // Управление изменениями в образовании / Под ред. 
Г. Н. Прозументовой. – Томск: ТГУ, 2001. – С. 97–112. 

3. Малкова И.Ю. Концепция и практика организации образовательного проектирования в иннова-
ционной школе: Автореф. дис. доктора пед. наук / И.Ю. Малкова. – Томск, 2008. – 42 с. 

 
Голант Ирина Романовна 
учитель английского языка 
МАОУ «Гимназия №70» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: статья посвящена вопросам обучения английскому языку де-

тей дошкольного возраста. С утверждением Федерального образователь-
ного стандарта дошкольное образование приобрело особое значение. В ста-
тье рассматриваются методы и формы работы, позволяющие вовлекать до-
школьников в игровую творческую деятельность и развивать умения универ-
сальных учебных действий, необходимые для успешного самостоятельного 
усвоения новых знаний. 

Ключевые слова: деятельностный подход, развитие личности дошкольни-
ков, коммуникативные учебные действия, познавательные учебные действия, 
личностные учебные действия, регулятивные учебные действия, результаты. 

В настоящее время процесс обучения английскому языку детей дошколь-
ного возраста приобрёл особое значение в связи с тем, что повышение качества 
языковой подготовки является одной из первостепенных задач формирования 
всесторонне развитой личности. Изучение английского языка в дошкольном 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

210     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

возрасте способствует интеллектуальному росту детей, ускоряет их языковое 
развитие, формирует важные компоненты социальной компетенции, облегчает 
раннюю интеграцию в поликультурном пространстве современного мира, за-
крепляет полезные умения взаимодействия с учителем, сверстниками и роди-
телями; тренирует универсальные познавательные действия и готовит к 
школьному образованию. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, 
что дошкольное образование направлено на развитие физических, интеллекту-
альных, нравственно-эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок к учебной деятельности и укрепление здоровья детей дошколь-
ного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО, образовательный процесс дошкольников дол-
жен строиться на адекватных их возрасту формах работы, прежде всего в 
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме твор-
ческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребёнка, реализуя принцип возрастной адекватности дошкольного образова-
ния (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям раз-
вития детей). 

Согласно требованиям ФГОС ДО, дошкольный образовательный курс ан-
глийского языка строится на основе следующих принципов: 

1. Учёт индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка. 
2. Сохранение уникального дошкольного возраста в образовательном 

курсе английского языка, значимого тем, что происходит с ребёнком сей-
час, а не рассматривать данный период как период подготовки к следую-
щему обучению. 

3. Формирование познавательных интересов, действий и умений ребёнка 
средствами его включения в различные виды деятельности. 

4. Развитие умений детей сотрудничать со сверстниками, педагогами и ро-
дителями. 

5. Приобщение детей к культурным нормам и традициям общества, семьи 
и своего государства. 

Т.В. Одаренко писала: «Личность ребёнка дошкольного возраста есть че-
ловеческая сущность, развивающаяся в процессе активного познания окру-
жающей действительности». Это значит, что содержание дошкольного курса 
английского языка должно охватывать следующие сферы развития личности 
ребёнка: 

1. Коммуникативно-личностную. 
2. Познавательно-речевую. 
3. Художественно-эстетическую. 
При обучении дошкольников английскому языку очень важно создать мо-

тивацию для слушания иноязычной речи и говорения на английском языке. 
Эта мотивация может быть сказочной, интерактивной, таинственной или ка-
кой-либо другой. Большую роль в этом играет разработка программно-мето-
дических материалов по обучению детей дошкольного возраста английскому 
языку. 

Программа, по которой ведётся обучение английскому языку в гимна-
зии №70 г. Екатеринбурга, является составительской. Её основу составляют 
УМК российских и британских издательств, например, «Bravo», «Excellent», 
«Wonderland», «Way Ahead», «Happy House». Данная программа предлагает 
усвоение языкового материала на основе разнообразных тем, соответствую-
щих интересам и психологическим особенностям детей дошкольного воз-
раста: 

 «Давайте познакомимся»; 
 «Мои игрушки»; 
 «Мои любимые животные»; 
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 «Цвета»; 
 «Моя любимая еда»; 
 «Моя семья»; 
 «Школьные принадлежности» и другие. 
Основным принципом программы является реализация деятельностного 

подхода к организации учебного процесса. Его сущность заключается в том, 
что занятия с детьми организуются как обучающая деятельность с развиваю-
щей целью, задачей, способом выполнения и получаемым результатом. При 
этом обучающая деятельность организуется в игровой или занимательной 
форме с отдельными элементами «школьной культуры», что важно для буду-
щих первоклассников. 

Мне, как учителю английского языка, очень важно развивать все сферы 
личности ребёнка. Все уроки включают разнообразные игровые и познава-
тельные задания, вовлекающие всех участников учебного процесса в актив-
ную творческую и интеллектуальную деятельность. 

Коммуникативно-сфера ребёнка развивается на основе включённых в про-
грамму известных английских песен для детей, стихов и рифмовок, которые 
собраны и систематизированы по темам. 

Таблица 1 
 

Тема Песни, стихи
My Family «Finger Family» – song. 

«My mum, my dad…» – chant. 
This is my mother. 
This is my father. 
This is my sister. 
This is my brother. 
Mother, father, sister, brother. 
Hand in hand with one another. 
«How is your mother? 
She is fine, thanks» – song. 

Animals «The Animal Train» – chant (video).
«Animal Friends» – song. 
Poems:  
I see a fish. 
I see a sheep. 
I see a mouse. 
It is in the house. 
My Cat. 
I’ve got a cat. 
His name is Tom. 
His nose is white. 
His paws are black. 
He can mew. 
He can jump. 
He can play. 
It’s fun. 

 

Кроме того, большую помощь в развитии детской мотивации и формировании 
коммуникативных учебных действий оказывают игры, которые вовлекают всех де-
тей в активную творческую деятельность. 

Игра 1: «Bit by bit» (Учим животных.) Все дети встают в круг. У каждого ребёнка 
в руке картинка с животным. Ведущий называет животное: It’s an elephant! Тот, у 
кого соответствующая картинка, поднимает её. Игру желательно проводить быст-
рым темпом. Затем роль ведущего переходит к другому. 
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Игра 2: «Hunt the thimble» (Учим школьные принадлежности.) Один ре-
бёнок выходит из класса. В это время дети выбирают один предмет и пря-
чут. Когда ведущий заходит в класс, его просят найти этот предмет. Дети 
спрашивают: Where’s the rubber? Они помогают ведущему найти предмет с 
помощью слов: 

«Hot!» если он рядом с предметом; «Warm!» если недалеко от него, «Cold!» 
если он удалился от предмета. 

Развитие познавательно-речевой сферы ребёнка осуществляется через его 
вовлечение в ролевые игры, диалоги, загадки, мини-сценки. 

Classroom Theatre. Ставим стулья перед классом, дети садятся и озвучи-
вают своих персонажей, все участвуют по очереди. 

 Hello! 
 Hello! 
 What’s your name? 
 My name’s Polly. What’s your name? 
 My name is Tom. How are you, Polly? 
 I’m fine, thank you. How are you, Tom? 
 I’m fine too, thank you. 
 Bye, Polly! 
 Bye, Tom! 
У моих детей любимая игра «At the Market». (Изучаем еду.) Один ребёнок – 

продавец, все остальные – покупатели. Ставим «прилавок», выстраиваемся в 
очередь. Ведущий начинает: 

 Hello / Good evening! 
 Hello! Please give me a red apple! 
 Here you are. 
 Thank you very much. 
 Not at all! 
После игры дети называют свою любимую еду. E. g. I like a strawberry. My 

strawberry is delicious. 
В процессе выполнения таких заданий дошкольники учатся систематизи-

ровать изученный ранее материал, логически мыслить, соотносить со своим 
жизненным опытом, т. е. языковые знания интегрируются в доступном ре-
бёнку его жизненном контексте. 

Художественно-эстетическая сфера личности ребёнка развивается через 
выполнение творческих заданий: «Draw» (нарисуй), «Colour» (раскрась), 
«Match» (coотнеси). Одно из моих любимых заданий: «Colour the houses». 

Оно выполняется после того, как дети выучили цифры (до 10) и цвета. 
Они рисуют 10 домиков, под ними указывают цифру. Учитель описывает до-
мики, а дети их раскрашивают. (Вместо домиков можно нарисовать другие 
предметы.) 

Example: Number 2 is green. Number 5 is purple. Number 7 is yellow. 
В конце учебного курса можно провести творческую работу «Picture 

Dictation». Каждому ребёнку выдаётся лист бумаги. Учитель даёт инструкции: 
Draw a chair. On the chair draw a bag. In the bag draw a ruler. Colour the bag red. 
Colour the ruler yellow. Дети рисуют заданные предметы и раскрашивают их в 
требуемый цвет. В конце работы выполняется проверка в виде ответов на во-
просы, e.g. Where is the bag? What colour is the ruler? 

Такие задания развивает внимание, память, мышление, моторику, т. е. ос-
новные психофизиологические функции личности ребёнка, а также его инди-
видуальные способности и положительную мотивацию. 

В процессе урока я чередую различные виды работы; постоянная физиче-
ская активность детей на уроке способствует тому, что мозг ребёнка не утом-
ляется, а переключается на другой вид деятельности, что позволяет поддержи-
вать и сохранять интерес и внимание детей на уроках английского языка. 
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Реализация данной образовательной программы способствует формирова-
нию универсальных учебных действий: коммуникативных, личностных, по-
знавательных и регулятивных. 

Результатами формирования познавательных универсальных действий сле-
дует считать умения: 

 уметь осуществлять выбор языковых средств для решения образователь-
ных задач в зависимости от конкретных условий; 

 уметь сравнивать, соотносить, устанавливать аналогии; 
 уметь строить рассуждение в форме простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 
К результатам формирования личностных учебных действий относятся: 
 присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального 

поведения; 
 уровень развития морального сознания. 
Основные критерии сформированности коммуникативных учебных 

действий: 
 желание вступать в контакт с окружающим (мотивация общения); 
 знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими; 
 умение организовать общение, умение слушать собеседника, умение эмо-

ционально сопереживать, умение работать в группе. 
Критериями сформированности у учащихся регулятивных учебных дей-

ствий может стать способность: 
 выбирать языковые средства для организации своего речевого пове-

дения; 
 запоминать и удерживать инструкцию (правило) во времени; 
 начинать и заканчивать действие в нужный момент. 
Данный курс не предусматривает открытого тестирования детей дошколь-

ного возраста, однако даёт возможность постоянного контроля их успехов. 
Контроль говорения – участие в инсценировках, выступление с выучен-

ными стихами и рифмовками. 
Контроль аудирования – проверка понимания при помощи вопросов (от-

веты возможны и на родном языке). 
Контроль знания лексики и структур – успешное участие в играх, а также 

выполнение и презентация проектных работ; создание портфолио. 
Таким образом, составительская программа, на основе которой осуществ-

ляется воспитательно-образовательный процесс в нашей гимназии полностью 
соответствует требованиям новых ФГОС ДО, поскольку учитывает потребно-
сти ребёнка в физической и игровой активности, личностном самовыражении, 
общении, внимании к себе, поощрении и успехе. Создаются условия для взаи-
модействия воспитанников, формируется готовность детей к обучению в 
школе. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается приобретение детьми до-
школьного возраста представлений о Великой Отечественной войне. В ра-
боте приводятся проекты и подпроекты, способствующие развитию у детей 
патриотических чувств. 

Ключевые слова: индивидуально-личностный подход, патриотическое 
воспитание, дошкольники. 

В современном мире, одной из актуальных проблем в воспитании подрас-
тающего поколения, является патриотическое воспитание. 

В дошкольном возрасте происходит развитие духовной, эмоционально-
чувственной сферы ребенка, процессов мышления и социальной адаптации в 
обществе, происходит осознание себя в окружающем мире. Дети дошкольного 
возраста любознательны и отзывчивы, они легко откликаются на всё новое, 
умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Все эти качества дошкольни-
ков очень важны в воспитании у них чувства патриотизма. 

Патриотическое воспитание – это воспитание любви к своим родителям, 
родному дому, детскому саду, городу, уважения к историческому прошлому 
своего народа. 

В МАДОУ «Детский сад №227» г. Перми в период с января 2015 г. по июнь 
2015 г. был успешно реализован проект «Серпантин памяти поколений», 
направленный на развитие у детей патриотических чувств, основанных на 
представлениях о Великой Отечественной войне, о ее героях, подвиге народа, 
о людях, одержавших победу на фронте и в тылу. В рамках данного проекта 
были реализованы два подпроекта «Мини-музей – детские забавы военных 
лет» и создание книжки-самоделки «Представления детей о войне». Общая 
цель, объединяющая эти два подпроека было расширить представления детей 
о мире детства военных и послевоенных лет. 

Актуальность первой темы состояла в том, что интерес к игрушкам на всем 
протяжении дошкольного периода не угасает, познавательные возможности 
детей в наибольшей степени проявляются в игре, поскольку только в процессе 
игровой деятельности ребенок проживает взрослую жизнь, решает и находит 
пути выхода из сложных жизненных трудностей и ситуаций. 

С февраля по май 2015 г., благодаря активной работе учителя-логопеда, пе-
дагогов, специалистов детского сада, а также родителей наших воспитанни-
ков, было собрано небольшое количество экспозиций для мини-музея, экспо-
зициями которого стали: старые фотографии детей с игрушками 40–50-х го-
дов; большой плюшевый медведь, набитый опилками; пирамидка, изготовлен-
ная своими руками в 40-е годы; тряпичная кукла, изготовленная своими ру-
ками прабабушкой нашей воспитанницы по воспоминаниям из детства; елоч-
ные игрушки 40–60-х годов, елочные бусы из стекляруса; две куклы, которыми 
играли наши бабушки и прабабушки. 
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Музей удачно расположился в кабинете учителя-логопеда. В начале июня 
2015 г. мини-музей небольшими подгруппами посетили дети старших и под-
готовительных групп детского сада, совместно с педагогами и родителями. 
В ходе экскурсионной программы, составленной учителем-логопедом, экскур-
санты получили представления о том, как и чем играли дети военных и после-
военных лет. В нашем мини-музее также имеются письменные описания игр 
на свежем воздухе, составленные по воспоминаниям ребенка войны, который 
является сотрудником нашего детского сада: «В детстве мы играли в магазин, 
используя следующий природный материал: щепки разной величины (рыба), 
мелкие камешки (конфеты), песок (сахар), трава (зеленый лук, укроп). Изго-
тавливали весы из подручного материала (брусок и баночка из-под сапожного 
крема), ходили на речку за глиной, лепили буханки хлеба, батоны, булочки, 
сушки и высушивали их на солнце. Дети, в те тяжелые времена, проявляли 
фантазию и воображение». После проведенной экскурсии дети задавали много 
вопросов по тематике музея, тем самым развивая свои коммуникативные спо-
собности и познавательный потенциал, а также улучшая связную речь. 

В ходе реализации проекта возник риск, связанный с низкой активностью 
родителей, который был минимизирован с помощью проведения систематиче-
ских работ с родителями (индивидуальные и групповые консультации, разме-
щение информации о ходе проектной деятельности в приемных групп и на 
стендах ДОУ), направленных на информирование и заинтересованность по-
следних в реализации проекта. 

В дальнейшем мы планируем продолжать пополнение нашего мини-музея 
новыми экспозициями, а также предполагаем, что его смогут посетить пред-
ставители других учебных заведений по предварительной договоренности с 
администрацией детского сада. 

Актуальность выбранной тематики второго подпроекта основывался на 
том, что дошкольный период детства – это пора бурного развития воображе-
ния, творческого потенциала, мыслительных способностей и речевых возмож-
ностей у детей, а также всей моторной сферы дошкольников. 

Индивидуальная книжка-самоделка «Представления детей о войне» созда-
валась детьми подготовительных групп, посещающих логопедический пункт, 
совместно с учителем-логопедом. Весь материал книжки-малышки объеди-
няет общая военная тематика. В процессе создания индивидуальной книжки 
дети выполняли задания на развитие пространственных представлений, логи-
ческого мышления, фонематического восприятия и слуха, звукопроизноше-
ния, а также задания, направленные на активизацию словаря и развитие связ-
ной речи. На начальном этапе реализации проектной деятельности по созда-
нию книжки-самоделки, учителем-логопедом была продумана и проанализи-
рована тематика заданий, а также подобраны формы, методы и способы, кото-
рые бы позволили детям полноценно и гармонично познать данное направление. 

Заполнение книжки-малышки авторским содержанием происходило в течение 
трех месяцев. В этот период времени дети посетили музей ОАО «Мотовилихин-
ские заводы», воспитателями подготовительных групп было организовано чтение 
художественной литературы, стихов о ВОВ, рассматривание иллюстративного 
материала на военную тематику в группах. В книжку вошли такие задания, как 
задания: дыхательное упражнение «Парашютист» (для развития целенаправлен-
ной воздушной струи); игра «Противоположности» (дети подбирают слова с про-
тивоположным значением); символы Победы (цветы, звезда, георгиевская 
лента) – рисование, аппликация; звуковой анализ слов из кроссворда по загадкам 
о военной технике; пословицы о войне; необычные прописи для правшей и лев-
шей (обводить эти прописи нужно одновременно двумя руками); стихотворение о 
войне «У Обелиска» (выучить наизусть) и другие. 
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Благодаря тесному творческому сотрудничеству учителя-логопеда и детей, 
посещавших логопедический пункт, у нас получились авторские книжки‐са-
моделки, наполненные интересным и содержательным материалом. В ходе ре-
ализации проектной деятельности нами были решены задачи по обогащению 
и актуализации словарного запаса детей по теме «Великая Отечественная 
война», развитию коммуникативных и творческих способностей детей, улуч-
шению качества их связной речи, а также увеличилась мотивация к занятиям 
на логопедическом пункте. 

В процессе работы над созданием книжки инициативная группа детского 
сада, реализующая проект, столкнулся с некоторыми проблемами: большая за-
нятость детей подготовительных групп (подготовка к выпускному балу, меро-
приятия, проводимые в рамках другого проекта «Серпантин памяти поколе-
ний»), разный темп выполнения заданий детьми, ограниченное количество 
времени, отведенного на заполнение книжек детьми. Однако, надо отметить, 
что неучтенные и непродуманные возможные риски, которые могли затруд-
нить полноценную и качественную работу над проектами, в процессе реализа-
ции не возникли. 

Таким образом, благодаря проектам и подпроектам, дошкольники попол-
нили и уточнили свои знания и представления о Великой Отечественной 
войне, включая быт и досуг детей в годы войны. В процессе совместной ра-
боты над созданием книжек-самоделок, коллектив ДОУ получил неоценимый 
опыт нетрадиционной работы с детьми на логопедическом пункте, а у детей, в 
свою очередь, была возможность в полной мере проявить свои творческие и 
коммуникативные способности. Благодаря заданиям на развитие координации 
артикуляции, дыхания и голоса, вошедшим в книжку, у детей наблюдалась по-
ложительная динамика в коррекции речевых нарушений. В конечном итоге 
книжки-самоделки станут отличным вложением в портфолио достижений до-
школьника, что, несомненно, порадует их родителей, а также педагогов 
группы. 
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приятия в раннем детстве, его роль в познании детьми окружающего мира. 
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Известно, что период раннего детства характеризуется интенсивным раз-
витием процесса восприятия. Под влиянием восприятия происходит развитие 
всех других психических процессов. Выдающийся отечественный психолог 
Л.С. Выготский [3] отмечал, что все психические функции в этом возрасте раз-
виваются «вокруг восприятия, через восприятие и с помощью восприятия» [3]. 

Процесс полноценного восприятия окружающей действительности явля-
ется основой познания. Активизация восприятия, целенаправленность сенсор-
ного развития в целом, особенную значимость приобретают в периоде раннего 
детства, так как от полномерности данных процессов зависит совершенство-
вание деятельности органов чувств детей, накопление их представлений об 
окружающем мире. 

В процессе сенсорного развития происходит распознавания индивидуаль-
ных особенностей и возможностей ребенка, определение его творческой 
направленности. От того насколько полно ребенок может осязать окружаю-
щее, в большой степени зависит успешность его интеллектуального, эстетиче-
ского, нравственного, физического развития. 

В отечественной педагогике и психологии представлен широкий спектр 
научных исследований по проблеме сенсорного развития детей раннегоᐧвоз-
раста. Фундаментальные работы Н.М. Аксариной, Б.Г. Ананьева, Л.А. Вен-
гера, Л.С. Выготского, В.А. Запорожца, Л.Н. Павловой, Э.Г. Пилюгиной, 
Н.Н. Поддьякова, С.Н. Теплюк, А.П. Усовой, Д.Б. Эльконина др. позволили 
выявить многочисленные связи и взаимозависимости сенсорного развития 
ребенка и формирования разных сторон его личности и практической дея-
тельности. 

Сенсорное развитие ребенка – это не только процесс развития восприятия, 
но и активное формирование представлений о внешних свойствах предметов: 
форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе. 
Обучая маленького ребенка восприятию различных предметов и явлений, 
важно четко объяснять ему е смысл действий с данными предметами.  

В рамках теории формирования перцептивных действий известный отече-
ственный психолог А.В. Запорожец [2] отмечал значение сенсорных этало-
нов – отмечал системы чувственных качеств предметов, которые выделились 
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в ходе общественно-исторического развития. В процессе обучения и развития 
В процессе следует их использовать в качестве сенсорных образцов – при об-
следовании объектов, анализе их свойств, построении объектов. В качестве та-
ковых могут рассматриваться геометрические фигуры, речевые фонемы и пр. 

В своих исследованиях А.В. Запорожец [2] подчеркивал, что, владея этими 
эталонами, мерками, дети будут соотносить с ними любое воспринятое каче-
ство, давать ему определение. Благодаря этим «единицам измерения» ребенок 
полнее и глубже познает различные свойства конкретных предметов, его вос-
приятие приобретает целенаправленный и организованный характер [2]. 

Наиболее полно процесс развития восприятия малышей происходит тогда, 
когда целенаправленно активизируется деятельность нескольких анализато-
ров одновременно. Дети не просто должны видеть, слышать, ощущать окру-
жающие предметы, но и активно действовать с ними, приобретая тем самым 
познавательный опыт и суть влияния на окружающую действительность. 

Ознакомление малышей вначале с вполне осязаемыми сенсорными свой-
ствами – величиной и формой предметов, которые можно обследовать путем 
ощупывания, а уж потом с таким сенсорным свойством, как цвет, ориенти-
ровка на который возможна только в плане зрительного восприятия, обуслов-
ливается принципом последовательности. Обучая восприятию различных 
предметов и явлений, необходимо четко объяснять детям смысл их действий. 
К концу раннего возраста дети уже способны различать и называть различные 
цвета, некоторые геометрические фигуры, ярко выраженную величину пред-
метов, определять окружающие звуки, выделять запахи, давать им простей-
шую эстетическую и чувственную оценку. 

Большое значение в процессе сенсорного развития детей раннего возраста 
имеют развивающие игры. Основной целью развивающей игры выступает соб-
ственно развитие ребенка. Развивающая игра характеризуется и как адекват-
ная форму обучения малышей, и как игровая деятельность. Развивающие 
игры, как правило, представляют собой наборы игровых задач постепенно воз-
растающей сложности. Активно действуя с различными предметами, игруш-
ками, пособиями, придерживаясь заданных игровых правил, действий, осозна-
вая игровую задачу, ребенок не просто познает свойства предметов – вели-
чину, форму, цвет, но и воспроизводит впечатления, полученные из окружаю-
щей среды, опыта своего взаимодействия с другими людьми. 

Многие из развивающих игр, связанные с обследованием предмета, с раз-
личением признаков, требуют словесного обозначения этих признаков, напри-
мер, «Чем похожи и не похожи», «Найди такой же», «Собери одинаковые», 
«Найди каждому домик» и др., тем самым способствуя активизации речевого 
развития малышей. 

С помощью развивающих игр ребёнок учится группировать предметы по 
одному или нескольким признакам; собирать предметы заданной формы, 
цвета, величины; овладевает способностью соотносить величину предмета или 
объекта и характеристику звучания (издаваемого звука) и т. д. В процессе игры 
дети научаются сравнивать предметы, обладающие сходными и различными 
признаками, выделять существенные из них («Собери букет», «Угости зайца», 
«Наполни лукошко», «Чья это песенка?» и т. д.). 

Активное включение малышей в игровую деятельность позволяет перейти 
от примитивного манипулирования к выполнению разнообразных практиче-
ских действий с учётом величины и формы предметов. В развивающей игре 
«Посади бабочку на цветок» у детей формируются умения различать и соот-
носить предметы по величине; развивающие игры «Разноцветные шары», 
«Цветные ладошки» способствует развитию у малышей умения соотносить 
предметы по цвету; в игре «Разложи печенье по тарелочкам» дети учатся груп-
пировать предметы по форме и т. д. 
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В развивающих играх происходит ознакомление детей не только со свой-
ствами, но и с качествами предметов, постепенно ребенок овладевает более 
полным спектром сенсорных эталонов. Усвоение сенсорных эталонов – это 
использование их в качестве «единиц измерения» – при оценке свойств пред-
метов [1]. 

Не следует процесс усвоения детьми сенсорных эталонов сводить лишь к 
тому, чтобы ребенок правильно называл то или иное свойство предмета. 
Важно сформировать у детей четкие представления о разновидностях свойств 
предметов, научить их пользоваться такими представлениями для анализа и 
выделения свойств самых различных предметов в самых различных ситуа-
циях. 
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Меняется мир – меняются и дети. Достаточно много попыток дать опреде-
ление современным детям, хотя официального термина не существует. В об-
щем, со стороны посмотреть: дети как дети. Ничего необычного. 

Какие же они, современные дети? Разница между современным ребенком 
и детьми прошлых поколений заметна невооруженным глазом. Жизнь диктует 
свои условия: её ритм ускоряется, она перенасыщается информацией, повсе-
дневные нагрузки растут. Общество кардинально меняется, и вместе с ним 
претерпевает изменение сознание наших детей. 
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Сегодня активно идет процесс смены образовательных стандартов, меня-
ются способы и средства обучения детей. Принцип один: современным детям 
современное образование! 

Современное российское образование – это непрерывная система после-
довательных ступеней обучения, и дошкольное учреждение является пер-
вой ступенью. 

Среда – система материальных объектов деятельности ребенка, функцио-
нально моделирующая содержание его духовного и физического развития. 

В исследованиях В.А. Ясвина развивающая образовательная среда – та, 
которая «способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития 
всех субъектов образовательного процесса». 

Развивающая предметная среда – совокупность природных и социаль-
ных культурных предметных средств, ближайшего и перспективного разви-
тия ребенка, становления его творческих способностей, обеспечивающих 
разнообразие деятельности; обладает релаксирующим воздействием на лич-
ность ребенка. 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система мате-
риальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая со-
держание его духовного и физического развития» (С.Л. Новоселова). 

Значение окружающей среды для ребенка-дошкольника трудно переоце-
нить. Именно в дошкольные годы идет интенсивное развитие центральной 
нервной системы ребенка. В функциональном отношении формирующийся 
мозг «учится» отражать окружающий мир, который разворачивается перед 
глазами маленького ребенка. Так формируется психика человека, потому что 
психика – отражательная способность мозга. Значит окружающая среда, обще-
ние со взрослыми в этом окружающем пространстве и, конечно, активность 
самого ребенка, познающего эту удивительную действительность, называе-
мую природой и социумом, составляют генетическую программу становления 
человека в ранние годы его жизни. 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким 
образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивиду-
альность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня актив-
ности. Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познава-
тельную, художественно-творческую, двигательную деятельность детей. 

Таким образом, все большее значение приобретает проблема закономерно-
стей и особенностей влияния предметно-пространственной среды на расту-
щего ребенка в современном, быстроменяющемся мире. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок 
имел возможность свободно заниматься любимым делом, среда развивает ре-
бенка только в том случае, если она представляет интерес для ребенка, подви-
гает его к действиям, исследованию, она должна быть мобильной. Воспита-
тели должны не только создавать развивающую среду, но и научить ребенка 
жить в этой среде, чувствовать себя в ней хозяевами. 

Именно поэтому оформление помещения группы в детском саду играет 
большую роль в воспитании детей. Ребенок находится здесь весь день, и окру-
жающая обстановка радует его, способствует пробуждению положительных 
эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Модель оформления групп базируется на двух простых идеях: 
 детский сад – второй дом для малышей, в котором им должно быть уютно 

и комфортно; 
 для полноценного и разностороннего развития детей, развития их твор-

ческих способностей, необходима специально организованная среда для игр, 
отдыха, занятий. 

Особенное влияние предметно-развивающая среда оказывает на развитие 
игровой деятельности ребенка младшего дошкольного возраста. Игра является 
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ведущей деятельностью дошкольника. Уже на ранних возрастных ступенях 
именно в игре дети имеют наибольшую возможность быть самостоятельными, 
реализовывать и углублять свои знания и умения. 

Актуальность проекта: 
Особо актуально на сегодняшний день стоит вопрос создания предметно‐

развивающей среды ДОУ. Это связано с введением нового ФГОС (Федераль-
ный государственный образовательный стандарт). 

Объект: предметно-развивающая среда групп. 
Предмет: игровая деятельность ребенка младшего дошкольного возраста. 
Условия: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение Д/С №391. 
Участники проекта: педагоги, родители. 
Вид проекта: педагогический. 
Тип проекта: долгосрочный. 
Сроки реализации проекта: 3 года (май 2014 года – май 2017 года). 
Объективные предпосылки возникновения и разработки проекта опира-

ются на следующие противоречия: 
 между внутренней способностью личности к самоактуализации, необхо-

димостью проживания каждого этапа детства и «формирующим» воздей-
ствием современной системы образования как части предметно – простран-
ственной среды; 

 между психолого-педагогическим потенциалом современного дошколь-
ного учреждения как среды личностного развития ребенка и преобладающей 
на практике «знаниевой», «когнитивной» ориентацией его образовательного 
процесса; 

 между требованиями государства и общества к личности как носителю 
культурных ценностей и тем, как этот социальный заказ осуществляется в 
условиях современной системы образования. 

Обоснование актуальности выбора темы и сформулированные противоре-
чия позволили нам определить основную проблему проекта: пути, условия и 
содержание создания предметно-развивающей среды развития ребенка в со-
вершенствовании качества образования в конкретных условиях муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения. 

Таким образом, все большее значение приобретает проблема закономерно-
стей и особенностей влияния предметно‐пространственной среды на расту-
щего ребенка в современном, быстроменяющемся мире. Эта тенденция обу-
словлена осознанием значимости средового фактора для развития личности 
ребенка. 

Поскольку ребенок большую часть времени проводит в дошкольном обра-
зовательном учреждении, развивающая среда является неотъемлемой частью, 
«стартовой площадкой», и определенной ступенью постижения культуры и 
«выращивания» в ней личности в организованном образовательном простран-
стве. Открытая (постоянно изменяющаяся) система «предметно-простран-
ственная среда» находится в состоянии особой динамики и требует дополне-
ния имеющихся ее моделей в соответствии с современными тенденциями из-
менений в педагогическом процессе. 

Цель заключается в разработке модели проектирования предметно‐про-
странственной среды развития ребенка в логике повышения качества образо-
вательного процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать нормативно-правовые основы принципов построения 

предметно-развивающей среды ДОУ, а также теоретические исследования и 
практический опыт по данному по вопросу; разработка соответствующей нор-
мативно-правовой базы. 

2. Разработать модель предметно-развивающей среды в ДОУ и основные 
принципы ее организации. 
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3. Апробировать и внедрять новое содержание образования, современные 
и инновационные педагогические технологии. Проводить корректировку мо-
дели предметно-пространственной среды в соответствии с инновационными 
технологиями. 

4. Разработать рекомендации, направленные на построение игровой пред-
метно – развивающей среды групп ДОУ. 

5. Формировать предметно-развивающую среду в соответствии с совре-
менными требованиями. 

Для реализации проекта определены следующие методы: 
 анализ психолого-педагогической литературы; 
 анализ федеральных, региональных, местных директивных документов 

по дошкольному образованию; 
 научно-педагогическое моделирование; 
 метод индивидуального и коллективного творчества; 
 использование план-схем; 
 мониторинг цен на оборудование и пособия и составление сметы. 
Для оценки результативности реализации проекта: 
 анкетирование; 
 наблюдение; 
 тестирование; 
 самоаудит; 
 творческий отчет. 
Гипотеза: Если в ДОУ создать предметно-развивающую среду, соответ-

ствующую особенностям педагогического процесса и творческому характеру 
деятельности ребенка, то это будет эффективно способствовать формирова-
нию базиса личностной культуры детей, развитию их индивидуальности. 

Оригинальность данного проекта определяется тем, что предлагаемое рас-
положение и наполнение игровых зон позволит добиться широкого взаимо-
действия дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, математикой и родной культурой, экологией, игрой и 
трудом. Заключается в разработке и создании оригинальной современной 
предметно-развивающей среды в условиях конкретной группы ДОУ с исполь-
зованием комфортных, современных, безопасных, ярких пособий и оборудо-
вания, позволяющей привлечь внимание и быть конкурентно способным на 
рынке образовательных услуг. 

Новизна заключается в создании условия для реализации образовательных 
возможностей современных детей и запросов родителей посредством проек-
тирования образовательной среды. 

Практическая значимость заключается в определении стратегии и так-
тики построения игровой развивающей предметной среды групп дошколь-
ного возраста ДОУ. Предлагаемая нами организация предметно-развиваю-
щей среды рассчитана на стимулирование всех видов деятельности в соот-
ветствии с ФГОС. 

Этапы реализации проекта: 
I этап – организационный (май-сентябрь 2015 уч. г.) изучение психолого‐

педагогического аспекта проблемы. Разработка основных теоретических по-
ложений, изучение состояние и тенденции развития образовательного про-
странства в системе дошкольных учреждений города. 

Определена концептуальная модель предметно-пространственной среды – 
детского сада как образовательного пространства развития личности ребенка 
в контексте личностно-ориентированного подхода. 
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Пути реализации: 
1. Изучение нормативно-правовой основы принципов построения пред-

метно-развивающей среды ДОУ в соответствии с требованиями к учебно-ма-
териальному обеспечению. 

2. Изучение проблем и постановка цели проекта, определение задач, со-
ставление план – схемы модели предметно-развивающей среды групп, других 
помещений ДОУ и территории. 

3. Изучение санитарно-технических норм и требований. 
4. Составление плана и схемы проекта. 
5. Изучение литературы на тему: «Современные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в ДОУ». 
6. Обсуждение возможных компонентов среды будущего проекта. 
7. Разработка дизайн-проекта оформления помещения группы как единого 

пространства, разработка эскизов оформления помещения. 
8. Планирование работы на следующий год по проекту с внесением корректив. 
9. Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Особенности организации 

предметно-развивающей среды в разных возрастных группах ДОУ». 
II этап – реализация проекта (2015 – 2016 гг.) внедрение модели пред-
метно-развивающей среды в ДОУ и основные принципы ее организации. 
Пути реализации: 
1. Изучение опыта работы по модернизации предметно-развивающей 

среды в других ДОУ посредством Интернет-ресурсов. 
2. Методическое сопровождение внедрение модели предметно-развиваю-

щей среды в ДОУ и основные принципы ее организации. 
3. Модернизация среды групп ДОУ. 
4. Оптимизация игрового пространства; рациональное расположение цен-

тров по разным видам детской деятельности. 
5. Сотрудничество с родителями. 
6. Планирование работы по проекту с внесением коррективов. 
7. Анализ и контроль деятельности. 
8. Сбор, накопление материала. 
9. Оформление альбома «Предметно-пространственная среда развития ре-

бенка в условиях ДОУ», оформление рекламных буклетов. 
10. Пополнение предметно-развивающей среды по всем центрам группы, с 

учетом предъявляемых требований. 
11. Анкетирование педагогов и родителей. 
12. Внедрение в работу отдельных компонентов предметно-пространствен-

ной среды как стимульного средства воспитания положительных качеств лич-
ности: «Панорама добрых дел», «Звездочки успеха», «Мое настроение». 

13. Проведение комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие 
семьи и ДОУ («Альбом выходного дня», «Семейный альбом», «Мамы разные 
нужны, мамы всякие важны»). 

14. Оформление участка. 
15. Систематизация и упорядочение накопленного материала; рациональ-

ное размещение оборудования в условиях группы. 
16. Разработка и защита мини-проектов групп «Предметно-пространствен-

ная среда группы в условиях ДОУ». Изготовление фотоколлажа «Было – 
стало» по предметно-развивающей среде в группе. 

III этап – завершающий (2016–2017 гг.). 
Провести анализ и обобщение результатов работы, подготовка материалов 

к публикациям. 
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Пути реализации: 
1. Завершение создания предметно-развивающей среды в группе, отвечаю-

щей современным требованиям. 
2. Проведение конкурса детских работ на тему «Моя особенная группа». 
3. Оформление материалов по дизайн-проекту. 
4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 
5. Презентация проекта. 
6. Методическое пособие «Проектирование предметно-пространственной 

среды развития ребёнка в дошкольном образовательном учреждении как усло-
вие совершенствования педагогического процесса». 

Ожидаемые результаты нашей работы: 
Мы планируем оснастить территории групп новым оборудованием, а также 

создать объекты, обеспечивающие разнообразную деятельность детей и взрос-
лых по следующим направлениям: познавательное, эстетическое, игровое и 
оздоровительное. 

Организовать предметное окружение детей таким образом, чтобы оно обес-
печивало каждому ребенку гармоничное развитие, помогало ему использовать 
резервы своего организма для укрепления здоровья и повышения уровня об-
щего развития. 

Целостность педагогического процесса и создание пространства, удовле-
творяющего потребностям актуального, ближайшего и перспективного твор-
ческого развития каждого ребенка; свободное ориентирование в пространстве 
и времени, легкая адаптация воспитанников к последующей школьной жизни. 

Результаты инновационной деятельности коллектива по обеспечению 
предметно-пространственной среды отражать в публикациях региональных и 
российских СМИ. 

Понимая всю важность этой проблемы, мы прогнозируем и риски: 
Подготовленность и компетенция педагогов в вопросе создания пред-

метно-развивающей среды. 
Способность педагогов поддерживать предметно‐развивающую среду. 
Отсутствие заинтересованности родителей по организации ПРС. 
Недостаточный капитал вложения в организацию ПРС. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ КАК ОДНО 
ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в статье большое внимание уделяется работе дошкольного 
образовательного учреждения по привлечению родителей к сотрудничеству в 
плане единых подходов в воспитании ребёнка. В работе представлены основ-
ные приоритеты и направления программы адаптационного периода. 

Ключевые слова: адаптация, дошкольники, работа с родителями. 

Адаптация – это (от лат. adaptare – приспособлять) – процесс приспособле-
ния живого организма к окружающим условиям. Адаптация ребенка – процесс 
активного приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситу-
ации, к условиям социальной среды путем усвоения восприятия ценностей, 
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правил и норм поведения, принятых в обществе, а также процесс преодоления 
последствий психологической и/или моральной травмы.  

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 
только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа вос-
питателя с родителями. В последние время происходит становление новых ор-
ганизационных форм дошкольного образования, которые по своей сути при-
званы реализовать функции взаимодействия с родительской общественностью 
на качественно новом уровне. Для успешной адаптации ребёнка к условиям 
дошкольного учреждения необходимо сформировать у него положительную 
установку на детский сад, положительное отношение к нему. Поэтому органи-
зация адаптационного периода начинается, задолго до поступления в детский 
сад. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от их умения и желания со-
здавать атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. 

В МАДОУ «Детский сад №265» ведётся активная деятельность с родите-
лями по развитию их педагогической компетентности. Большое внимание уде-
ляется привлечению родителей к сотрудничеству в плане единых подходов в 
воспитании ребёнка. 

Задачами этой деятельности являются следующие параметры: 
1. Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ 

и семье. 
2. Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь ро-

дителям по проблемам воспитания и развития ребёнка. 
3. Сформировать у ребёнка чувство защищенности и внутренней свободы, 

доверия к окружающему миру. 
4. Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддер-

живать их уверенность в собственных педагогических возможностях. При вза-
имодействии с родителями необходимо придерживаться следующими прин-
ципам: целенаправленность, систематичность, плановость; дифференцирован-
ный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специ-
фики каждой семьи; возрастной характер взаимодействия с родителями; доб-
рожелательность, открытость. 

Основой программы адаптационного периода являются наиболее опти-
мальные формы деятельности взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 
для успешной адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению. 

Основные приоритеты и направления программы: 
1. Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию и образованию 

детей. 
2. Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родите-

лями, понимание нужд и интересов ребенка. 
3. Установление правильных взаимоотношений на основе доброжелатель-

ной критики и самокритики. 
4. Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию дошкольников. 
5. Изучение лучшего опыта семейного воспитания, пропаганда его среди 

широкого круга родителей, использование в работе детского сада положитель-
ного опыта семейного воспитания. 

6. Привлечение актива родителей, общественности к деятельности ДОУ, к 
работе с семьями. 

7. Создание благоприятных условий для повышения педагогической и пси-
хологической грамотности родителей в воспитании и образовании детей до-
школьного возраста. 

На первоначальном этапе знакомства рекомендуется проводить анкетиро-
вание родителей в целях получение информации о семье и получение инфор-
мации о ребенке. Также на этом этапе рекомендуется ознакомление и активное 
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использование родителями пальчиковых гимнастик, которые используют и пе-
дагоги группы; ознакомление можно провести через брошюры, размещение 
информации на сайте учреждения, на родительских собраниях. Также важно 
проведение дня открытых дверей. При этой форме работы появится возмож-
ность у родителей узнать о деятельности ДОУ, в котором будут воспитывать 
их детей, так и дети познакомятся со всеми специалистами учреждения, что 
будет способствовать проявлению стресса в меньшей мере во время адаптаци-
онного периода. 

На основном этапе в течение года рекомендуется организация и активная 
работа «Клуба бабушек». В большинстве семей бабушки проводят много вре-
мени с детьми, в связи с занятостью родителей. Поэтому важно включение ба-
бушек в педагогический процесс, наравне с родителями. Задачами клуба могут 
являться повышение педагогической культуры, организация творческих вече-
ров вместе с детьми (художественных, песенных и др.). Несомненно, в наш век 
информатизации общества, в течение года необходимо активно наполнять со-
держание сайта актуальной для родителей информацией. Адаптации детей 
раннего возраста рекомендуется посвятить отдельный раздел, организация 
«Копилки вопросов» и оперативное размещение ответов. 

На заключительном этапе внедрения программы в работу детского сада 
даст возможность активизировать родителей, что будет способствовать уста-
новлению диалога ДОУ – семья. Это даст возможность сформировать актив-
ную родительскую позицию, актуализирует полученные знания, поможет ро-
дителям посмотреть на конкретные ситуации глазами детей, понять их. Про-
грамма поможет понять и отношение педагогов к сотрудничеству с родите-
лями, они ощутят потребность в постоянном росте профессионального мастер-
ства, уровня самообразования, эрудированности. 

Использование нетрадиционных форм работы с родителями повысит уро-
вень включенности родителей в воспитательно-образовательный процесс 
ДОУ. Реализация этой программы поможет также установить теплые, друже-
ские взаимоотношения между детьми, педагогами, родителями, что также спо-
собствует более быстрой и успешной адаптации детей раннего дошкольного 
возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. То есть, от 
участия родителей в работе дошкольного учреждения выигрывают все субъ-
екты педагогического процесса. Прежде всего – дети. 

Таблица 1 
 

Этап Содержание работы с родителями Формы
1. Подгото-
вительный 

1.1. Знакомство родителей и педаго-
гов, которые будут работать с детьми 
(в том числе, заведующая, методист, 
инструктор физвоспитания, музы-
кальный руководитель и др.), с целью 
установления контакта. 
1.2. Знакомство родителей с системой 
работы с семьёй в ДОУ, вовлечение 
их в педагогический процесс на пер-
вых этапах адаптации ребёнка к ДОУ. 
1.3. Знакомство педагогов группы 
непосредственно с семьёй воспитан-
ников. 
1.4. Знакомство родителей с их пра-
вами и обязанностями по отношению 
к детскому саду. 

 заполнение «социаль-
ного паспорта семьи»; 
 анкетирование родите-
лей;  
 составление фотоаль-
бома о ребёнке или пре-
зентации; 
 собрания, консультации, 
семинары-практикумы, 
беседы; 
 памятки; 
 семейные проекты; 
 дни открытых дверей; 
 информационные бук-
леты; 
 визитки; 
 памятки для родителей.
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1.5. Знакомство детей с дошкольным 
учреждением.

2. Основной 2.1. Проведение с родителями в тече-
ние года тематических встреч, собра-
ний, консультаций. 
2.2. Информирование родителей о 
ходе образовательного процесса. 
2.3. Организация и активная работа в 
течение года «Клуба бабушек». 
2.4. Издание в течение года журналов 
и газет для родителей. 
2.5. Активная работа сайта ДОУ. 
2.6. Активное привлечение родите-
лей к совместной с детьми проектной 
деятельности. 
2.7. Проведение открытых занятий 
для родителей. 
2.8. Индивидуальная работа с родите-
лями. 

 дни открытых дверей; 
 индивидуальные и груп-
повые консультации; 
 родительские собрания, 
тренинги; 
 проведение опросов ро-
дителей по выявлению 
трудностей в период адап-
тации детей; 
 проведение ролевых 
игр, игр с педагогическим 
содержанием; 
 оформление информаци-
онных стендов;  
 организация выставок 
детского творчества;  
 приглашение родителей 
на детские концерты, 
праздники и спектакли; 
 создание проектов; 
 создание памяток, вы-
пуск газеты и фотогазеты.

3. Заключи-
тельный 

3.1. Проведение собраний по итогам 
года. 
3.2. Проведение итоговых опросов 
родителей. 
3.3. Организация фестиваля детского 
творчества.  

 круглый стол;
 презентация проектной 
деятельности всех субъек-
тов образовательного про-
цесса;  
 родительские конферен-
ции.

 

Таким образом, взаимодействие детского сада с семьей можно осуществ-
лять по-разному. С помощью, составленной нами программы, возможно, по-
высить уровень психолого-педагогических знаний родителей, родительская 
компетенция, что, несомненно, будет способствовать успешной адаптации де-
тей в ДОУ. 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ТЕХНИКЕ 
«БАТИК» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ИХ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается роль творческих способностей 
детей дошкольного возраста. Автор раскрывает методику обучения детей 
технике рисования по ткани «Батик». Творческое воображение детей пред-
ставляет огромный потенциал для реализации резервов комплексного подхода 
в обучении и воспитании. Большие возможности для развития творческого 
воображения представляет изобразительная деятельность детей. 

Ключевые слова: техника «Батик», дошкольный возраст, техника рисо-
вания красками. 

Мы знаем, что рисование для детей один из самых любимых видов деятель-
ности. Однако в дошкольном возрасте существует опасность потери у детей 
интереса к рисованию. Причинами этого может стать стереотипность образов, 
понимание разницы между воспринимаемым миром и миром рисунка и как 
следствие страх, что получится некрасиво, а затем и нежелание что-либо ри-
совать. Поэтому необходимо предлагать новые техники, новые приемы или 
усложнять способы выполнения уже знакомых, чтобы дети обладали большей 
изобразительной свободой, могли экспериментировать. 

Я считаю, что одним из доступных средств развития изобразительного 
творчества детей дошкольного возраста может являться техника рисования по 
ткани «Батик». Так как батик вобрал в себя разнообразие способов создания 
рисунка на ткани (холодный батик, узелковый батик, техника свободной рос-
писи, солевой эффект и др.); применение различных средств выразительности, 
в передаче образов изображения, прежде всего цветового решения, компози-
ции и др.;·возможность создания новых, оригинальных продуктов детской де-
ятельности имеющих практическое назначение. 

Для этого мною разработан кружок «Разноцветный лоскуток» художе-
ственно-эстетической направленности по обучению детей дошкольного воз-
раста технике «Батик». 

Осуществление программы проходит через постановку задач и определе-
ния тематики занятий. 

Таблица 1 
 

№ Название темы Задачи
1 Введение Дать представление «Что такое батик». Формировать 

представление о назначении оформительского искус-
ства. расширять кругозор, развивать познавательный 
интерес.

2 Листопад Формировать навыки рисования листьями деревьев. 
Закрепить знания о листьях деревьев, развивать эсте-
тический вкус; воспитывать аккуратность.

3 
 

Украсим скатерть Знакомство с составлением композиции с помощью 
штампов, развивать эстетический вкус; воспитывать 
аккуратность.
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4 Салфетки для кукол Закрепить способы рисования листьями, штампами, 
«набрызг», развивать внимание воображение, воспи-
тывать эстетический вкус.

5 Волшебные узелки Знакомство с узелковым батиком, познакомить со спо-
собами завязывания узлов, развивать моторику, мыш-
ление, внимание, память; воспитывать аккуратность.

6 Северное сияние Познакомить со способами складывания ткани.
Развивать навыки создания выразительного образа, 
моторику, эстетический вкус. Закрепить знание род-
ственных цветов. 
Воспитывать эстетический вкус.

7 Красивые платочки 
для мамочки 

Знакомство со способом рисования «по «мокрому», 
развивать умение поэтапного выполнения работы, раз-
вивать чувство композиции, закрепить знания о цвете, 
воспитывать умение восхищаться красотой природы.

8 Космос Способ «аэрографии» знакомство со способом аэро-
графии развивать воображение. Закрепить знания о 
космосе. Воспитывать эстетический вкус.

 

Свою работу по обучению технике батик выстроила последовательно, с 
учетом возрастных особенностей детей младшей группы, постепенного 
усложнения техники выполнения рисунков, сложности заданий. В качестве ос-
новных этапов обучения детей технике батик выделила: ознакомительный, ос-
новной, творческий. 

На ознакомительном этапе на первый план поставила перед собой задачу 
формирования интереса детей к искусству ручной росписи ткани – батик. Де-
тей познакомила с легендой возникновения батика, для этого организовывала 
театрализованные представления, знакомила с различными способами выпол-
нения росписи (холодный, узелковый, свободная роспись); с помощью игро-
вых и дидактических заданий и упражнений развивала интерес к искусству 
росписи по ткани – батик; фантазию, творческую активность детей. Проводила 
подготовку руки к завязыванию узлов с помощью пальчиковых игр. 

Овладеть техникой рисования красками батик, понять свойства изобрази-
тельного материала, его выразительные возможности, что в конечном итоге 
обогатили рисунки детей, позволили получить разнообразные решения одного 
и того же предмета, явления, способствовало развитию детского творчества, 
при организации основного этапа реализации кружковой деятельности «Раз-
ноцветный лоскуток». Для этого использовала эксперименты с тканью, иссле-
довали свойства краски; выполняла схемы поэтапного рисования, и схемы 
складывания материала для складного и узелкового батика с целью наглядно-
сти выполнения процесса рисования. 

На творческом этапе показала различные способы создания рисунка на 
ткани (холодный батик, узелковый батик, техника свободной росписи, солевой 
эффект и др.); помогала в поиске выразительных средств в передаче образов, 
изображения, цветового решения, композиции и др.; организовала возмож-
ность для создания новых, оригинальных продуктов детской деятельности 
имеющих практическое назначение, через организацию развивающей среды 
не традиционного характера: поролон, поваренная крупная соль, клей ПВА, 
восковые свечи, нитки, пульверизатор, печатки и другое. 

Ребенку важно не только чувствовать, но и создавать нечто красивое. Дет-
ское творчество с раннего возраста развивает композиционное мышление, 
формирует потребность образного представления и умения передавать свои 
чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать выразительную художе-
ственную форму и образное содержание в детских произведениях. Продукт 
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деятельности детей используем для пополнения мини-музея «Расписные пла-
точки», организованного в группе, создаем выставки работ, вернисажи, пре-
вращаем детские работы в предметы обихода игровой деятельности детей 
(платочки, салфетки, скатерть), изготавливаем подарки для близких. Востре-
бованность работ детей привносит огромную социальную значимость в дея-
тельность каждого ребенка. За период работы в данном направлении я увидела 
значительные улучшения художественных навыков, воображения детей. Вме-
сте со мной воспитанники смело шагают по дороге искусства, удивляясь и ра-
дуясь, пробуя и творя. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В КОЛЛЕКТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
Аннотация: статья посвящена формированию нравственных представ-

лений личности ребенка в детском коллективе и коллективных отношениях. 
Автором рассматривается влияние коллективных взаимоотношений на лич-
ность дошкольника. 

Ключевые слова: индивидуальность ребенка, личность, детский коллек-
тив, взаимоотношения в коллективе, нравственные качества, моральные 
принципы. 

В настоящее время общественный характер дошкольного воспитания в 
нашей стране требует особого внимания и особой научной работы целенаправ-
ленного нравственного формирования личности ребенка. Эта проблема затра-
гивает интересы всего общества, так как государство заинтересовано в нрав-
ственном развитии своих будущих граждан. Поэтому следует уделить огром-
ное внимание личности ребенка как индивидуальности и личности ребенка в 
коллективе. 

Основным принципом коллективной работы является обучение и воспита-
ние каждой личности в коллективе и воздействие коллектива на каждую лич-
ность. Конечно, коллектив обучает каждого своего члена под руководством 
взрослого. Ребенок отвечает не только за свои успехи, но и за успехи своих 
товарищей по коллективной деятельности. Во время коллективного процесса 
должно происходить полное взаимопонимание коллективных и индивидуаль-
ных интересов. Ребенок начинает менять свое отношение к своим товарищам, 
меняется самооценка, уровень притязаний и самоуважение, формируются со-
циально-ценностные качества, как гуманизм, инициативность, ответствен-
ность, социальная справедливость. 

Взрослый, организуя с детьми совместную деятельность следит за выпол-
нением морали в собственной среде и в общечеловеческой жизни. Приучает 
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детей к пониманию, что такое дружба, товарищество, взаимовыручка, самопо-
жертвование и т. д. осуществляя это, воспитатель добивается определенных 
успехов в области нравственного воспитания. 

Детский коллектив – это особая организация перед которой ставятся ряд 
специфических задач. Дети получают готовую информацию от взрослых, как 
себя надо вести, как действовать в той или иной ситуации. Но здесь как раз мы 
можем и столкнуться с подводными камнями. Ребенок, получая всю эту ин-
формацию перестает быть личностью. Взрослые должны помочь ребенку 
осмыслить все нравственные нормы, принятые обществом, установить их 
адекватность, увидеть, что зло должно наказываться, понимать и правильно 
воспринимать моральные ценности. Ребенок должен научиться понимать по-
ступки, правильно на них реагировать и иметь свой собственный опыт нрав-
ственного поведения. Очень часто происходит так, что ребенок не может разо-
браться в данной ситуации и в происходящем, и не в состоянии правильно и 
эмоционально воспринять ее, поэтому к этой ситуации он может остаться рав-
нодушным. Это происходит зачастую потому, что ребенок ограничен в обще-
нии (семья, родственники и друзья по двору). С обществом, как личность он 
находится в односторонних отношениях, выступает как потребитель. В связи 
с этим мы можем отметить, что возможности коллектива в нравственном раз-
витии ребенка, в формировании его сознания, чувств и поведения весьма раз-
нообразны. Насколько правильно и планомерно используются эти возможно-
сти, от этого и зависит эффективное нравственное воспитание. Ребенок как 
личность начинает воспринимать коллектив. 

Приходя в коллектив ребенок уже имеет определенный запас моральных 
устоев, правил. Он начинает обмениваться этими правилами с другими детьми 
и круг нравственных представлений и понятий каждого ребенка увеличива-
ется. Каждый ребенок знает что-то такое, что другие дети не знают и таким 
образом они начинают обмениваться информацией и расширяют свой круго-
зор. Этим процессом обязательно должен управлять педагог, отслеживать всю 
информацию, получаемую детьми, он помогает детям правильно восприни-
мать и прочувствовать поведение каждого ребенка, организовать их общение 
на нравственной основе. При коллективном общении ребенок начинает ориен-
тироваться на реакцию своих товарищей, он начинает воспринимать действи-
тельность всесторонне. 

В детском коллективе ребенок более эмоционально начинает восприни-
мать разные действия свои сверстников, учится сочувствовать, сопереживать. 
В коллективе дети могут столкнуться с таким понятием как «эмоциональное 
заражение». Например, прочитанный рассказ в коллективе воспринимается и 
переживается иначе, чем если бы ребенок услышал бы его слушая один. При 
коллективном воздействии ребенок вольно или невольно обращает внимание 
на реакцию товарищей и уже реагирует на ситуацию по-другому, нежели если 
он находился бы один. 

Ребенок постепенно в коллективе начинает накапливать свой нравствен-
ный опыт. В повседневном общении со сверстниками он осуществляет в по-
ступках свои моральные принципы, нравственные убеждения и чувства. 
И главная задача взрослого, чтобы ребенок мог правильно усвоить их и они 
для него стали бы привычными. 

Ребенок усваивает эти нормы только на практике и в обществе детей и 
взрослых. Поэтому только в коллективе, ребенок может приобрести разно-
сторонний опыт нравственного поведения и общения со сверстниками и 
взрослыми. 

Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод, что детский коллектив 
усиливает роль в формировании нравственных представлений личности ре-
бенка, развивает ее всесторонне. Коллектив, являясь средством нравственного 
воспитания, требует от каждой личности определенного, соответствующего 
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общепризнанным нормам поведения. Здесь не только создаются условия, не-
обходимые для гармонического развития личности, но и возникает обществен-
ное мнение против тех, кто не желает совершенствоваться. Причем требования 
коллектива к личности растут по мере развития и совершенствования всего 
общества. Возрастные требования все время увеличиваются. Непрерывный 
процесс развития личности на все более повышающемся уровне требований 
необходим. В частности, общество заинтересовано в оригинальных личностях, 
способных активно и самостоятельно творить в различных областях жизнеде-
ятельности. И личность заинтересована в том, чтобы проявить и довести до 
совершенства заложенные в ней природные возможности, а эти возможности 
разные у всех людей. Таким образом, интересы общества и личности совпа-
дают. 
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гических возможностей музыкальной сказки для развития творческих воз-
можностей детей старшего дошкольного возраста. Отмечается, что музы-
кальные сказки вызывают у детей радостные чувства (как праздники и игры), 
предоставляют им возможность проявить творческую инициативу, остав-
ляют глубокий след в их памяти. 

Ключевые слова: музыкальная деятельность, развитие дошкольников, му-
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В современной педагогической практике дошкольного музыкального обра-
зования проблема использования педагогических возможностей музыкальной 
сказки для развития творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста решена недостаточно полно. И в связи с этим, необходимость ее ре-
шения с привлечением средств музыкальной сказки представляется актуальной. 

К сказкам обращались многие известные психологи и психотерапевты: 
Э. Фром, Э. Берн, К. и Ш. Бюлер, А. Менегетти. В отечественной психологии – 
В. Зенковский, М. Осорина, Г. Азовцева, Т. Зинкевич-Евстигнеева. Во Фран-
ции активно занимаются данной проблемой отец и сын Renée et Jacques 
Mayoud. Например, в 1985 году во Франции ими был выпущен диск с оперой 
«Girafes» и другими музыкальными сказками для «непослушных» детей. Но-
визна работы заключается в раскрытии способностей личности ребенка и са-
мореализации его творческого потенциала, а также в раскрытии педагогиче-
ского эффекта органического соединения сказки как содержательной основы 
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музыки и педагогики. Ведущая педагогическая идея заключается в развитии 
творческого слушания музыки детьми, которая предполагает побуждение де-
тей к проявлениям различных форм творческой активности. Творческое вос-
приятие музыки детьми способствует их общему музыкальному и эмоциональ-
ному развитию. 

Сказка – мир фантазии, переплетенный с реальностью. Чтобы понять 
сказку нужно уметь фантазировать, воображать. Чтобы понять музыку тоже 
необходимы фантазия и воображение. Музыкальная сказка несет синтез слова, 
музыки и сценического действия, поэтому, идейность этого произведения 
втройне воздействует на эмоциональный мир ребенка. Нравственное отраже-
ние в музыкальной сказке наблюдается в подаче музыкально-сценического об-
раза, то, как противопоставляются друг другу два полюса – добра и зла. 

Каждая музыкальная сказка является частью музыкальной жизни ребенка. 
Музыка развивает музыкально-творческие способности и значения этой ра-
боты велико по двум причинам: 

1. Творческие способности в одной области положительно сказываются в 
других областях (развитие воображения, ассоциативного мышления, эмоцио-
нальности, чуткости). 

2. Развитие этих способностей обогащает личность, ее духовную жизнь че-
рез открытие перед ней чудесного мира музыки. 

Известно, что дети с особым подъемом и большим желанием поют (сочи-
няют) в тех случаях, когда их слушают и их исполнение нравится слушателям. 
Этими слушателями могут быть: другие группы, родители, воспитатели, кото-
рых можно пригласить на занятие-концерт сочинения сказки. Особенно ма-
ленькие сочинители охотно музицируют в свободной непринужденной обста-
новке, когда взрослые предоставляют им свободу действий, не реагируя на 
промахи и недостатки, поддерживая творческие стремления. Иногда можно 
видеть, как ребенок, не проявляющий внешне заинтересованного отношения к 
музыке, вступает в общение с ней через определенные ассоциации или различ-
ные жизненные ситуации. В журнале «Journal Des Instituteurs» была опублико-
вана музыкальная сказка «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского, чтобы 
познакомить французских детей с русскими народными инструментами. Яв-
ляясь источником радостных впечатлений, музыкальная сказка оказывает 
большое идейно‐эмоциональное воздействие на мир ребенка. Музыкальная 
сказка сама по себе уникальна: она рождается и существует в среде самих твор-
цов и исполнителей. Поэтому одна из главных задач любой музыкальной 
сказки – активное включение детей в действие. Это все помогает раскрытию, 
раскрепощению личности, проявлению ее потенциальных возможностей, ини-
циативы. 

Считается, что ребенок, с раннего возраста погруженный в атмосферу ра-
дости, музыкального творчества, вырастает более устойчивым ко многим 
неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и разочарова-
ниям. Детство станет тусклым и не выразительным, если вдруг из него исчез-
нут музыкальные сказки. Вызывая радостные эмоции, музыкальные сказки 
знакомят ребят с окружающим их миром, развивают речь, воображение, эсте-
тический вкус. Поэтому музыкальные сказки оказывают неоценимую помощь 
в развитии творческого потенциала детей. 

Дети творят вместе, в одном коллективе. Не следует забывать, что основ-
ной закон детского творчества заключается в том, что ценность его следует 
видеть не в результате, не в продукте, что создают дети, важно то, что они 
создают, творят, упражняются в творческом воображении и его воплощении. 
В настоящей детской постановке все – от занавеса и до развязки драмы – 
должно быть сделано руками и воображением самих ребят. Коллективизм – 
это очень хорошее орудие воспитания. Еще в глубокой древности сложилась 
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традиция исполнения песен и танцев в народном быту, как правило, коллек-
тивно, всеми участниками обряда или трудового процесса. 

Сказочные сюжеты развивают образную речь детей. Существенное значе-
ние в музыкальном воспитании имеют тон речи педагога, манера его общения 
с детьми. Эмоциональная окраска речи первоначального ознакомления со ска-
зочным заданием. Сделать это сложно, так как музыкальная сказка предпола-
гает действия многих участников и нужно услышать всех. В этом случае педа-
гог пользуется не только показом, но и словом, объясняя все в образной форме, 
то в форме коротких указаний. Педагог может применять показ характерных 
движений – это может сделать воспитатель, двигаясь под музыкальное сопро-
вождение. После этого показа можно попросить детей исполнить движения са-
мим. Сложность здесь в том, что ритмические движения должны совпадать с 
музыкальным сопровождением. Это требует использования такого практиче-
ского приема как упражнение, например, «Ворота», «Гриб-грибочек», «Лебе-
душка». 

Чтобы ребенок глубже почувствовал характер музыки, активно пережил 
свои впечатления, необходимо сочетать восприятие музыки с практическим и 
творческими действиями, помогающими ему как бы «пропустить музыку че-
рез себя», выразить во внешних проявлениях свои переживания. Автор статьи 
на музыкальных занятиях учит детей выражать свои впечатления через игру 
на детских музыкальных инструментах, через движения, цвет. Например, дети 
должны выбрать из нескольких показанных движений одно, наиболее соответ-
ствующее характеру сказочного героя, или предлагается ребенку самому вы-
брать из знакомых движений наиболее подходящее. 

Введение детских музыкальных инструментов в музыкальные сказки вно-
сят разнообразие в занятие. Например, во Франции в январе 2009 года  

№5 журнале «JDI» была опубликована сказка «Волшебная шкатулка», в ко-
торой рассказывается о рождении гитары. В старшем дошкольном возрасте 
дети владеют такими инструментами как металлофон, трещотки, колоколь-
чики, колотушки, треугольники, бубны, барабаны и др. Можно создать разно-
образный творческий оркестр. Но предварительно нужно показать приемы 
игры на новых инструментах и дать детям представление об их разнообразных 
тембрах. Для этого можно использовать игры: «Эхо», «Угадай-ка». 

Очень ярки и интересны, получаются импровизации на детских музыкаль-
ных инструментах, поскольку они имеют определенный музыкальный опыт 
игры на отдельных инструментах. Дети отличаются активностью, способно-
стью заинтересовать и даже оказать помощь другим. Но не следует допускать 
ситуации, когда дети беспорядочно пытаются «переиграть» друг друга. Задача 
педагога – убедить «играющих» в том, что такое звучание создает шум и не 
позволяет услышать каждого. Предложить играть по очереди, показывая, как 
красиво звучат эти инструменты теперь. Важно вовремя направить действия 
ребят, помочь им. 

Музыкальные сказки должны занимать особое место в жизни детей. Они 
вызывают у детей радостные чувства (как праздники и игры), предоставляют 
им возможность проявить творческую инициативу, оставляют глубокий след 
в их памяти. Дети искренне радуются, сочинив что-то свое, неповторимое. Они 
сами могут принимать участие к приготовлению сказки (изготовление костю-
мов, украшений и атрибутов). 

Чтобы сочинение музыкальной сказки прошло успешно, автор статьи зара-
нее готовит содержание музыкальной сказки, атрибуты, задания, разнообразие 
методических приемов. При обучении импровизации в разных видах музы-
кальной деятельности наиболее эффективными были приемы: прямого показа 
педагога, объяснения, иллюстрирование, анализа продуктов детской деятель-
ности, обсуждения и оценки их детьми. Выразительный показ занимает веду-
щее место в системе обучения детей творческим способностям. 
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В настоящее время проблемы обеспечения в детском саду позитивного 
микроклимата, психологического комфорта являются особенно актуальными. 
Современное дошкольное образование развивается в сторону гуманизации 
процессов воспитания и обучения, мы говорим о необходимости индивидуаль-
ного подхода к детям, о внимании к каждому ребенку, о создании в детском 
саду атмосферы психологического комфорта. 

По определению некоторых психологов, микроклимат – психологическое 
самочувствие каждого индивида в группе, его удовлетворенность группой, 
комфортность пребывания в ней. 

Вместе с тем, можно говорить, что эмоциональное благополучие ребенка 
достигается путем создания атмосферы, характеризующейся взаимным дове-
рием и уважением, открытым и благожелательным общением. 

Поэтому важная задача в работе педагога – формирование гуманных меж-
личностных отношений между дошкольниками, достижение эмоционального 
благополучия, положительный эмоциональный настрой, снижение конфликт-
ности, тревожности, агрессивности, улучшение адаптационных процессов, что 
и позволит установить позитивный микроклимат в группе. 

Следовательно, важнейшим в работе воспитателя на сегодня является со-
здание условий для развития личности ребенка, предоставление ему свободы 
выбора деятельности, создание атмосферы психологического комфорта, эмо-
циональной защищенности. В связи с этим, становится очевидным, что на до-
стижение эмоционального благополучия ребенка оказывают непосредствен-
ное влияние такие факторы, как: 

 предметно-развивающая среда; 
 стиль общения воспитателя с ребенком; 
 стиль общения воспитателей между собой и с помощником; 
 стиль общения воспитателя с родителями; 
 межличностные отношения дошкольников. 
Непосредственное наблюдение за поведением дошкольников, анализ дет-

ских взаимоотношений в группе позволяет определить, что для формирования 
позитивного микроклимата необходимы специальные методы и приемы, кото-
рые способствовали бы: 

 снятию напряжения в детском коллективе; 
 эмоциональному раскрытию каждого ребенка; 
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 развитию навыков общения, эффективной коммуникации и взаимодей-
ствия; умению сочетать удовлетворение своих желаний и интересов с потреб-
ностями партнеров; 

 формированию потребности в поддержке со стороны сверстников, ощу-
щение этой поддержки в совместной деятельности, коллективном творчестве; 
получение необходимой для каждого ребенка дозы положительных эмоций; 

 сплочению группы. 
Достижение всех вышеперечисленных компонентов позволит классифици-

ровать эмоционально-психологический климат группы как благоприятный. 
Современные исследования в области психологии основными признаками 

благоприятного эмоционально-психологического климата позволяют считать: 
 хорошее настроение детей в течение всего дня; 
 свободное отправление детьми всех естественных потребностей, в том 

числе и потребности в движении; 
 доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 
 способность детей занять себя интересным делом; 
 отсутствие детей-аутсайдеров; 
 возможность беспрепятственно отдохнуть или уединиться; 
 отсутствие давления и манипулирования детьми со стороны взрослых; 
 информированность детей о том, как будет спланирован их день и что 

каждый из ребят намерен осуществить в этот день интересного; 
 высокая степень эмоциональной включенности, взаимопомощи, сопере-

живания в ситуациях, вызывающих фрустрацию у кого-либо из воспитанников; 
 желание участвовать в коллективной деятельности; 
 удовлетворенность детей принадлежностью к группе сверстников. 
Практика показывает, что созданию эмоционально-психологического бла-

гополучия каждого ребенка, а значит и группы в целом, способствуют следу-
ющие условия: 

 быстрая адаптация к условиям детского сада; 
 постепенное приучение к режиму, пище; 
 позволение приносить в группу любимую игрушку; 
 во время утреннего приема использование различных сюрпризных мо-

ментов, подвижных игр; 
 наличие в группах «телефонов доверия», по которым можно позвонить маме; 
 наличие «семейных альбомов»; 
 «уголков психологической разгрузки», «уголков уединения»; 
 «зональность» развивающей среды, позволяющая детям рассредото-

читься; 
 разумная занятость детей; 
 применение физминуток во время занятий; 
 наличие традиций в группе; 
 часто плаксивым детям можно давать установку на интересный завтраш-

ний день; 
 проведение «утра радостных встреч», позволяющих каждому ребенку 

ощутить себя в центре внимания; 
 демократичный стиль общения воспитателя – рядом, вместе, глаза в 

глаза и т. д. 
Задача воспитателей при этом заключается в постоянном поиске оптималь-

ных путей достижения эмоционального благополучия дошкольников. Этот по-
иск необходимо вести постоянно, применяя фантазию и творчество, находя 
свои варианты решений в ходе непосредственного общения и активного взаи-
модействия взрослых и детей. 

Только в этом случае работа по созданию позитивного микроклимата в 
группе даст хорошие результаты, а в дальнейшем будет способствовать нор-
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мальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных ка-
честв, доброжелательному отношению к другим людям, поможет сформиро-
вать активную жизненную позицию. 
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речи, грамматического строя, то есть формированию коммуникативно-ре-
чевой компетентности. 

Ключевые слова: речевая подготовка, коммуникативные трудности, ре-
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Развитие речи детей дошкольного возраста является основным направле-
нием работы дошкольного образовательного учреждения. Формирование ре-
чевых умений и навыков приобретает большое значение в старшем дошколь-
ном возрасте, так как именно высокий уровень речевого развития является од-
ним из основных показателей успешной подготовки ребенка к обучению в 
школе. 

Л.А. Калмыкова рассматривает термин «речевая подготовка» в двух 
значениях: 

 общеречевая подготовка-развитие навыков устной речи (орфоэпических, 
фонологичеких, произносительных, лексических, грамматических; навыков 
производства диалогических и монологических высказываний), то есть навы-
ков говорения – употребление единиц языка для мышления, общения; разви-
тие коммуникативных навыков; развитие восприятия и понимания речи (ауди-
рование) усвоение языковых значений; под развитием навыков устной речи 
подразумевают также и развитие речевого опыта, развитие чувства языка; 

 специальная языковая (когнитивная) и речевая (рефлексивная) подго-
товка-пропедевтика изучения языка – первоначальное осознание его знаковой 
системы и осмысление языковых значений, формирование основ языковых и 
речевых умений в области чтения, письма; умений, связанных с анализом язы-
ковых явлений, с развитием рефлексии ребенка над речью [3]. 

Полноценная речевая подготовка необходима, так как будущему перво-
класснику предстоит адаптация в коммуникативной среде несколько иного 
уровня. 
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Так, например, урок в начальной школе предполагает иную плотность и 
динамичность чем занятие в условиях детского сада и в этой ситуации от ре-
бенка требуется высокий уровень сформированности всех компонентов рече-
вой активности, к которым относятся: 

 быстрота речевых реакций в диалоге, разнообразных ситуациях общения; 
 быстрота и точность выбора слов, фразеологии, а также элементов содер-

жания речи – фактов, лиц, сюжетов; 
 быстрота и правильность развертывания синтаксических конструкций, 

текста, композиции рассказа; активная критическая реакция на поступок и вы-
сказывание других лиц [4]. 

Низкий уровень речевого развития детей 6–7 лет существенно осложняет 
адаптационный процесс к условиям школьного обучения и приводит к возник-
новению коммуникативных трудностей. 

Среди коммуникативных трудностей младших школьников выступают: ко-
гнитивные – трудности овладения знанием о собственных коммуникативных 
проблемах; поведенческие – трудности волевого управления саморегуляцией 
в процессе коммуникативной деятельности; эмотивные трудности эмоцио-
нального управления саморегуляцией в процессе коммуникативной деятель-
ности [2]. 

В связи с этим речевая подготовка старших дошкольников, прежде всего, 
должна быть направлена на формирование коммуникативной компетентности. 

Коммуникативную компетентность в дошкольном и младшем школьном 
возрасте следует рассматривать как совокупность умений, определяющих же-
лание субъекта вступать в контакт с окружающими; умение организовать об-
щение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально со-
переживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации; зна-
ние норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружаю-
щими [1]. 

Однако следует учитывать, что процесс речевой подготовки к школе в 
условиях дошкольного образовательного учреждения не должен ограничи-
ваться только формированием коммуникативных умений и навыков. Большое 
значение имеет работа по обогащению и активизации словаря, звуковой куль-
туры речи, грамматического строя, то есть формированию коммуникативно-
речевой компетентности. 

Коммуникативно-речевая компетентность – это овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, уме-
ниями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях об-
щения [6]. 

Реализация задач, решаемых в процессе речевой подготовки детей к обуче-
нию в школе, зависит, на наш взгляд, от соблюдения следующих педагогиче-
ских условий: качественного психолого-педагогического сопровождения де-
тей; выбора содержания и форм деятельности, позволяющих комплексно ре-
шать задачи речевого развития; повышения педагогической компетентности 
родителей в области речевого развития старших дошкольников; организации 
преемственности в вопросах речевой подготовки дошкольного образователь-
ного учреждения и школы. 
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В связи с изменениями, происходящими в социально-экономической 
жизни нашего общества, возникла необходимость системной модернизации 
российской системы образования, перехода на инновационную стратегию раз-
вития с опорой на традиционный педагогический опыт, накопленный на про-
тяжении ряда общественно-исторических формаций. Перед современным об-
разованием стоят задачи развития в инновационном режиме, повышения каче-
ства этого процесса, пронизывающего все стороны деятельности образова-
тельного учреждения, поиска оптимальной траектории собственного самораз-
вития в условиях непрерывно меняющегося окружающего мира. 

Под педагогическими инновациями в статье подразумевается целенаправ-
ленное, осмысленное, определённое изменение педагогической деятельности 
(и управления этой деятельностью) через разработку и введение в образова-
тельных учреждениях педагогических и управленческих новшеств (нового со-
держания обучения, воспитания, управления; новых способов работы, новых 
организационных форм и пр.).  

Организация инновационной деятельности в ДОУ предполагает целена-
правленную работу, в которой задействованы все субъекты воспитательно-об-
разовательного процесса. Различные формы управленческой деятельности 
позволяют добиться успехов в достижении поставленной цели. Соответ-
ственно развитие инновационных процессов – это способ обеспечения модер-
низации образования, повышения его качества, эффективности и доступности. 

Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций раз-
личного характера, направленности и значимости, проводятся большие или 
малые государственные реформы, внедряются новшества в организацию, со-
держание, методику, технологию преподавания.  
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Теоретическая проработка проблемы инноваций служит основой обновле-
ния образования, его осмысления и обоснования с целью преодолеть стихий-
ность этого процесса, эффективно управлять им. 

Потребность в инновациях возникает тогда, когда появляется необходи-
мость разрешить какую-то проблему, когда создается противоречие между же-
ланием и реальным результатом. В Свердловской области в сферу инноваци-
онной деятельности включены уже не отдельные дошкольные учреждения и 
педагоги-новаторы, а практически каждое дошкольное учреждение. Иннова-
ционные преобразования приобретают системный характер. Созданы новые 
типы, виды и профили дошкольных учреждений, новые образовательные про-
граммы, позволяющие обеспечить вариативность воспитательно-образова-
тельного процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы 
его семьи. 

Современный детский сад – это: 
 место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально‐практиче-

ского взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для 
его развития сферах жизни; 

 детский сад, в котором ребенок реализует свое право на индивидуальное 
развитие в соответствии со своими потребностями, способностями и возмож-
ностями, через создание для этого организационно‐педагогических условий; 

 педагог, который развивает свои профессиональные и личностные ка-
чества; 

 руководитель, который обеспечивает успех деятельности детей и пе-
дагогов; 

 учреждение, которое учитывает особенности взглядов родителей на же-
лаемое будущее своих детей и ориентирует их на конструктивно-партнерское 
взаимодействие с детьми и всеми участниками образовательного процесса. 

Анализ сложившейся практики в деятельности дошкольных учреждений 
города Екатеринбурга и их руководителей, работающих в инновационном ре-
жиме, выявил ряд проблем: 

 отсутствие системности и целостности внедряемых педагогических ин-
новаций; 

 недостаточность научно-методического обеспечения инновационных 
процессов, нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности 
дошкольных учреждений, которое способствовало бы расширению возможно-
стей для творческого поиска, защищало авторские права новаторов, стимули-
ровало их инновационную деятельность; 

 необходимость поиска принципиально новых форм взаимодействия 
научных центров и инновационных учреждений; 

 отсутствие должной экспертизы инновационных образовательных проек-
тов дошкольных учреждений и мониторинга качества и эффективности их 
внедрения. 

Перечисленные проблемы не могут быть решены в одночасье. Необходима 
подготовка не только педагогов, но и руководителей, способных грамотно осу-
ществлять инновационную деятельность, управлять инновационными процес-
сами в дошкольном образовании. Управлять инновационной деятельностью 
ДОУ – значит познавать и выявлять закономерности, прогрессивные тенден-
ции в инновационном образовательном процессе; направлять (планировать, 
организовывать) данный процесс в соответствии с этими тенденциями, с уче-
том объективных возможностей педагогов; принимать управленческие реше-
ния. Руководители ДОУ осознают необходимость наличия объективной ин-
формации для принятия управленческих решений, но у них нет инструмента-
рия, с помощью которого можно эту информацию собирать и определенным 
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способом обрабатывать. Таким инструментарием может служить мониторинг 
управления качеством образования. 

Для разработки такого инструментария мы решили применить проектный 
метод и создать программу мониторинга управленческой деятельности ДОУ. 

Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, который 
отражает решение той или иной проблемы. Основная функция проектирова-
ния – наметить программу, подобрать средства дальнейших целевых действий. 

Миссия проекта: 
Совершенствование системы управления образовательным учреждением 

посредством создания и внедрения программы мониторинга управленческой и 
образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Цель проекта: 
Совершенствование системы управления образовательным учреждением; 

развитие содержания и технологий управления ДОУ. 
Прогнозируемый результат: 
 эффективно действующая программа мониторинга образовательного 

процесса и системы управления ДОУ; 
 наличие достоверной, своевременной информации об изменениях в обра-

зовательном процессе и системе управления ДОУ для принятия своевремен-
ных и обоснованных управленческих решений; 

 информированность заинтересованной общественности и участников об-
разовательного процесса о процессах, протекающих в образовательном учре-
ждении. 

Таблица 1 
Риски проекта 

 

Прогноз возможных препятствий
и негативных последствий 

Пути их преодоления

1. Недовольство и непонимание родителями сути про-
исходящих изменений. 

1. Информирование ро-
дителей. 

2. Результаты планирования не подтвердились. 2. Изучение причин, 
устранение возможных 
отклонений. 

3. Увеличение затрат времени руководителя ДОУ, ру-
ководителей структурных подразделений и педагогов, 
реализующих программу мониторинга.

3. Моральное и матери-
альное стимулирование. 

4. Отсутствие финансирования. 4. Развитие системы со-
циального партнерства, 
привлечение дохода от 
реализации дополни-
тельных платных обра-
зовательных услуг.

 

Инновационная деятельность по проекту рассчитана на 5 лет включает в 
себя несколько этапов. 

Характеристика основных этапов проекта 
I этап – подготовительный 

Цель данного этапа: создание условий для реализации проекта. 
Планируемый результат: 
 создание материально-технического обеспечения проекта; 
 создание кадрового обеспечения проекта; 
 создание правового обеспечения проекта; 
 создание методического обеспечения проекта. 
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Основные направления деятельности: 
1. Изучение теоретических основ построения модели мониторинга в обра-

зовательном учреждении. 
2. Подбор критериев, показателей и методик определения этих показа-

телей для всесторонней оценки образовательного процесса и системы 
управления ДОУ. 

3. Создание программы мониторинга образовательного процесса и си-
стемы управления ДОУ. 

4. Создание информационного и методического обеспечения реализации 
программы. 

5. Информирование родителей и заинтересованной общественности о реа-
лизации данной программы. 

II этап – внедренческий 
Цель данного этапа: развитие необходимых условий и организация апроба-

ции программы мониторинга образовательного процесса и системы управле-
ния в ДОУ. 

Планируемый результат: 
 наличие организационных, информационных, кадровых, мотивацион-

ных, научно-методических, нормативно-правовых, материально-технических, 
финансовых условий для системной реализации программы мониторинга; 

 проведение необходимых мониторинговых исследований и оценка ре-
зультатов исследований. 

Основные направления деятельности: 
1. Организация проведения мониторинговых исследований с помощью по-

добранных на первом этапе методик. 
2. Анализ полученных результатов. 

III этап – коррекционный 
Цель данного этапа: коррекция программы мониторинга. 
Планируемый результат:  
 эффективно функционирующая программа мониторинга образователь-

ного процесса и системы управления ДОУ, соответствующая государствен-
ным и социальным требованиям. 

Основные направления деятельности: 
1. Проведение научных и административных консультаций по проблемам 

построения программы мониторинга управленческой и образовательной дея-
тельности ДОУ. 

2. Внесение дополнений и изменений в организацию управленческой дея-
тельности и образовательного процесса с учетом результатов мониторинга. 

3. Внесение дополнений и изменений в формирование ресурсов, обеспечи-
вающих образовательный процесс с учетом инновационных процессов. 

IV этап – итоговый 
Цель данного этапа: подведение итогов инновационной деятельности ДОУ, 

оценка результатов образовательного процесса с учетом инновационных про-
цессов в ДОУ. 

Планируемый результат: 
 информация об основных результатах инновационной деятельности; 
 информированность всех заинтересованных лиц (население, управленче-

ские органы, научные учреждения) о содержании программы мониторинга и 
результатах ее использования. 

Основные направления деятельности: 
1. Анализ инновационной деятельности ДОУ и ее результативности. 
2. Информирование (через доклады, участие в научных конференциях, пе-

дагогических конференциях, проведение Дней открытых дверей и семинаров 
различного уровня) всех заинтересованных лиц о проведенных изменениях в 
системе управления ДОУ. 
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Таблица 2 
Управление реализацией проекта 

 

Усло-
вия 

Содержание управленческой дея-
тельности Сроки Ответ-

ственные
Предполагаемый 

результат

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ы
е 

Назначение ответственных за раз-
работку проекта программы мони-
торинга. 

Сентябрь-
октябрь 

 

Заведую-
щая 

Создание специ-
альной организа-
ционной струк-
туры. 

Определение состава творческой 
группы по разработке программы 
мониторинга. 

Определение организационных и 
функциональных обязанностей 
участников процесса. 

Составление плана работы.

И
нф

ор
м
ац
ио
нн
ы
е 

Информирование членов творче-
ской группы о задачах предстоя-
щей работы. 

Октябрь Заведую-
щая 

Распределение 
функциональных 
обязанностей. 

Ознакомление членов педагогиче-
ского коллектива со структурой 
системы мониторинга, ее целями, 
задачами, нормативно-правовыми, 
инструктивными документами. 

Октябрь 

Заведую-
щая, 

Зам. зав. 
по ВМР 

Понимание и 
осознание значи-
мости про-
граммы монито-
ринга. Создание 
банка учебно-ме-
тодических мате-
риалов. 

И
нф

ор
м
ац
ио
нн
ы
е 

Разработка «образовательной 
карты территории» и информаци-
онных материалов о возможностях 
муниципальной образовательной 
сети. 

Ноябрь 

Зам.зав. 
по ВМР, 

психолог

План и информа-
ционно-методи-
ческое обеспече-
ние проведения 
информационной 
работы. 

Информирование общественности 
о начале инновационного проекта. Ноябрь Заведую-

щая 

Осведомлен-
ность обществен-
ности о начале 
проекта. 

Информирование общественности 
о результатах мониторинговых ис-
следований. 

Ноябрь 

Ежегодно 

Заведую-
щая 

Осведомлен-
ность обществен-
ности о проме-
жуточных и 
окончательных 
результатах про-
екта. 
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К
ад
ро
вы

е 
Организация научно-методиче-
ского сопровождения персонала: 

 изучение литературы по данной 
проблеме; 
 изучение программ монито-
ринга других учреждений; 
 изучение методики разработки 
программы мониторинга; 
 изучение технологии монито-
ринговых исследований в ОУ.

Ноябрь-
май 

Заведую-
щая, 

Зам. зав. 
по ВМР 
Члены 
творче-
ской 

группы 

Готовность педа-
гогов к работе. 

М
от
ив
ац
ио
нн
ы
е 

Разработка системы показателей 
для оценки труда педагогов, заня-
тых в разработке программы.  

Ноябрь Заведую-
щая 

Положение о ма-
териальном сти-
мулировании пе-
дагогических ра-
ботников. 

Разработка системы контроля за 
реализацией программы монито-
ринга.  

Май Заведую-
щая 

План внутрен-
него контроля. 

Н
ау
чн
о-
м
ет
од
ич
ес
ки
е 

Разработка программы монито-
ринга. 

Апрель-
май 

Творче-
ская 
группа 
проекта 

Подготовка про-
граммы к апро-
бации, определе-
ние перспектив-
ных направлений 
работы. 

Разработка плана-графика инфор-
мационных мероприятий по пред-
ставлению программы монито-
ринга. 

Май-июнь

 

Творче-
ская 
группа 
проекта 

Разработка локальных актов, ре-
гламентирующих введение про-
граммы мониторинга. 

Март-ап-
рель 

Заведую-
щая 

Разработка технических карт мо-
ниторинга. Май-июнь

Творче-
ская 
группа 
проекта 

Н
ор
м
ат
ив
но

-п
ра

-
во
вы

е 

Издание приказа о разработке про-
граммы мониторинга. Октябрь Заведую-

щая 
Нормативно-пра-
вовая база. 

Стимулирующие 
выплаты от 10 до 
20% на основа-
нии Положения 

Утверждение локальных актов, ре-
гламентирующих введение про-
граммы мониторинга. 

Март-май Заведую-
щая 
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Утверждение программы монито-
ринга ДОУ. Август 

Педаго-
гический 
совет 

Комитета образо-
вания о системе 
доплат и надба-
вок участникам 
эксперимента. 

М
ат
ер
иа
ль
но

-т
ех

-
ни
че
ск
ие

 

Определение помещений для обра-
ботки результатов мониторинга. Октябрь 

Творче-
ская 
группа Своевременная 

организация ис-
следования. Подготовка необходимого обору-

дования для проведения исследо-
ваний и обработки результатов. 

Май-июль
Творче-
ская 
группа 

Ф
ин
ан
со
вы

е 

Изыскание источников финансиро-
вания программы мониторинга. 

В течение 
экспери-
мента 

Заведую-
щая 

Финансовое 
обеспечение за 
счет фонда зара-
ботной платы, 
спонсорской по-
мощи. 

 

Таким образом, вовлечение педагогического коллектива в инновационную 
деятельность по проектированию управленческой деятельности и образова-
тельного процесса показало: 

1. Использование метода проекта в образовательном процессе ДОУ помо-
гает научиться работать в команде, вырабатывается собственный алгоритм 
действий для достижения поставленной цели, педагоги свободны в выборе 
способов и видов деятельности. 

2. Организация управленческой деятельности по развитию проектной дея-
тельности в воспитательно-образовательном процессе способствует сплоче-
нию педагогического коллектива, повышению профессионально-личностной 
компетентности, изменению отношения педагогов к нововведениям в образо-
вании, созданию условий для самореализации и достижения профессиональ-
ного успеха, формированию уверенности, развитию креативности.  

 
Харитонова Любовь Сергеевна 

педагог-психолог 
МАДОУ «Д/С №265» 

г. Барнаул, Алтайский край 

ФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: автор отмечает, что многие взрослые понимают необходи-
мость развития ребенка раннего возраста, однако не обладают достаточной 
информацией о средствах и способах развития. В данной статье рассматри-
вается формирование родительской компетенции в дошкольном образова-
тельном учреждении. 

Ключевые слова: родительская компетентность, развитие дошкольника. 

Сейчас, в России есть множество развивающих и досуговых центров для 
детей раннего возраста, однако, поступая туда, родители стремятся перело-
жить ответственность за воспитание и развитие своего малыша на воспитателя 
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(психолога, педагога). Родители начинают забывать о значимости своей роли 
в воспитании и развитии ребенка. А ведь именно они являются основными его 
воспитателями и первой социальной группой. Именно от их позиции во мно-
гом зависит развитие ребенка. В соответствии с актуальностью темы, в 
МАДОУ «Детский сад №265» автором статьи была поставлена цель – разра-
ботать и апробировать систему упражнений по повышению компетентности 
родителей в воспитании и развитии детей раннего возраста. 

Изучением влияние семьи и семейных отношений на развитие личности ре-
бенка занимаются многие психологи (М.О. Ермихина, Т.М. Мишина, В.М. Во-
ловика, В. Сатир и др.), но все они отмечают значение сформированности у 
родителя компетентности. 

Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за 
то, что он «плохой родитель» и не переносит чувство страха и вины на своего 
ребенка. Это человек, который знает, что, если не помогает одно – надо про-
бовать другое. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что родительская компетент-
ность – это знания, умения, навыки и способы выполнения родителем психо-
лого-педагогической деятельности (Н.Ф. Талызина). 

По мнению Н.Г. Кормушиной, родительская компетентность – это возмож-
ность создания условий, в которых дети чувствуют себя в безопасности, полу-
чая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что в понятие «ро-
дительская компетентность», чаще всего включают такие умения, как: умение 
понимать своего ребенка; планировать образование; решать ситуации; знать 
индивидуальные и возрастные особенности ребенка; учитывать особенности 
ребенка при взаимодействии с ним. 

Однако, не только знания и умения определяют успех в развитии ребенка. 
Родитель должен осознавать себя как родителя – именно осознание себя и 
своей роли является важным в выстраивании благоприятного взаимодействия 
и развитии ребенка. 

Многие родители же стремятся развивать своего малыша, однако не имеют 
достаточных психолого-педагогических знаний, и их родительская компетент-
ность в развитии ребенка не развита. Это явилось основанием для разработки 
системы упражнений по данной теме. 

Исследование проводилось на базе детского сада №265 «Страна чудес», в 
исследовании приняли участие 20 мам и 20 детей раннего возраста. Наше ис-
следование проходило в несколько этапов: 

Этап 1. Теоретический анализ научной литературы. 
Этап 2. Исследование уровня родительской компетентности (опросник 

«Лики родительской любви», опросник «Мера заботы», опросник «Стратегии 
семейного воспитания»). 

Этап 3. Проведение системы, разработанных упражнений (два раза в не-
делю по 1,5 часа). 

Этап 4. Исследование уровня родительской компетентности (Опросник ро-
дительского отношения (ОРО), А.Я. Варга, В.В. Толин). 

Этап 5. Статистическая обработка результатов. 
Опираясь на теоретические данные об особенностях развития ребенка ран-

него возраста и формировании родительской компетентности, мы составили 
систему упражнений, способствующую развитию родительской компетентно-
сти в развитии ребенка раннего возраста. 
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Таблица 1 
 

Номер 
заня-
тия 

Тема занятия Виды деятельности Планируемые результаты 
занятия 

(знать/уметь)
1. Вводное заня-

тие. Развиваю-
щее взаимодей-
ствие родителя и 
ребенка.  
«У нас все полу-
чится!» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. Аппликация «Цветы 
маме» (творческая деятель-
ность). 
3. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

1. Введение ребенка и ро-
дителя в структуру занятий. 
2. Адаптация ребенка и ро-
дителя к новой обстановке. 
3. Развитие мелкой мото-
рики ребенка, благодаря ак-
тивному взаимодействию с 
родителем. 
4. Развитие двигательной 
активности, вестибулярного 
аппарата. 
5. Развитие творческого по-
тенциала ребенка. 

2. «Учимся, играя» 1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. Пальчиковая лепка, ап-
пликация «Грибок» (твор-
ческая деятельность). 
3. Зарядка (подвижная дея-
тельность). 

3. «Птички-неве-
лички» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Пальчиковое рисование 
«Птички-невелички» (твор-
ческая деятельность). 
4. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

1. Развитие мелкой мото-
рики ребенка, благодаря ак-
тивному взаимодействию с 
родителем. 
2. Развитие двигательной 
активности, вестибулярного 
аппарата ребенка. 
3. Развитие творческого по-
тенциала ребенка. 
4. Развитие представлений 
ребенка об аппозициях 
«мягкий-твердый», «глад-
кий-колючий», «шелкови-
стый-шершавый». 

4. «Порхающий 
цветок» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Лепка с использованием 
гороха «Бабочка» (творче-
ская деятельность). 
4. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

5. «Кто пасется на 
лугу» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики -щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Аппликация с использо-
ванием ваты «Овечка» 
(творческая деятельность). 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

1. Развитие мелкой мото-
рики ребенка, благодаря ак-
тивному взаимодействию с 
родителем. 
2. Развитие двигательной 
активности, вестибулярного 
аппарата ребенка. 
3. Развитие творческого по-
тенциала ребенка. 
4. Закрепление представле-
ний ребенка об аппозициях 
«мягкий-твердый», «глад-
кий-колючий», «шелкови-
стый-шершавый». 
5. Развитие соотносящей 
предметной деятельности. 

6. «Медовое цар-
ство» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Рисунок с элементами 
лепки «Пчелка» (творче-
ская деятельность).
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4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

7. «На большом 
воздушном 
шаре» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Пальчиковое рисование 
«Шарики» (творческая дея-
тельность). 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

1. Развитие мелкой мото-
рики ребенка, благодаря ак-
тивному взаимодействию с 
родителем. 
2. Развитие двигательной 
активности, вестибулярного 
аппарата ребенка. 
3. Развитие творческого по-
тенциала ребенка. 
4. Закрепление представле-
ний ребенка об аппозициях 
«мягкий-твердый», «глад-
кий-колючий», «шелкови-
стый-шершавый». 
5. Развитие соотносящей 
предметной деятельности. 

8. «Черепаха» 1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Аппликация с использо-
ванием бобов «Черепаха» 
(творческая деятельность). 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

9. «По большой 
дорожке шли со-
роконожки» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Аппликация «Гусеница» 
(творческая деятельность. 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

1. Развитие мелкой мото-
рики ребенка, благодаря ак-
тивному взаимодействию с 
родителем. 
2. Развитие двигательной 
активности, вестибулярного 
аппарата ребенка. 
3. Развитие творческого по-
тенциала ребенка. 
4. Закрепление представле-
ний ребенка об аппозициях 
«мягкий-твердый», «глад-
кий-колючий», «шелкови-
стый-шершавый». 
5. Развитие соотносящей 
предметной деятельности. 

10. «Дом, в котором 
мы живем» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Рисунок кистью «Дом» 
(творческая деятельность). 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

11. «Сказка за сказ-
кой…» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Лепка «Колобок» (твор-
ческая деятельность). 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

1. Развитие мелкой мото-
рики ребенка, благодаря ак-
тивному взаимодействию с 
родителем. 
2. Развитие двигательной 
активности, вестибулярного 
аппарата ребенка. 
3. Развитие творческого по-
тенциала ребенка. 
4. Закрепление представле-
ний ребенка об аппозициях 
«мягкий-твердый», «глад-
кий-колючий», «шелкови-
стый-шершавый».

12. «Мы едем-едем-
едем…» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
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3. Аппликация «Машина» 
(творческая деятельность. 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

5. Развитие соотносящей 
предметной деятельности. 

13. «Какой бывает 
дождь» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Аппликация с использо-
ванием бобов «Дождь» 
(творческая деятельность). 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

1. Развитие мелкой мото-
рики ребенка, благодаря ак-
тивному взаимодействию с 
родителем. 
2. Развитие двигательной 
активности, вестибулярного 
аппарата ребенка. 
3. Развитие творческого по-
тенциала ребенка. 
4. Закрепление представле-
ний ребенка об аппозициях 
«мягкий-твердый», «глад-
кий-колючий», «шелкови-
стый-шершавый». 
5. Развитие соотносящей 
предметной деятельности. 

14. «Бусы для 
мамы» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Бисероплетение, одеваем 
крупные бусины на леску 
(творческая деятельность). 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

15. «Подари ре-
бенку радость» 

1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Открытка (творческая 
деятельность). 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная дея-
тельность).

1. Развитие мелкой мото-
рики ребенка, благодаря ак-
тивному взаимодействию с 
родителем. 
2. Развитие двигательной 
активности, вестибулярного 
аппарата ребенка. 
3. Развитие творческого по-
тенциала ребенка. 
4. Закрепление представле-
ний ребенка об аппозициях 
«мягкий-твердый», «глад-
кий-колючий», «шелкови-
стый-шершавый». 
5. Развитие соотносящей 
предметной деятельности. 

16. «Пока-пока» 1. Круг «Я с мамой» (сов-
местная деятельность). 
2. «Кубики-щубики» (сен-
сорное развитие). 
3. Рисование «Моя ла-
донь». 
4. Игра «Матрешка». 
5. Зарядка (подвижная де-
ятельность).

 

В нашей тренинговой программе родители пытаются осознать и преодо-
леть свои психологические проблемы, которые препятствуют решению их 
жизненных задач. Каждый участник тренинга с помощью других участников 
и тренера может понять свои неосознанные страхи, избавиться от внутрен-
них барьеров, лучше узнать, как его воспринимают окружающие люди. Это 
позволяет выявить и в дальнейшем более эффективно принимать свои поло-
жительные качества, сформировать более реальные оценки способностей, 
увидеть собственные ошибки и недостатки. Родителей тренинг учит видеть 
спектр разнообразных жизненных позиций, так же он помогает просматри-
вать родительские установки по отношению к себе, к детям, к значи-
мым/не значимым взрослым. 
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ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО РАЗВИТИЮ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема комплексного органи-

зационно-методического подхода воспитателя детей дошкольного возраста 
к развитию мелкой моторики у старших дошкольников на основе использова-
ния метода моделирования. Авторами представлен апробированный вариант 
модели. 

Ключевые слова: мелкая моторика, продуктивная деятельность, модели-
рование, компетентностный подход, системный подход, структурный под-
ход, развивающая предметно-пространственная среда. 

Актуальность исследования проблемы развития мелкой моторики детей со-
стоит в том, что федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования (ФГОС ДО) обозначает её в качестве целевых ориен-
тиров на этапе завершения дошкольного образования [9]. А Федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-
зования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
предписывает воспитателю на основе изучения индивидуальных особенно-
стей, рекомендаций психолога планировать и проводить с воспитанниками 
коррекционно-развивающую работу» [7]. 

Изучением проблем, связанных с развитием мелкой моторики занимались 
такие ученые, как Л.С. Выготский [1], А.Р. Лурия [6], А.Н. Леонтьев [5], 
А.В. Запорожец [2], М.М. Кольцова [3] и многие другие, раскрывшие, роль 
развития мелкой моторики в жизни ребенка: поскольку мелкая моторика – это 
разновидность движений, которые осуществляются посредством мелких 
мышц руки, не являющихся при этом безусловным рефлексом, движения руки 
человека формируются в процессе воспитания и обучения. Таким образом, 
развитая мелкая моторика – это всегда результат ассоциативных связей, воз-
никающих в ходе сложной работы анализаторов: зрительного, слухового и ре-
чедвигательного. А совершенствование ручной моторики активизирует работу 
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различных зон головного мозга человека и, в первую очередь, определяющих 
развитие мышления и речи. Поэтому мелкая моторика рассматривается, как 
один из показателей физического и нейропсихического развития ребенка. 

Результаты исследований психологов, физиологов, педагогов убедительно 
свидетельствуют о непреходящем значении развития мелкой моторики для об-
щего психофизического развития детей в дошкольном возрасте, определяя 
успешность овладения навыками продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование), родным языком [12]. В свою очередь, 
уверенное владение рукой создает основу для формирования самостоятельно-
сти, автономности и независимости от взрослых, инициативности в разных ви-
дах детской деятельности. Поэтому развитие мелкой моторики пальцев рук в 
старшем дошкольном возрасте рассматривается, как неотъемлемая часть ком-
плексной психолого-педагогической работы воспитателя детей дошкольного 
возраста. При этом эффективность организации этой деятельности зависит от 
способности педагога программировать профессиональные действия. В этой 
связи использование технологии педагогического моделирования является 
продуктивным [11, c. 185]. 

Заметим, что психолого-педагогическое моделирование – это метод созда-
ния и изучения научных психолого-педагогических моделей, под которыми 
понимается мысленно представленная или материально реализованная си-
стема, адекватно отображающая исследуемый предмет психолого-педагогиче-
ской действительности [8]. Теоретическую основу построения психолого-пе-
дагогической модели деятельности составляют следующие научные подходы: 

1. Компетентностный: базируется на способности педагога видеть су-
щественные стороны проблемы и предлагать конструктивные способы её 
решения. 

2. Структурный: позволяет педагогу выделять основные периоды деятель-
ности и планировать их содержательную сторону. 

3. Системный: объединяет логически взаимосвязанные и последователь-
ные структурные элементы в единое целое с прогнозируемым ожидаемым ре-
зультатом [4]. 

Учитывая вышеизложенное, была разработана апробированная модель де-
ятельности воспитателя детей дошкольного возраста по развитию мелкой мо-
торики, представленная ниже. 

Таблица 1 
Модель деятельности воспитателя детей дошкольного возраста 

по развитию мелкой моторики у старших дошкольников 
 

Проблема Механизм решения Ожидаемый результат
Диагностический этап

Нечеткие линии при 
рисовании у детей, 
несоблюдение 
границ при 
копировании 
образца, быстрая 
утомляемость 
пальцев рук и др. 

Диагностические задания из 
тестов школьной готовности, 
направленные на исследова-
ние особенностей развития 
мелкой моторики. 

1. Получение объективной 
информации об 
особенностях взаимосвязи 
работы головного мозга и 
рук. 
2. Получение объективной 
информации об уровне 
развития координации 
движений. 
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Аналитический этап

Наличие 
необработанных 
результатов 
диагностики. 

1. Анализ результатов 
диагностики. 
2. Обобщение результатов 
диагностики. 

1. Выявление проблемных 
сторон развития мелкой 
моторики у детей. 
2. Разработка 
коррекционно-
развивающей системы 
упражнений по развитию 
мелкой моторики у детей.

Коррекционно-развивающий этап
Общая слабость 
мелкой моторики. 

I. Общеразвивающие упраж-
нения 

1. Лепка из глины, пласти-
лина, соленого теста. 
2. Работа с пластмассовыми 
или деревянными палочками 
для выкладывания узоров по 
образцу. 
3. Работа с дощечками с 
накатанным слоем 
пластилина для 
выкладывания узоров из 
мелких камешков, круп. 
4. Работа с наборами верево-
чек различной толщины для 
завязывания и развязывания 
узелков. 
5. Игры-шнуровки. 
6. Работа с наборами мел-
ких игрушек для развития 
тактильного восприятия 
(узнавание предметов на 
ощупь и др.). 
7. Вязание, шитье, вышива-
ние. 
8. Нанизывание бус, бисера, 
пуговиц. 
9. Игры с мозаикой по воз-
растающей сложности. 
10. Пальчиковая гимнастика. 
11. Театр пальчиков. 
12. Упражнение с цветными 
клубочками ниток для пере-
матывания. 
13. Пальчиковые игры. 
14. Работа с инструмен-
тами и иными предметами 
(ножницы, кисть, каран-
даш, мел и др.).

1. Общее укрепление 
мускулатуры кисти рук. 
2. Развитие тактильной 
чувствительности. 

Слабая готовность 
рук к овладению 
письмом. 

II. Подготовка руки 
к письму 

1. Упражнения на штриховку, 
копирование по образцу, об-
водку по трафаретам.

1. Создание условий для 
подготовки руки к письму. 
2. Выработка навыков, 
необходимых для 
овладения письмом.
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2. Работа с инструментами и 
иными предметами (нож-
ницы, кисть, карандаш, 
мел и др.). 
3. Рисование различными ма-
териалами (ручкой, простым 
карандашом, цветными ка-
рандашами, мелом). 
4. Занятия по штриховке, об-
водке по трафаретам.

3. Формирование четких, 
уверенных, ровных линий 
карандашом (ручкой). 

 Заключительный этап 
Необходимость 
получения оценки 
качества 
коррекционно-
развивающей 
работы. 

1. Проведение повторной 
диагностики. 
2. Мониторинг результатов. 

1. Оценка эффективности 
работы. 

Заключительный этап
Необходимость 
получения оценки 
качества 
коррекционно-
развивающей 
работы. 

1. Проведение повторной 
диагностики. 
2. Мониторинг результатов. 

1. Оценка эффективности 
работы. 

 

Необходимо отметить, что важным организационно-методически усло-
вием реализации модели является создание соответствующей развивающей 
предметно-пространственной среды, являющейся основным средством фор-
мирования личности дошкольника, источником новых знаний и социального 
опыта. Именно поэтому организовывать её надо, ориентируясь на создание 
условий для развития ребёнком своих способностей, в том числе, мелкой мо-
торики рук. В этой связи развивающая предметно‐пространственная среда 
должна отвечать ряду требований: 

 побуждать взаимодействовать с ее элементами, повышать функциональ-
ную активность ребенка; 

 обогащать сенсорными впечатлениями; 
 стимулировать мотивацию самостоятельной индивидуальной деятельно-

сти, структурируя её посредством насыщения пространства специально подо-
бранными материалами; 

 создавать возможности для исследования и научения; 
 обеспечивать комфортность и безопасность обстановки. 
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в процессе организации 

и реализации модели достижение желаемого эффекта деятельности возможно 
при наличии необходимых общих и профессиональных компетенций у воспи-
тателя детей дошкольного возраста [10]. 

Список литературы 
1. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 1999. – 352 с. 
2. Запорожец А.В. Психологическое изучение развития моторики ребенка-дошкольника / Под 

ред. А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца // Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 1995. – С. 112–122. 

3. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие мозга ребёнка / М.М. Кольцова. – М.: 
Академия, 1973. – 144 с. 

4. Кретова О.В. Особенности использования технологии моделирования в решении проблемы 
формирования культуры интернет-общения в юношеском возрасте / О.В. Кретова, Е.В. Черная // 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

254     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: Сб. ст. по материалам 
XXXIХ Междунар. науч.-практ. конф. – №4(39). – Часть II. (Новосибирск, 24–29 апреля, 2014 г.). – 
Новосибирск, 2014. – С. 62–71 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibac.info/14371 

5. Леонтьев А.Н. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст / Под ред. 
А.Н. Леонтьева, А.В Запорожца. – М.: Международный образовательный и психологический кол-
ледж, 1995. – 144 с. 

6. Лурия А.Р. Мозг человека и психические процессы / А.Р. Лурия. – М.: Педагогика, 1970. – 
495 с. 

7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование: Приказ 
Минобрнауки России от 27.10.2014. №1351. Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 

8. Сидоров С.В. Теоретическая педагогика: электронное учебно-методическое пособие для ба-
калавров / С.В. Сидоров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://si‐sv.com/Posobiya/teor‐
pedag/Tema_2.htm 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: При-
каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Черепенникова Н.А. Особенности овладения общими и профессиональными компетенци-
ями студентами педагогического колледжа в процессе обучения / Н.А. Черепенникова, Е.В. Чер-
ная // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2014. – №39 (2). – 
С. 19–28. 

11. Черная Е.В. Системный подход как основа обучения студентов технологии социального 
моделирования / Е.В. Черная // Современные исследования социальных проблем: Материалы 
VII Общероссийской научно-практической конференции с международным участием (Красно-
ярск, 30 ноября, 2012). – Красноярск, 2012. – С. 185–191 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://sisp.nkras.ru/p‐ru/issues/2012/4.pdf 

12. Черная Е.В. Психолого-педагогические аспекты организации и проведения воспитателем 
детей дошкольного возраста диагностики особенностей речевого развития старших дошкольни-
ков  / Е.В. Черная, О.А. Долгова // Психология и педагогика XXI века: теория, практика и перспек-
тивы: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 17 июля 2015 г.) / Редкол.: 
О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015 [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://interactive‐plus.ru/imprint.php?actionid=143 

 
Шляпникова Людмила Михайловна 

воспитатель 
МКДОУ «Ординский Д/С №2» 

с. Орда, Пермский край 

ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С РОДНЫМ КРАЕМ 
Аннотация: автором отмечается важность заинтересованности ре-

бенка в изучении родного края. В данной статье представлена консультация 
для родителей о формах привития детям любви к родным местам и знаний об 
истории края и имеющихся достопримечательностях. 

Ключевые слова: родной край, любовь, дети, дошкольники, родители. 

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 и гордостью? Наверно в этом выражение глубокой любви ко всему, 
что с ранних лет вошло в сердце, любовь к ближним, к родным местам, знание 
того, чем знаменит родной край, особенности природы, каким трудом заняты 
люди, мы взрослые должны передать детям. 

А с чего начинается Родина? С родного дома, улицы, села. Для нас это наше 
село Орда. 
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Село Орда – река Ординка 
Не широка, не глубока 
Как для кого, а для ординцев 
Милей и краше края нет пока. 

Наши дети выросли, перешли в старшую группу и детей нужно познако-
мить с понятиями – семья, предки, родители, генеалогическое древо, расши-
рить и уточнить знание детей о родном селе, об улицах, выяснить почему они 
так называются, дать знания о прошлом села и достопримечательностях, по-
знакомить с людьми, прославившими наш край (писатели, художники, люди 
труда), с людьми татарской национальности, дать сведения о городах Перм-
ского края. Эти знания будем давать детям на занятиях, экскурсиях, в играх. 

Но ведь семья оказывает наибольшее влияние на дошкольника. Поэтому 
без вашего участия, родители, нам будет трудно решить поставленные задачи. 
В чем же состоит это участие? Коротко выделю основное: 

1. Эмоционально-положительная поддержка интереса к познанию этой 
темы. 

2. Внимательное отношение к вопросам детей, размышления о прошлом и 
настоящем семьи, села, края, страны. 

3. Помощь в поиске нужной информации (книги, газеты, справочники, 
фото альбомы). 

4. В классификации, обобщении, схематизации полученных сведение о се-
мье, Орде, Урале – составление схем, карт, перечней, рисунков. 

Важно, чтобы ребенок чувствовал ваше заинтересованное отношение к 
изучению родного края. Мышление дошкольника еще очень конкретно, лучше 
усваивается то, что представлено в наглядной форме, то что можно реально 
ощущать, то что ближе и роднее. Предложите своему ребенку рассмотреть ваш 
семейный альбом. Расскажите о своих предках – как их звали, кем они были, 
где жили, постарайтесь составить генеалогическое древо. Расскажите ребенку 
о вашей фамилии, о родственниках, где они живут (называя деревню, село, го-
род). 

Познание села детьми не мыслимо без экскурсий и прогулок. Они же ма-
ленькие, быстро устают, возразят некоторые родители. Замечание справед-
ливо, поэтому первое требование к таким прогулкам – их небольшая протя-
женность по времени и расстоянию. Иначе дети не получат удовольствия. 

Начать прогулки лучше со своей улицы – рассмотрите здания, отметьте ко-
торые современные, а какие построены давно. Какие они разные, сколько 
труда вложил каждый хозяин в свой дом. 

Затем покажите улицы, знакомые места, наиболее понравившиеся вам. Ко-
нечно дети будут задавать много вопросов. Думаю, многим знакомо, как не-
приятно себя чувствуешь, когда несложные вопросы детей о предках, о жизни 
родного села, о стране ставят в тупик. Ведь когда‐то знали, читали, а вспом-
нить трудно. И открывается вдруг столько пробелов в знаниях, что дальше ве-
сти беседу с ребенком пропадает желание. Многим родителям подобные во-
просы детей кажутся смешными, бессмысленными, неважными. «Подрас-
тешь – узнаешь» – к сожалению, такой ответ взрослых тоже не редкость. Не 
отвечая на вопросы детей, взрослые часто губят ростки познавательной актив-
ности малышей. Возможно, дети подрастут и сами найдут ответы на свои во-
просы, но ведь желание узнать может к тому времени и исчезнуть, неизвестно, 
возникнет ли оно вновь, а с ним уйдет интерес к истории родного края. 

Отвечать на вопросы детей – значит думать вместе с ними! Пусть ваши от-
веты будут простые, доступные детям, не нужно называть дат. 

Если сами не сможете ответить на вопрос, сходите вместе с ребенком в 
библиотеку, музей, посоветуетесь со сведущими людьми. Помечтайте с 
детьми о том, какими будем мы с вами, наше село, край, страна через много-
много лет. Фантазия у дошкольника богата, но даже если заметите несоответ-
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ствие, абсурдность, не мешаете ее полету. Жизнь со временем все расставит 
по местам – придет глубокое, серьезное чувство – любовь к Родине. Сейчас, 
как говорят, время смены ценностей и идеалов. Действительно, многое меня-
ется в нашем окружении, но ее история, любовь к Родине, к близким остаются 
незыблемыми. Нашим детям творить, строить новую жизнь. 

К концу года наши дети должны знать: 
1. Кого называем предками. 
2. Полное имя, отчество родителей, где работают. 
3. Как зовут бабушек. дедушек, сестер, братьев. Чем они любят нани-

маться. 
4. Свой адрес. 
5. Как называется улица, на которой живете. Почему? 
6. На какой улице расположен детский сад. 
7. Главная улица села. 
8. Что такое малая Родина. 
9. Где мы живем (в Орде, в Пермском крае, на Урале, в России). 
10. Почему Орда так называется? (показать на карте). 
11. Назвать достопримечательности села, узнать их на фотографиях. 
12. Как сделать наше село еще красивее? 
13. Главный город области (показать на карте). 
14. Назвать города Пермского края. 
15. Назвать национальности людей, населяющих наш край. 
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ДОКЛАД ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОБЩЕШКОЛЬНОМ 
РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ НА ТЕМУ: 

«ВОСПИТЫВАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ДЕТИ РАДОВАЛИ ВАС 
И СОГРЕВАЛИ ВАШУ СТАРОСТЬ» 

Аннотация: в данной работе приводится доклад для выступления на об-
щешкольном родительском собрании. Автором обозначаются правила, со-
блюдение которых позволит как можно большему количеству семей быть 
счастливыми, создать условия, где ребенок гордился бы своей семьей, а семья 
радовалась успехам ребенка и гордилась им. 

Ключевые слова: воспитание, авторитет, родители, дети. 

Украинская народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у человека: 
смерть, старость и плохие дети». Старость неотвратима, смерть неумолима, а 
вот третье несчастье – это, наверно, в какой-то мере и наша вина, вина роди-
телей. Где-то недосмотрели, недопоняли, а в один прекрасный момент роди-
тель говорит: «Был, вроде бы, нормальный, послушный ребёнок, и вдруг ку-
рит, грубит, хлопает дверью... Что произошло?» Бывало же такое у вас? 

Сегодня на собрании мы как раз и поговорим о том, как вам, родителям, 
строить свои взаимоотношения с ребёнком так, чтобы вы были достойным и 
истинным примером для своих детей, чтобы к вашему, родительскому, мне-
нию ребёнок прислушивался и когда-нибудь ваш ребёнок сказал: «Спасибо 
моим родителям за то, что были для меня образцом, авторитетом...» 

Сейчас я прочитаю вам слова величайшего педагога Василия Сухомлин-
ского, а вы подумаете, о какой ошибке родителей говорит этот учитель: «Есть 
родители, похожие на садовника, который, не зная, что за семя бросил в 
землю, через несколько лет пришел посмотреть и очень удивился, что вместо 
розы вырос чертополох. И ещё смешнее было бы видеть манипуляции садов-
ника, если бы он начал подкрашивать, расписывать цветок чертополоха, пы-
таясь сделать из него цветок розы…» 

Скажите, в чём же ошибочно поведение родителя? Вывести на то, что сна-
чала родители не обращают внимания на ребёнка, а потом пытаются исправить 
поведение своего чада, когда исправлять уже поздно. 

Родители для ребёнка – камертон: как они прозвучат, так он и откликнется, 
но все мы хотим воспитать своих детей достойными людьми, а без авторитета 
родителя воспитание невозможно. 

Смысл авторитета заключается в том, что он принимается как несо-
мненное достоинство старшего, как его сила и ценность. Авторитет может 
быть организован в каждой семье. Встречаются родители, которые организуют 
авторитет на ложных основаниях. Они стремятся к тому, чтобы дети их слу-
шались – это цель. А на самом деле, это ошибка. Авторитет и послушание не 
могут быть целью, цель может только одна – правильное воспитание. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

258     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

Педагог Макаренко выделил несколько сортов «ложного» авторитета. 
Я назову вам их названия, а вы постарайтесь вспомнить ситуации, когда такой 
авторитет может довлеть в семье над ребёнком. 

1. Авторитет подавления. Это самый страшный вид авторитета. Больше 
всего этим авторитетом пользуются отцы. 

Например: Если отец дома всегда сердит, при всяком удобном случае хва-
тается за ремень, каждую вину ребёнка отмечает наказанием – это авторитет 
подавления. Такой отцовский террор держит в страхе всю семью. Он запуги-
вает детей, делает мать нулевым существом, которое способно быть только 
прислугой. Он ничего не воспитывает, только приучает детей подальше дер-
жаться от старшего папаши, он вызывает детскую ложь и человеческую тру-
сость, и в тоже время воспитывает жестокость. Из забитых и безвольных детей 
выходят либо слякотные, никчёмные люди, либо самодуры, в течение всей 
жизни мстящие за подавленное детство. 

2. Авторитет расстояния. 
Например: Есть такие родители, которые убеждены: чтобы дети слуша-

лись, нужно поменьше с ними разговаривать, подальше держаться, изредка 
выступать в виде начальства. Такой авторитет не приносит никакой пользы. 
Дети вырастают необщительными, им тяжело входить в контакт со сверст-
никами. 

3. Авторитет чванства. (Чванство – тщеславная гордость.) Это особый 
вид авторитета расстояния, более вредный. 

Например: Некоторые родители считают, что они самые важные и показы-
ваю это на каждом шагу. Поражённые, таким видом родителей, начинают чва-
нится и дети. Такие дети плохо уживаются в коллективе, так как достойных 
им, по их мнению, нет. 

4. Авторитет педантизма. (Педантизм – излишний формализм.) 
Например: В этом случае родители больше обращают внимания на детей, 

больше работают, но работают как бюрократы. Они уверены, в том, что дети 
должны каждое родительское слово выслушивать с терпением, что слово их – 
это святыня. Расположение дают холодным тоном, и оно становится законом. 

В такой семье жизнь ребенка, его интересы, его рост проходят мимо таких 
родителей незаметно, они ничего не видят, кроме своего бюрократического 
начальствования в семье. 

5. Авторитет резонёрства. (Резонёр – человек, любящий нравоучения.) 
Например: Родители заедают детскую жизнь бесконечными поучениями и 

назиданиями. Родители уверены, что в поучениях заключаются главная педа-
гогическая мудрость. В такой семье мало радости и улыбки. Со временем дети 
отдалятся от родителей, и в такой семье не может быть взаимопонимания 
между детьми и родителями. 

6. Авторитет любви. Самый распространённый вид авторитета. 
Например: Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, 

чтобы они любили родителей, а чтобы заслужить эту любовь, необходимо на 
каждом шагу показывать детям свою родительскую любовь. Такая семья 
настолько погружена в море сентиментальности и нежных чувств, что уже ни-
чего другого не замечает. Здесь вырастает семейный эгоизм. Это очень опас-
ный вид авторитета. Он выращивает не искренних и лживых эгоистов. Часто 
первыми жертвами становятся сами родители. 

7. Авторитет доброты. 
Например: Родители выступают в роли доброго ангела. Они всё разрешают, 

они не скупые, они замечательные родители. Очень скоро в такой семье дети 
начинают командовать родителями. Это самый неумный вид авторитета. 

8. Авторитет подкупа. 
Например: Многие родители связывают понятие «счастливое детство» с 

неограниченным предоставлением ребёнку материальных удовольствий. Но 
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они упускают из виду, что воспитание на безотказности формирует потреби-
теля, эгоиста, что потребительское счастье не радует, оно не готовит к жизни, 
не выработана дисциплина желаний, рано или поздно вступает в противоречие 
с общественными требованиями. 

Вывод: Авторитет необходим в семье. Действительный авторитет основы-
вается на вашей гражданской деятельности, на вашем гражданском чувстве, на 
вашем знании жизни ребёнка, на вашей помощи ему и на вашей ответственно-
сти за его воспитание. – Строгость в воспитании предполагает сочетание вы-
сокой родительской требовательности с уважением к ребёнку как к развиваю-
щейся личности. 

Причину появления у ребёнка своеволия, непослушания В.А Сухомлин-
ский видел «… в неумении родителей пользоваться родительской властью; в 
том, что принуждение осознаётся и переживается ребёнком как злая сила, по-
давляющая его волю. Родительская власть должна поощрять, одухотворять 
внутренние силы ребёнка – его желание быть хорошим. Это желание есть бук-
вально у каждого ребёнка, и с тончайшим своим инструментом – родительской 
властью – надо подойти к ребёнку так, чтобы не сломать этого ещё не твёр-
дого, хрупкого душевного порыва. Если же вы превратили умную, мудрую 
власть в деспотическое насилие – неокрепшее желание быть хорошим лопнет, 
и произойдёт самое тревожное, что может произойти в душе ребёнка. Ува-
жайте детское желание быть хорошим, берегите его движение человеческой 
души, не злоупотребляйте своей властью. Помните, что Ваш сын, Ваша дочь – 
такой же человек, как и вы». 

Авторитет не приобретается автоматически с «приобретением» ребенка. 
Он нарабатывается годами самоотверженного родительского труда, который 
сродни труду шахтера. Каждодневный труд, часто приносящий тяготы и стра-
дания, может быть вознагражден редко, но тем сладостнее для отца и матери 
маленькие победы, достигнутые в результате этого родительского подвижни-
чества. 

Чтобы понять, какую долгосрочную миссию выполняет родитель, занима-
ясь воспитанием детей, необходимо внимательно перечитать следующие пра-
вила благополучного родителя: 

1. Чем больше времени родители проведут со своим ребенком в его детстве 
и юности, тем больше шансов у престарелых родителей видеть взрослых детей 
в отцовском доме. 

2. Чем меньше родители будут использовать в общении с собственным ре-
бенком угрозы и наказания, тем больше вероятность принятия взрослыми 
детьми права на спокойную старость их родителей. 

3. Чем чаще родители используют в воспитании собственных детей упреки 
и напоминания о детских неблаговидных поступках, тем больше вероятность 
того, что любая немощь родителя будет замечена и подчеркнуто продемон-
стрирована взрослым ребенком. 

4. Чем раньше родители научатся проявлять терпение и терпимость по от-
ношению к ребенку в детстве, тем больше шансов у состарившихся родителей 
почувствовать по отношению к себе проявление терпения и терпимости от 
взрослых детей. 

5. Хамство и грубость детства практически всегда возвращаются неуютной 
обиженной старостью, очень грустной и очень тоскливой. 

6. Чем больше родители привлекают своих детей к обсуждению жизненно 
важных вопросов семьи, нравственных проблем, тем больше шансов у преста-
релых родителей быть в гуще событий жизни своих взрослых детей. 

7. Родители, которые хотят иметь детей, должны задать себе вопрос не 
только о том, какого ребенка они хотят вырастить, но и о том, какой они пред-
ставляют себе свою старость. 
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Как сделать так, чтобы как можно большее количество семей были счаст-
ливы, чтобы ребенок гордился своей семьей, а семья радовалась успехам ре-
бенка и гордилась им? 

Для этого достаточно всем членам семьи выполнять следующие очень про-
стые правила, которые, однако, требуют определенных усилий от каждого 
члена семьи: 

1. Как можно меньше злиться и ворчать друг на друга по поводу и без по-
вода. 

2. Не пытаться никого перевоспитать, особенно если человек не осознает 
необходимости самосовершенствования. 

3. Не увлекаться критикой: маленькому и большому человеку приятнее 
узнавать о себе как о хорошем человеке, чем как о плохом. 

4. Искренне восхищаться достоинствами членов своей семьи, заранее де-
монстрируя и предвосхищая их будущие, еще не проявившиеся возможности. 

5. Постоянно демонстрировать внимание своим родным и близким людям. 
Только в таком случае можно рассчитывать на ответное внимание. 

6. Быть вежливым и предупредительным с родными и близкими, несмотря 
ни на какие трудности, нередко возникающие при общении. 

А.С. Макаренко сказал: «Наши дети – наша старость. Правильное воспита-
ние – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее 
горе, это наши слезы, наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 
Пусть ваши дети только радуют вас и будут удачливы и счастливы, так как 
ваше счастье – в счастье ваших детей! 
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Аннотация: статья посвящена раскрытию значения адаптивной физиче-
ской культуры (АФК) в дошкольной образовательной организации (ДОО). 
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В настоящее время наблюдается стойкая тенденция увеличения количества 
детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического разви-
тия (ЗПР). 
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Т.А. Власова, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева считают ЗПР одной из самых 
распространенных патологий детского возраста. Словарь коррекционной пе-
дагогики и специальной психологии определяет ЗПР как нарушение нормаль-
ного темпа психического развития, которое проявляется в замедленном темпе 
созревания познавательной и эмоционально-волевой сферы [3, с. 34]. 

Тем не менее, детей с ЗПР от детей с нормативным развитием отличает не 
только задержка в развитии познавательных функций, но и недоразвитие дви-
гательной сферы: крупной и мелкой моторики, недостаточность мышечного и 
сосудистого тонуса, запаздывание в развитии моторных навыков, основных 
двигательных действий, а также статических функций [4, с. 52]. По мнению 
Т.А. Власовой, М.С. Певзнер, В.И. Лубовского, И.Ф. Марковской, 
Е.М. Мастюковой, проблемы двигательной сферы занимают одно их централь-
ных мест в картине трудностей развития детей с ЗПР. Таким образом, у детей 
данной категории можно констатировать отставание в физическом развитии, 
которое корректируется с помощью введения в воспитательный процесс ДОО 
занятий по АФК. 

Физическое воспитание – приоритетное направление в развитии ребенка. 
Это утверждение подтверждает Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), в основных задачах ко-
торого указана необходимость полноценного физического развития ребенка, 
всестороннего укрепления их здоровья [1]. В рамках физического воспитания 
проблемы двигательной сферы дошкольников с ЗПР призваны решать техно-
логии адаптивного физического воспитания. 

АФК – это вид физической культуры, направленный на оптимизацию со-
стояния здоровья и развития, а также создание условий для готовности к жизни 
человека с ограниченными возможностями здоровья [2, с. 8]. Физические 
упражнения в системе адаптивного физического воспитания стимулируют ста-
новление двигательных функций, устанавливают связь между развитием мел-
ких мышц, движением руки и речи у аномальных детей, а также способствуют 
развитию у детей с ЗПР умственных способностей, восприятия, мышления, 
внимания, пространственных и временных представлений. 

Физическому воспитанию дошкольников с ЗПР традиционно отводится 
большое внимание (например, в коррекционно-развивающих программах 
С.Г. Шевченко, Л.Б. Баряевой), при этом учитываются их двигательные спо-
собности и возможностина каждом этапе обучения. 

Задачи АФК в рамках физического воспитания дошкольников с ЗПР рас-
крыты и в авторской программе коррекции двигательных нарушений до-
школьников с ЗПРЮ В. Зубовой. Так, в данной программе к оздоровительным 
задачам относятся: формирование основ здорового образа жизни, профилак-
тика заболеваемости, укрепление физического и психического здоровья вос-
питанников (укрепление различных групп мышц, повышение иммунитета). 
В блок образовательных задач входит: формирование основных двигательных 
умений и навыков, развитие физических качеств (гибкость, выносливость), за-
крепить умение осмыслять словесную инструкцию педагога. Коррекционные 
задачи представляют собой собственно коррекцию физических недостатков в 
развитии ребенка с ЗПР, а также развитие познавательной сферы посредством 
занятий по физическому воспитанию [7]. В свою очередь, Л.А. Бойкова, при 
разработке собственной программы, включает в специальные задачи не только 
вышеперечисленные, но и такие как нормализация мышечного тонуса, преду-
преждение отклонений в физическом развитии, а также коррекцию простран-
ственных представлений [6]. 

Существует большое количество различных форм работы с детьми, кото-
рые можно реализовать в ДОО, применяя средства АФК. Ю.В. Зубова в своей 
программе предоставляет широкий спектр таких форм работы. К ним отно-
сится: логоритмика (физкультурное занятие с речетативом), данстерапия 
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(творческое преобразование спонтанного двигательного действия, развивает 
воображение, повышает двигательную активность и обеспечивает свободу 
движений), ритмопластика (музыкальное занятие с применением ритмических 
упражнений), психогимнастика (создание образа, находясь в котором, ребенку 
предлагается как можно точнее передать отличительные признаки героя, как 
физические, так и эмоциональные;), релаксация (упражнения на расслабление 
мышц), интегрированное физкультурное занятие (традиционное занятие по 
физической культуре, дополненное активизацией знаний и умений, получен-
ных на других развивающих занятиях), а также самая распространенная форма 
на сегодняшний день – игровое физкультурное занятие [7]. 

Как показывают исследования С.Ю. Максимовой и С.С. Животовой, игро-
вые формы занятий физической культурой познавательной, сказочной, сю-
жетно-ролевой направленности способствуют наиболее полному и гармонич-
ному развития ребенка с ЗПР, а также коррекции его эмоционально‐волевой 
сферы. Так, после применения указанных приемов снизились показатели 
агрессивности (с 24% до 10%), негативных эмоций (с 13,6% до 7%) [5, с. 88]. 
Таким образом, приведенная статистика доказывает большую значимость про-
ведения игровых форм занятий по АФК в дошкольной образовательной орга-
низации для детей с ЗПР. 

Что касается планирования такого рода занятий и включения их в общий 
образовательный процесс ДОО для детей с ЗПР, то оно совпадает с требовани-
ями ФГОС ДО, рекомендациями, представленными в программе С.Г. Шев-
ченко – занятия по АФК проводятся три раза, общей продолжительностью 
2,5 часа в неделю. Такой режим показан детям с ЗПР, так как для их благопри-
ятного физического развития необходим средний режим двигательной актив-
ности, который способствует гармоничному развитию каждого ребенка [7]. 

Подводя итог вышеописанному, необходимо подчеркнуть, что значи-
мость занятий АФК для детей дошкольного возраста с ЗПР велика. Они по-
могают скорректировать физические недостатки, способствуют их предупре-
ждению, являются средством познавательного развития, а также способом 
коррекции эмоционально-волевой сферы данной группы детей. В связи с 
этим возрастает необходимость поиска новых эффективных приемов разви-
тия двигательной сферы дошкольников с ЗПР, разработки качественных про-
грамм по АФК для ДОО. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТАНТОМ 
Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам реабилита-

ции и обучения детей с кохлеарным имплантантом в логопедическом детском 
саду. В статье раскрывается содержание понятия «кохлеарная импланта-
ция», методы и приемы логопедической работы с детьми с кохлеарным им-
плантом. 

Ключевые слова: кохлеарный имплантант, дети дошкольного возраста, 
имплантация, логопедическая работа. 

Кохлеарная имплантация (КИ) – это воплощение современных научно‐тех-
нических достижений медицины, физиологии и биофизики слуха и электрон-
ной техники. На сегодняшний момент КИ является единственным эффектив-
ным способом реабилитации больных с тяжелой степенью тугоухости и глу-
хотой периферического типа, представляя собой метод протезирования 
улитки, позволяющий восстановить утраченную функцию восприятия и пере-
работки звуковой информации периферическим отделом слухового анализа-
тора. При этом, как и во всем мире, среди имплантированных пациентов растет 
число детей раннего возраста, которые относятся к одной из наиболее перспек-
тивных категорий кандидатов на кохлеарную имплантацию, что связано с осо-
бой важностью первых трех лет жизни ребенка для развития слухоречевых и 
речедвигательных центров мозга. Предполагается, что в идеале, конечный ре-
зультат, а значит и цель кохлеарной имплантации глухого ребенка раннего воз-
раста состоит в том, что с помощью КИ он научится понимать речь окружаю-
щих, говорить сам, использовать речь для общения и познания окружающего 
мира, и благодаря этому, будет развиваться как нормально слышащий ребенок. 

Наиболее важный этап кохлеарной имплантации послеоперационная слу-
хоречевая реабилитация, содержание и длительность которой зависят от того, 
потерял пациент слух до овладения речью или после этого. Важное место в 
системе комплексной помощи детям после КИ занимает логопедическая ра-
бота, целесообразность проведения которой диктуется несколькими обстоя-
тельствами. Несмотря на неоднородность возрастного состава детей, у боль-
шинства из них отмечается грубое нарушение всех компонентов речевой си-
стемы. 

Организуя процесс педагогической реабилитации ребенка по месту жи-
тельства, родителям приходится отталкиваться от имеющегося типа дошколь-
ного образовательного учреждения и профессиональной подготовки специа-
листов, которые там работают. В нашем городе, как и в некоторых других 
населенных пунктах, отсутствует система сурдопедагогической помощи (сур-
допедагоги и специализированные детские сады для детей с нарушениями 
слуха), но имеется логопедическая служба. Поэтому дети после КИ направля-
ются в логопедические детские сады. Логопеды, владеющие соответствующей 
квалификацией, методиками развития слухового и слухоречевого восприятия, 
успешно справляются с реабилитацией ребенка после КИ. Целесообразность 
логопедической работы с детьми с КИ обусловлена тем, что в логопедии раз-
работаны эффективные методы работы с детьми с различными речевыми нару-
шениями – моторной и сенсомоторной алалией, дизартрией, артикуляторной 
диспраксией, дисфонией. Большинство детей с нарушениями слуха имеют эти 
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речевые расстройства как самостоятельные нарушения либо как первичные 
(в результате поражения соответствующих центров мозга), либо как вторич-
ные, вследствие нарушения развития двигательных речевых центров из-за глу-
хоты в раннем возрасте. 

Выбор индивидуальной стратегии логопедической коррекции определя-
ется языковой, или как это теперь принято понимать шире, коммуникативной 
компетенцией ребенка, – его способностью владеть определенным набором 
знаковых невербальных и вербальных средств общения, выступать инициато-
ром общения и быть его полноправным участником. Оценка коммуникативной 
компетенции проводится несколькими методами – методом наблюдения за ре-
бенком в процессе общения с родителями и сверстниками, методом анализа 
родительского опросника. Традиционное логопедическое обследование дает 
необходимые сведения о развитии всех подкомпонентов речи ребенка – ее фо-
нетической, лексической, морфологической и синтаксической. 

Можно выделить несколько категорий особенностей коммуникативной 
компетенции детей, поступающих в логопедический детский сад на слухо-ре-
чевую реабилитацию после КИ: 

1. Довербальные дети – у которых отсутствуют или имеются ограниченные 
навыки ранней коммуникации, предшественники устной речи. Основным 
средством общения таких детей является небольшой набор смысловых жестов 
и указательный жест. Кроме того, для указания дискомфорта, удовольствия, 
протеста, желаний и потребностей, дети используют, эмоциональные звуки, 
крики и плачь. Понимания обращенной речи нет, или возможно только за счет 
сопровождения речи смысловыми жестами. Как правило, у этой категории де-
тей отмечается низкая потребность в диалоге, нет целенаправленного контакта 
«глаза в глаза». Большая часть врожденно глухих детей с КИ в возрасте до трех 
лет относится к этой категории. 

2. Дети переходной группы, начинающие использовать соотнесенные зву-
кокомплексы (например, звукоподражания животных), как символы при об-
щении. Они понимают небольшой набор простых бытовых инструкций, реа-
гируют на собственное имя. У детей может быть развито понимание общих 
правил общения, – сформирован навык соблюдения очередности в диалоге, 
имеется контакт «глаза в глаза». К этой категории, как правило, относятся 
дети, использовавшие до операции слуховой аппарат и с раннего возраста си-
стематически занимавшиеся с сурдопедагогами и логопедами. 

3. Дети с функциональной речью, которые используют устную речь для об-
щения. Собственная речь детей этой группы, как правило, представлена про-
стыми (двух-трехсловными) фразовыми конструкциями. Лексический запас 
сужен, навыки словообразования и словоизменения не сформированы, звуко-
слоговая структура многих слов искажена. У большинства детей отмечаются 
полиморфные нарушения произношения, нарушения просодических характе-
ристик речи. Понимание обращенной речи на бытовом уровне – хорошее. Эту 
группу составляют дети, имеющие слуховой опыт и потерявшие слух в пери-
линвальный период (1,5–5 лет), а также часть детей, протезированных в ран-
нем возрасте и эффективно занимавшихся с сурдопедагогами и логопедами. 

Занятия по развитию слухового восприятия у ребенка важно начинать на 
предоперационном этапе и продолжать после операции (через неделю после 
снятия швов) до включения речевого процессора. Главная цель занятий на 
этом этапе-подготовка к включению КИ, т. е. выработка условно‐рефлектор-
ной двигательной реакции на звук. В процессе этих занятий ребенок также 
приучается к систематической работе, у него формируется усидчивость, навык 
прислушивания. При развитии слухового восприятия с помощью речевого 
процессора у маленьких детей используются такие же приемы и методы, как 
при работе с малышами со слуховыми аппаратами (СА), но результат при этом 
достигается гораздо быстрее. 
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У ребенка с КИ необходимо развивать слуховое восприятие по следующим 
направлениям: обнаружение звука, локализация источника звука в простран-
стве, различение речевых и неречевых звуков, различение и опознавание раз-
личных характеристик звуков, различение и опознавание неречевых звуков 
окружающей среды, различение и опознавание различных речевых сигналов 
(фонем, слов, фраз). 

Дети с КИ быстро обучаются имитировать отдельные звуки речи, слова и 
даже короткие фразы в процессе занятий. Во всех заданиях по развитию слу-
хового восприятия должны быть две стадии: сначала сигналы предъявляются 
ребенку слухо-зрительно, так чтобы он видел действия, вызывающие звук, да-
лее он воспринимает их только на слух. 

Для того, чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его об-
наруживать, различать, опознавать и распознавать речевые сигналы. Ребенок 
должен овладеть языковой системой, т. е. овладеть значением множества слов, 
их звуковым составом, правилами изменения и соединения слов в предложе-
ния и использования языковых средств для общения. Цель этих занятий – овла-
дение значением слов и накопление импрессивного словаря. В накоплении 
словаря ведущая роль принадлежит родителям и в самом начале важно объяс-
нить им значение этой работы для развития понимания речи. В отличие от ту-
гоухих детей с обычными СА быстро растущие слуховые возможности ре-
бенка с КИ в целом позволяют ему воспринимать наиболее тихие часть рече-
вых сигналов – окончания слов, приставки, предлоги, которые являются фор-
мообразующими элементами и определяют синтаксическую структуру выска-
зывания. Это обеспечивает возможность овладения ребенком правилами мор-
фологии и синтаксиса уже на ранних этапах, особенно при работе с детьми, 
имеющими слуховой опыт. 

Собственная речь маленьких детей на момент проведения кохлеарной им-
плантации в большинстве случаев либо полностью отсутствует, либо пред-
ставлена неосознанным лепетом. Работа по формированию устной речи после 
включения речевого процессора ведется на основе быстро развивающегося 
слухового восприятия, развития представлений об окружающем мире (пред-
ставлений о различных предметах и явлениях, их свойствах и функциях) и 
формировании у ребенка способности к голосовым и артикуляторным имита-
циям. В процессе формирования слухо-зрительного внимания к обращенной 
речи, узнавания и понимания различных речевых единиц педагог многократно 
произносит эти слова, соотнося их с соответствующими предметами. Посте-
пенно ребенок пытается повторить за педагогом произносимые звуки, начиная 
с артикуляторно наиболее простых. В первую очередь необходимо сформиро-
вать у ребенка необходимость в речевом общении. 

Развитие речи и слуха ребенка напрямую зависит от его психофизического 
уровня развития. Поэтому с маленькими детьми после кохлеарной импланта-
ции необходимо проводить занятия по развитию невербальных функций. 

Невербальное развитие детей после КИ основано на возрастных и про-
граммных требованиях детского сада и включает развитие: 

 двигательной активности (крупная и мелкая моторика, предметная дея-
тельность); 

 восприятия окружающего мира (представления о свойствах и функциях 
предметов и их частей, представления о явлениях, пространственных и вре-
менных отношениях предметов и явлений); 

 внимания (зрительного, слухового, непроизвольного, произвольного, 
развитие таких свойств как объем, устойчивость, распределенность, переклю-
чаемость); 

 памяти (слуховой, зрительной, двигательной); 
 воображения; 
 мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного с использова-

нием заданий по конструированию, составлению целого из частей, подбору и 
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сортировке объектов в соответствии с размером, цветом, формой, количе-
ством и др., задания по невербальной классификации, составлении серии сю-
жетных картин и пр.); 

 эмоционально-волевой сферы (формирование умения доводить дело до 
конца, преодолевать трудности). 

Обоснование коррекционной работы с детьми после КИ предполагает тща-
тельный анализ результатов обследования и наблюдения за ребенком. Прагма-
тический аспект логопедической помощи состоит в развитии коммуникатив-
ных навыков за счет любых, имеющихся в арсенале ребенка способов. А язы-
ковой аспект в развитии языковой способности – обогащении и уточнении лек-
сикона, овладении звуковым составом слов, правилами словоизменения и со-
единения слов в предложения. Динамическое наблюдение за характером и 
темпом развития различных компонентов речевой деятельности позволяет 
проследить за положительными сдвигами, произошедшими под влиянием кор-
рекционной помощи и расставить приоритеты в последующей работе. 

Реабилитация маленьких детей с КИ продолжается 3–5 лет, и ее конечной 
целью для большей части детей можно рассматривать подготовку к массовой 
школе. Это требует совместных усилий специалистов центра кохлеарной им-
плантации, логопедов и родителей ребенка. В связи с этим обучение родителей 
развитию слуха и речи у малыша с КИ в естественных ситуациях общения и 
при выполнении обычных ежедневных дел, умению оценивать слуховое и ре-
чевое развитие малыша в соответствии с возрастными нормами развития явля-
ется одним из ведущих направлений работы логопеда. 
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Ни для кого не секрет, что в каждом классе встречаются дети, которым 
необходима помощь в преодолении их затруднений в учебной деятельности. 
Ученик может отставать в обучении по разным зависящим и независящим от 
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него причинам: пропуски занятий по болезни; слабое общее физическое раз-
витие, наличие хронических заболеваний; задержка психического развития 
(часто дети с таким диагнозом обучаются в общеобразовательных классах в 
связи с отсутствием коррекционных классов или нежеланием родителей пере-
вести ребенка в специализированный класс или школу); педагогическая запу-
щенность, то есть отсутствие у ребенка наработанных общеучебных умений и 
навыков за предыдущие годы обучения: низкая техника чтения, техника 
письма, счета, отсутствие навыков самостоятельности в работе и другое; не-
благополучная семья. 

Это дети с разными типами отклоняющегося развития (различают биоло-
гические и социальные причины). Для них характерна низкая работоспособ-
ность, быстрая утомляемость, низкий уровень развития мышления. 

В силу особенностей своего развития такие учащиеся требуют индивиду-
ального подхода к организации учебного процесса. Они нуждаются в особой 
поддержке со стороны учителя, и при отсутствии должного внимания и кон-
троля у них возникают серьёзные трудности в обучении. Таким образом, эти 
дети без специально продуманной помощи и поддержки могут перейти в раз-
ряд неуспевающих учеников. 

Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каж-
дому ученику ситуацию успеха, обеспечить для учащихся с отклоняющимся 
развитием благоприятных условий для успешного обучения и личностного ро-
ста. Для этого необходимо коррекционную работу проводить не только в 
школе первой ступени, а осуществлять преемственность и продолжать работу 
с такими детьми и в среднем звене. 

Очень хорошо если в учебный план школы включены индивидуальные заня-
тия для детей, которым необходима помощь в преодолении их затруднений в 
учебной деятельности. На таких занятиях можно использовать готовые про-
граммы коррекционно-развивающих занятий и разработок О.А. Холодовой, 
А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой, Л.Ф. Тихомировой, А.В. Басова, С.Е. Гаври-
ной, Н.Л. Кутявиной, И.Г. Топорковой, С.В. Щербининой, которые направлены на 
комплексное развитие различных видов памяти, внимания, наблюдательности, во-
ображения, быстроты реакции, помогают формированию мышления. 

Но если такой возможности нет, можно использовать на уроках различные 
виды коррекционно-развивающих упражнений: мозговая гимнастика; работа с 
пословицами, фразеологизмами; веселая переменка или гимнастика для глаз; 
логически-поисковые задания; игры направленные на развитие мышления; за-
дания по перекладыванию спичек; работа с анаграммами и шарадами. 

Особый интерес у ребят вызывает «Мозговая гимнастика» и корригирую-
щая гимнастика для глаз (по О.А. Холодовой). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности и профи-
лактики нарушений зрения является важной частью не только коррекционно-
развивающих занятий, но и любых уроков. Исследования ученых доказывают, 
что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 
психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличи-
вается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется реше-
ние элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные про-
цессы. А чем больше и чаще человек будет уделять время своим глазам, тем 
дольше он не столкнется с такими заболеваниями, как близорукость и дально-
зоркость. Можно предложить следующие упражнения для «мозговой гимна-
стики»: 

1. «Качания головой» (упражнение стимулирует мыслительные процессы): 
дышите глубоко, расслабьте плечи и уроните голову вперед. Позвольте голове 
медленно качаться из стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит 
напряжение. Подбородок вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по 
мере расслабления шеи. Выполнять 30 секунд. 
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2. «Ленивые восьмерки» (упражнение активизирует структуры мозга, обес-
печивающие запоминание, повышает устойчивость внимания): нарисуйте в 
воздухе в горизонтальной плоскости «восьмерки» по три раза каждой рукой, а 
затем обеими руками. 

3. «Шапка для размышлений» (улучшает внимание, ясность восприятия и 
речь): «наденьте шапку», то есть мягко заверните уши от верхней точки до 
мочки три раза. 

Часто используемые в практике упражнения корригирующей гимнастики 
для глаз: 
1. Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каж-

дый вдох и выдох. 
2. «Вижу палец!»: указательный палец правой руки держите перед носом 

на расстоянии 25–30 см смотреть на палец в течение 4–5 сек., затем закрыть 
ладонью левой руки левый глаз на 4–6 сек., смотреть на палец правым глазом, 
затем открыть левый глаз и смотреть на палец двумя глазами. Проделать то 
же, но закрыть правый глаз. Повторить 4–6 раз. 

3. «Палец двоится» (облегчает зрительную работу на близком расстоянии): 
вытянуть руку вперед, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, располо-
женной по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него 
глаз, до тех пор, пока палец не начнет двоиться. Повторить 6–8 раз. 

4. «Зоркие глазки»: глазами нарисуйте 6 кругов по часовой стрелке и 6 кру-
гов против часовой стрелки. 

5. «Стрельба глазами»: двигайте глазами из стороны в сторону, смотря как 
можно дальше влево, затем вправо, затем вверх и вниз. Повторить 5–6 раз, не 
спеша. 

6. «Письмо носом» (снижает напряжение в области глаз): закройте глаза. 
Используйте нос, как длинную ручку, пишите или рисуйте что-нибудь в воз-
духе. Глаза при этом мягко прикрыты. 

Данные упражнения не занимают много времени на уроке, но при этом вы-
зывают живой интерес, формируют у школьников осознанное желание к учеб-
ной деятельности, потребности к познанию, развивают и активизируют мыс-
лительные операции, создают у ученика ситуацию успеха. 

Перед учителем русского языка и литературы, который продолжает обу-
чать таких ребят стоит задача максимально учитывать различия в развитии и 
способностях учащихся данного класса, а также искать эффективные пути ин-
дивидуализации обучения. Поэтому учителю необходимо отдать предпочте-
ние игровым формам и методам, направленным на формирование лингвисти-
ческой зоркости и чувству языка у ребёнка, умению воспроизводить образ 
слова графически. А также приёмам и упражнениям, формирующим механизм 
описания предмета, пересказа, запоминанию словарных слов. Для формирова-
ния речевых умений ребёнка целесообразно использовать упражнения по ана-
логии, чтобы точно повторить услышанное, учитывая и интонацию, например, 
Вчера был дождь? – Вчера был дождь. 

Можно использовать всевозможные разновидности такой работы: состав-
ление предложений по аналогии с противоположным смыслом; составление 
пословиц по определённой модели, например, Семь раз отмерь – один отрежь. 
Семь раз проверь – один напиши. 

В классах коррекционного обучения у ребят всегда возникают проблемы с 
формированием читательского интереса и совершенствованием техники чте-
ния. Возникает необходимость в систематических речевых разминках, направ-
ленных на формирование техники чтения (по методике М.Е. Прокопенко). Для 
таких разминок используются небольшие произведения известных писателей 
с простой моделью предложений, а после прочтения задаётся три вопроса. 
Первый вопрос – информационный. Второй – на понимание смысловых связей 
между отдельными информационными единицами текста. И, наконец, третий 
вопрос направлен на определение главной мысли текста. Такие упражнения 
очень эффективно повышают технику чтения ребёнка. 
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Успех в учении – единственный источник внутренних сил ребенка, рожда-
ющий энергию для преодоления трудностей при изучении любого, даже труд-
ного предмета. Даже разовое переживание успеха может коренным образом 
изменить психологическое самочувствие ребенка. Успех школьнику может со-
здать учитель, который сам переживает радость успеха. 
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Аннотация: в данной статье идет речь о коррекционной работе с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями речи в направлении просодической сто-
роны речи. Раскрыты этапы работы, выделены основные цели и задачи. При-
ведены примеры методов и приемов, которые используются в работе. 
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ские характеристики, слуховой самоконтроль, фонематическая готовность, 
сенсорный характер, фонация, сенсомоторный характер. 

У детей с речевым нарушением кроме искажения звукопроизношения, не-
сформированности лексики, грамматики, фонематических процессов, отмеча-
ются расстройства просодической стороны речи, т. е. страдает речевое дыха-
ние, голос и выразительность. Просодические нарушения влияют на разборчи-
вость, внятность, эмоциональную выразительность и семантическую струк-
туру речи ребенка. Все эти проблемы, если их вовремя не исправить в детском 
возрасте, вызывают трудности общения с окружающими, а в дальнейшем, ме-
шают детям в полной мере раскрыть свои творческие способности и интеллек-
туальные возможности. При формировании просодической стороны речи у де-
тей с ОНР выявлен фактор, негативно влияющий на ее развитие – низкий уро-
вень слухового самоконтроля. 

Успешность работы по преодолению этих недостатков зависит от многих 
факторов, прежде всего, от системного подхода, который предполагает вовле-
чение в коррекционно-воспитательный процесс всех участников образователь-
ных отношений: детей, родителей, педагогов. Условия, созданные в специали-
зированных группах детского сада, являются наиболее оптимальными для пре-
одоления речевых нарушений. В процессе реализации коррекционно-развива-
ющей работы, при оценке успешности освоения речевой деятельности детей, 
учитель-логопед выявляет проблемы, связанные с индивидуальными или об-
щими особенностями воспитанников данной группы. Основной выявленной 
проблемой является то, как разнообразить и повысить эффективность работы 
по формированию яркой, выразительной, эмоциональной речи ребенка. 
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Основной целью в решении данной проблемы служит создание условий 
для формирования просодической стороны речи у дошкольников с ОНР. Для 
эффективной реализации цели должны быть выполнены следующие задачи: 

 разработка модели формирования просодической стороны речи до-
школьников, имеющих речевые нарушения, с учетом уровня сформированно-
сти слухового самоконтроля; 

 организация игровой деятельности, направленной на формирование про-
содической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста; 

 создание среды, побуждающей ребенка к активному образовательному 
процессу и стремлению на исправление своих речевых нарушений. 

Работа по развитию просодической стороны речи проводится поэтапно на 
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях и носит системати-
ческий характер. Дидактические игры и специально подобранные упражнения 
на развитие слухового самоконтроля и формирование интонационной вырази-
тельности включаются в общую систему коррекционного обучения и исполь-
зуются на занятиях по развитию речи, формированию произношения, по изоб-
разительной деятельности и на музыкальных занятиях, с целью обеспечения 
комплексного подхода. 

На подготовительном этапе работы происходит развитие сенсомоторного 
уровня, который служит базой для формирования мелодико-интонационной 
стороны речи. Это создание психологической, артикуляционной и фонемати-
ческой готовности (использование рифмовок – трудноговорок Т.А. Ткаченко). 
В группе дошкольников, у которых нарушение мелодико-интонационного 
оформления носит сенсорный характер, основное внимание уделяется разви-
тию: слухового внимания и восприятия с использованием невербального ма-
териала; слуховой памяти; акцентного, звуковысотного и фонематического 
слуха. 

Для развития фонематического слуха используются традиционные при-
емы: различение слов, близких по звуковому составу (квазиомонимов); диф-
ференциация слогов, включающих оппозиционные звуки; дифференциация 
фонем. 

Для дошкольников, имеющих нарушения просодики моторного характера, 
необходимо развитие артикуляционной моторики; постановка речевого дыха-
ния; увеличение продолжительности фонации; развитие акустических харак-
теристик голоса (нормализация тембра, расширение диапазона голоса по силе 
и высоте). 

При проведении основного этапа коррекционного воздействия в группе до-
школьников с сенсорным характером просодических расстройств, необходимо 
работать над выработкой навыков слухового самоконтроля; формированием 
умения распознавать на слух различные типы интонации; восприятия акцент-
ного слога и слова; работать над логическим ударением. 

С детьми, имеющими моторный характер нарушения просодики, работа 
строится по следующим направлениям: воспроизведение различных ритмиче-
ских рисунков и разных типов интонационных конструкций с опорой на слу-
ховые эталоны. В группе дошкольников, имеющих сенсомоторный характер 
нарушения просодического оформления, работа проводится параллельно по 
всем указанным направлениям, а приоритетно по развитию слухового само-
контроля. 

На завершающем этапе коррекционной работы идет закрепление получен-
ных умений и навыков в различных коммуникативных ситуациях: музы-
кально-ритмических играх, музыкально-двигательных упражнениях, литера-
турных развлечениях, например, литературно – музыкальной гостиной. Мони-
торинговые исследования показывают, что созданные условия способствуют 
формированию и развитию просодической стороны речи у детей с дизартрией: 
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улучшается состояние голосовых функций, речь становится более выразитель-
ной, эмоционально окрашенной. У детей формируется диафрагмальное дыха-
ние, речевой и неречевой выдох. Как следствие, появляется интерес к речи 
окружающих и к своей речи. Необходимо отметить, что усвоение ритмической 
стороны речи положительно повлияло на состояние слоговой структуры слов 
и звукопроизношения у детей. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается смысл, роль, техноло-

гия самообразования в работе классного руководителя. В работе также 
обосновываются основные принципы профессионального самосовершен-
ствования. 

Ключевые слова: классный руководитель, самообразование, учитель. 

Воспитание, полученное человеком, за-
кончено, достигло своей цели, когда человек 
настолько созрел, что обладает силой и волей 
самого себя образовывать в течение дальней-
шей жизни, и знает способ и средства, как он 
это может осуществить в качестве индиви-
дуума, воздействующего на мир. 

А. Дистервег 
Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую 

зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень 
должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различных курсов 
повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без про-
цесса самообразования учителя. Самообразование – есть потребность твор-
ческого и ответственного человека любой профессии, тем более для про-
фессий с повышенной моральной и социальной ответственностью, каковой 
является профессия учителя. Самообразование – процесс сознательной са-
мостоятельной познавательной деятельности. 

«Под самообразованием следует понимать специально организованную, 
самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, направ-
ленную на достижение определенных личностно и общественно значимых 
образовательных и воспитательных целей. Самообразование – это система 
умственного и мировоззренческого самовоспитания, влекущая за собой во-
левое и нравственное самоусовершенствование, но не ставящая их своей 
целью». (Г.М. Коджаспирова). 

Формирование системы воспитательной работы, охватывающей и учеб-
ную и внеучебную деятельность, зависит не только от педагогического ма-
стерства учителей предметников, но и прежде всего от слаженной системы 
взаимодействия классных руководителей и педагогов дополнительного об-
разования. Классный руководитель играет важную роль в процессе форми-
рования личности ребенка, его социализации и становлении гражданствен-
ности, в процессе утверждения и самоутверждения ребенка в обществе. 
Классный руководитель, сопровождая учащегося на этом пути, обязан дей-
ствовать без ошибок. 

Классный руководитель в силу многообразия своей деятельности дол-
жен обладать разнообразными способностями и всесторонними знаниями 
в различных сферах деятельности. В школе необходимо создать систему 
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совершенствования и повышения квалификации классных руководителей, 
в которой самообразованию отводится далеко не последняя роль. 

Смысл самообразования выражается в удовлетворении познавательной 
активности, растущей потребности педагога в самореализации путем не-
прерывного образования. Суть самообразования заключается в овладении 
техникой и культурой умственного труда, умении преодолевать воспита-
тельные проблемы, самостоятельно работать над собственным совершен-
ствованием, в том числе профессиональным. 

Основными принципами самообразования являются: непрерывность, 
целенаправленность, интегративность, единство общей и профессиональ-
ной культуры, взаимосвязь и преемственность, доступность, опережающий 
характер, перманентность перехода от низкой ступени к высшей, вариатив-
ность и др. Система самообразовательной работы классного руководителя: 
текущее и перспективное планирование; подбор рациональных форм и 
средств усвоения и сохранения информации; овладение методикой анализа 
и способами обобщения своего и коллективного педагогического опыта; 
постепенное освоение методов исследовательской и экспериментальной 
деятельности. 

План самообразования учителя должен включать: перечень литературы, 
которую планируется изучить; формы самообразования; срок завершения 
работы; предполагаемые результаты (подготовка доклада, выступление на 
заседании МО, описание опыта работы, оформление результатов в виде 
творческого отчета и т. д.). 

Технология организации самообразования классного руководителя 
может быть представлена в виде следующих этапов: установочный 
(предусматривает создание определенного настроя на самостоятельную 
работу); обучающий (педагог знакомится с психолого-педагогической и 
методической литературой по выбранной проблеме воспитания классного 
коллектива); практический (накопление педагогических фактов, их отбор 
и анализ, проверка новых методов работы, постановка экспериментов); 
теоретическое осмысление (анализ и обобщение накопленных педагоги-
ческих фактов); итоговый (классный руководитель должен подвести 
итоги своей самостоятельной работы, обобщить наблюдения, оформить 
результаты). 

Требования современной реальности заставляют идти нас в ногу со вре-
менем, овладевать новейшими технологиями педагогической науки и обра-
зования для использования их в своей работе. От глубины проникновения 
в суть современных технологий и концепций воспитательных систем зави-
сит построение системы воспитательной работы в каждой конкретной 
школе, именно от целостности восприятия всеми классными руководите-
лями, учителями-предметниками и педагогами дополнительного образова-
ния модели воспитательной системы зависит уникальность воздействия пе-
дагога на личность ребенка. 
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые способы образования и са-

мообразования для взрослых людей. Авторами определены альтернативные 
способы, которые появились в нашей жизни благодаря использованию инфор-
мационных технологий. 
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Современного человека определяет бешенный ритм жизни. Век информа-
тизации требует от человека постоянного совершенствования знаний. Умение 
работать с информацией и доступ к ней является ключевым в современных 
условиях. Таким образом, современный успешный человек должен постоянно 
совершенствоваться, заниматься самообразованием, обладать многогранными 
интересами. 

Одной из характерных особенностей профессиональной деятельности яв-
ляется ее подвижность, связанная с изменением информационных ресурсов и 
технологий [7]. Чтобы оставаться востребованным специалистом – необхо-
димо учиться. 

Какие способы получения знаний для взрослого человека существуют? 
В первую очередь, это огромное количество различных услуг по повыше-

нию квалификации. Все мы знаем, что в большинстве случаев, новые знания и 
технологии утрачивают свою актуальность в среднем раз в пять лет. Поэтому 
многие компании, именно раз в 5 лет, а для некоторых специальностей и чаще, 
отправляют своих сотрудников на подобные курсы, где их знакомят с новей-
шими достижениями в профессиональной сфере [6]. 

Так же для взрослых людей предоставляется получения второго и последу-
ющего образования при желании. Таким образом, человек может не только 
узнать нечто новое, но и изменить не только свою специальность, но и область 
профессиональной деятельности [2]. 

Но также не стоит забывать о возможности самообразования. Оно счита-
ется одним из самых эффективных средств повышения мастерства. Самостоя-
тельное образование на основании непосредственного личного интереса поз-
воляет не только приобрести знания в конкретной области деятельности, но и 
расширить свой кругозор. Самообразование так же способствует выработке 
целеустремленности, настойчивости в достижении цели, внутренней органи-
зованности, трудолюбия и других моральных качеств. С этой точки зрения, 
можно говорить о самовоспитании личности [3]. 

К основным формам самообразования можно отнести: 
 изучение литературы и прессы; 
 просмотр научно-познавательных и документальных фильмов (телевиде-

ние); 
 использование специальных обучающих компьютерных программ. 
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В современном мире самообразованию сильно способствует применение 
информационных технологий. Они упрощают поиск и способы получения но-
вых знаний [5]. Все вышеперечисленные методы самообразования могут быть 
реализованы с использованием информационных технологий. 

Изучение литературы, например, теперь не сводится к поиску нужной 
книги в библиотеки, большинство книг сейчас можно найти и прочитать, или 
же заказать и купить с помощью интернета. И необходимую литературу в дан-
ном случае доставят на дом. Согласитесь, это очень удобно. Интернет так же 
позволяет подобрать необходимую литературу опираясь на аннотации и от-
зывы читателей, позволяет сравнить несколько книг и выбрать для себя 
наилучший вариант. 

Просмотр научно-познавательных и документальных фильмов можно спо-
койно осуществить с помощью персонального компьютера, или же DVD-
плеера и телевизора. Нет необходимости дожидаться трансляции нужной про-
граммы по телевидению. Многие фильмы различных направлений можно при-
обрести на внешних носителях (чаще всего на DVD-дисках), или же найти их 
в интернете. 

Специальные развивающие и обучающие программы могут быть реализо-
ваны с использованием персонального компьютера. В большинстве случаев 
данные программы бывают на DVD-дисках, так же встречаются так называе-
мые «online» версии. Такие программы включают в себя некоторый подбор 
литературы по теме курса, набор тестов и заданий для самопроверки и кон-
троля знаний [4]. В некоторых сферах, например, изучение правил дорожного 
движения, можно встретить игровые симуляторы, направленные на в некото-
ром роде практическое закрепление полученных знаний. 

Помимо всего вышеперечисленного, интернет может нам предложить и 
иные способы самообразования. В последние время набирают популярность 
мастер-классы (МК), которые обычные пользователи всемирной паутины вы-
кладывают на тематических форумах или же на своих страницах в различных 
социальных сетях. В основном они связаны с хобби. Но не следует забывать, 
что для многих хобби становится профессиональной деятельностью. Таким 
образом, МК пользователей интернет-сообществ также служат могут служить 
источником самообразования. 

Интернет в последнее время изобилует таким понятием, как «лайфхак» (ма-
ленькая хитрость, полезный совет). Данные советы предназначены для реше-
ния бытовых проблем и экономии времени и средств. Даже самый маленький 
совет может упростить и профессиональную деятельность. К тому же изуче-
ние данных советов позволяет шире смотреть на окружающие вещи и искать 
нестандартные способы решения проблем. 

Современный интернет позволяет так же окончить университет, не выходя 
из дома. И сейчас речь даже не о дистанционном образовании. На сегодняш-
ний день существуют виртуальные университеты. Есть бесплатные, например, 
Викиверситет (проект всем известной Википедии). В нем собраны знания по 
областям, они сгруппированы по курсам и предметам, представлены в виде 
лекций и заданий. Так же существуют платные виртуальные университеты. За-
писываясь в такой университет, интернет‐студент получает доступ к литера-
туре, заданиям, общению с педагогами и другими студентами. Самое интерес-
ное, что подобные университеты предоставляют своим обучающимся даже ди-
пломы об образовании, красивые, яркие, но не имеющие юридической силы. 
Такие университеты так же можно отнести к источникам самообразования. 

Не стоит забывать и об образовательных порталах, на которых можно 
найти интересующую информацию по нужной теме. 

Большую группу составляет также различные онлайн курсы (например, 
курсы по изучению английского языка), совмещающие обычное представле-
ние информации с общением в режиме online с педагогами, которые могут вне-
сти коррективы в изучение выбранной области. Весьма популярны стали ве-
бинары – онлайн семинары, проходящие в режиме онлайн-встреч или интерн-
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ет-презентаций. Если раньше подобные технологии использовались лишь для 
деловых переговоров, то сейчас вебинары собираются для обсуждения соци-
альных проблем или проведения мастер-классов и обучающих уроков от про-
фессионалов. 

Постоянное самообразование – вот тот определяющий актив жизни совре-
менного человека, который поможет не отстать от «поезда современности». 
Самой характерной особенностью профессиональной деятельности является 
ее подвижность, связанная с изменением информационных ресурсов и техно-
логий, и мы отчетливо осознаем, что прежние профессиональные умения и 
навыки быстро устаревают, требуются иные формы и методы работы, теоре-
тические знания смежных наук и многое другое [1]. Чтобы успеть за этими 
процессами, для человека возникает необходимость постоянно учиться. Ин-
формационные технологии позволяют не только осуществить непрерывное 
обучение, но, так же, могут и стать источником новых знаний. Умелое пользо-
вание интернет-пространством позволяет найти необходимую информацию, 
персональные компьютеры помогают нам в накоплении, хранении, обработке 
и использовании новых знаний. Мир не стоит на месте, постоянно появляются 
новые способы получения знаний. Кто же знает, что нас ждет завтра… 
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Аннотация: в статье рассматривается практико-ориентированный 

подход в преподавании предмета «Первая помощь» сотрудникам органов 
внутренних дел. Автор отмечает проведение практических занятий в усло-
виях, приближенным к реальным. 

Ключевые слова: первая помощь, преподавание, предмет, обучение, тех-
нические средства обучения, практико-ориентированный подход. 

Огромное количество граждан, в течение жизни и обучения в различных 
учебных заведениях могут оказывать первую помощь пострадавшим от 
несчастных случаев до оказания первой медицинской помощи, но на практике 
оказывается не все так оптимистично. 
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В нашей стране обучение основам оказания первой помощи происходит по 
давно утвержденным методикам, применяется в основном теоретический под-
ход. Обучаемым выдаются сведения об анатомии и физиологии человека, ин-
формация о видах повреждений и кровотечений, способах и методах оказания 
первой помощи, причем в зависимости от разных обстоятельств. Вся это «гро-
моздкая» информация заполняет объем, отведенный для запоминания, и отби-
вает у человека желание к использованию этих знаний на практике. 

Необходимость изучения предмета «Первая помощь» его актуальность 
подчеркивается жизнью. Примеры бездействия граждан и тщетные надежды 
на «Скорую помощь» ежедневно уносят жизни. Таких невозвратных потерь 
возможно избежать, если отношение к изучению предмета изменится и не бу-
дет вызывать усмешки. 

В части 1 статьи 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ [1] первая 
помощь до оказания медицинской помощи оказывается гражданам при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболева-
ниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом и имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудни-
ками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военно-
служащими и работниками Государственной противопожарной службы, спа-
сателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных 
служб. В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. 
№323-ФЗ [1] водители транспортных средств и другие лица вправе оказывать 
первую помощь при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков. 

Практико-ориентированный подход к преподаванию предмета «Первая по-
мощь» применяется нами в обучении сотрудников органов внутренних дел. 

Чтобы приблизить полицейских к реальным условиям практические заня-
тия проводятся на оборудованных полигонах «квартира», «офис», «магазин», 
«место дорожно-транспортного происшествия». Ситуационные задачи рас-
сматриваются с учетом действий сотрудников на вышеуказанных полигонах. 
Все это вырабатывает у обучаемых практические навыки по оказанию первой 
помощи пострадавшим. 

Оборудованный специализированный класс медицинской подготовки 
имеет типовой комплекс технических средств цикла, включающий мультиме-
дийный проектор и интерактивную доску. Демонстрируемые видеофрагменты 
и учебные фильмы сопровождаются необходимыми комментариями. Также 
здесь есть современное наглядное и учебно-тренажерное оборудование: ком-
плект цветных плакатов «Доврачебная помощь при ДТП», рельефные модели 
основных систем и скелета человека, модель торса человека в натуральную 
величину, тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления ино-
родного тела из дыхательных путей для отработки практических навыков по 
удалению инородных тел из верхних дыхательных путей, комплекс тренажер-
ного оборудования «Гоша-06» и Робот тренажер «Максим» для отработки 
практических навыков сердечно-легочной реанимации. 

Практико-ориентированное преподавание предмета «Первая помощь» со-
трудникам полиции должно стать обязательным. 
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ИНТЕЛЛЕКТА В СРЕДЕ SCILAB 

Аннотация: в статье представлен разработанный комплекс лабора-
торных работ по предмету «Математические основы искусственного ин-
теллекта». В ходе разработки проведен анализ существующих подходов, 
средств и программных комплексов для работы с нечеткой логикой и 
нейронными сетями. Разработана структурная схема комплекса и со-
ставлены варианты по индивидуальным заданиям, спроектированы по-
дробные методические указания. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, программный комплекс 
Scilab, нечетка логика, искусственные нейронные сети, комплекс лаборатор-
ных работ. 

Искусственный интеллект можно определить как научную дисциплину, ра-
ботающей в сфере автоматизации разумного поведения. Основной задачей ис-
кусственного интеллекта является построение технических систем, которые 
могут решать задачи не вычислительного характера, а требующие обработки 
содержательной информации. Первой из главных задач искусственного интел-
лекта является создание интеллектуальных роботов, способных автономно ре-
шать операции по достижению целей, поставленных человеком. 

Для проектирования работ выбран программный комплекс Scilab. Scilab – 
это современное открытое окружение для инженерных и научных расчётов, 
это программа свободного доступа, она бесплатная для пользователя – это ее 
первое главное достоинство. В Scilab большое количество математических 
функций, есть возможность добавления новых, написанных на различных язы-
ках (C, C++, Fortran и т. д.). В Scilab могно создавать новые типы данных и 
операции путем перегрузки. Используются различные структуры данных 
(списки, полиномы, рациональные функции, линейные системы), интерпрета-
тор и язык высокого уровня. 

Эта программа поддерживает все необходимые нам функции для работы 
как с нечеткой логикой, так и с нейронными сетями, простой для освоения 
язык программирования, различные возможности работы с графикой. Про-
грамма свободно распространяется, работает на операционной системе 
Windows, поэтому может использоваться как на компьютерах в лаборатории, 
так и у студентов в личных целях. Scilab – это аналог Matlab – одной из самых 
популярных и распространенных программ. Scilab поддерживает те же функ-
ции и операции, дает возможность решать различные задачи инженерного 
плана. 
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Структура комплекса лабораторных работ: 
1. Лабораторная работа №1 «Знакомство со средой и языком программиро-

вания». 
Цель работы состоит в том, чтобы познакомить студентов с самой про-

граммой, ее интерфейсом, правилами языка программирования, основными 
функциями, которые будут использоваться при выполнении работ, работа 
с графикой. 

2. Лабораторная работа №2 «Исследование способов формирования нечет-
ких множеств». 

Цель работы – изучить методы построения нечетких множеств с использо-
ванием различных типов функций принадлежности. 

3. Лабораторная работа №3 «Выполнение операций над нечеткими множе-
ствами». 

Цель работы – ознакомиться с наиболее распространенными логическими 
и математическими операциями над нечеткими множествами. 

4. Лабораторная работа №4 «Моделирование нечеткой системы сред-
ствами инструментария нечеткой логики». 

Суть работы состоит в ознакомлении с модулем SciFLT среды SCILAB. 
Если в предыдущей работе студентам будет предложено написать программу 
на языке SCILAB с использованием различных типов функций принадлежно-
сти, то здесь посторенние системы будет происходить через задание ее функ-
ции и значений в графический редактор систем нечеткого вывода. 

5. Лабораторная работа №5 «Аппроксимация функции двух переменных». 
Цель – научиться работать с радиальной базисной сетью. Радиальные ба-

зисные сети предназначены для аппроксимации функций. Возьмем произволь-
ную непрерывную функцию и представим ее с помощью суммы колоколооб-
разных функций. Познакомиться с встроенными функциями для работы с ра-
диальными базисными сетями из модуля RBF Toolbox. 

6. Лабораторная работа №6 «Нейронная сеть Хопфилда». 
Научиться работать с сетью Хопфилда – рассмотрим сеть Хопфилда с че-

тырьмя нейронами и определим четыре точки равновесия. 
7. Лабораторная работа №7 «Объединение нечетких входов и нейрон-

ной сети». 
С помощью нечетких чисел выполняется фаззификации входов (преобра-

зования четкого числа в нечеткое множество) и далее дефаззификации выхо-
дов (преобразования нечеткого множества в четкое число), в результате полу-
чаем сеть Хопфилда с нечеткими входами. В отличие от четкой сети Хоп-
филда, эта нечеткая сеть допускает сходимость к точкам, отличным от вершин 
квадрата [-1,1] x [-1,1]). 

8. Лабораторная работа №8 «Построение фигур в 3d». 
Цель: научиться работать с 3d графикой, изучить разные встроенные функ-

ции для построения 3d фигур и поверхностей. 
9. Лабораторная работа №9 «Обучение нейронной сети в Neural Network 

Wizard». 
Цель: познакомиться с программой Neural Network Wizard, обучить 

нейронную сеть с разными настройками нормализации и сигмойды и разным 
числом нейронов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТСО НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос применения ТСО 
на уроке английского языка. Основной целью использования такой практики 
является повышение уровня мотивации к обучению и качества знаний обуча-
ющихся, формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, 
обучение практическому овладению иностранным языком. 

Ключевые слова: ФГОС, информатизация, дидактические возможности. 

Сегодня российская система образования находиться на новом этапе своего 
развития. В связи с внедрением ФГОС стала очень актуальной проблема орга-
низации образовательной среды. Одним из критериев готовности образова-
тельного учреждения к введению ФГОС ООО является материально-техниче-
ское обеспечение образовательного учреждения, в котором должна быть орга-
низована возможность свободного доступа школьников и педагогов к инфор-
мационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет 
для реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов. Со-
гласно требованиям государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования к уровню подготовки выпускников, учащиеся за время учебы 
должны научиться использовать новые информационные технологии для по-
иска, обработки и предъявления информации. На экзамене по английскому 
языку учащиеся должны выполнять задания по аудированию и говорению ис-
пользуя ТСО. Таким образом, умение использовать средства новых информа-
ционных технологий является общим учебным умением. В нашей гимназии 
создана и продолжает развиваться хорошая материальная база для успешного 
внедрения ФГОС. Основной целью создания такого кабинета является повы-
шение уровня мотивации к обучению и качества знаний обучающихся, форми-
рование и развитие коммуникативной культуры школьников, обучение прак-
тическому овладению иностранным языком. Из психологии известно, что зри-
тельные анализаторы обладают значительно более высокой пропускной спо-
собностью, чем слуховые. По данным Юнеско, когда человек слушает, он за-
поминает 15% речевой информации, когда смотрит – 25% видимой информа-
ции, когда видит и слушает – 65% получаемой информации. 

Качество проведения занятий в школе зависит от наглядности и изложения, 
от умения учителя сочетать живое слово с образами, используя разнообразные 
технические средства обучения. Современные технические средства расши-
ряют возможности использования самых различных методов и приемов в ра-
боте с детьми с учетом их возраста и уровня развития и подготовленности: от 
умственно отсталых детей и детей с проблемами тех или иных анализаторов 
до способных и талантливых детей. Известно, что информационные техноло-
гии могут сделать процесс обучения более интересным, отвечающим реалиям 
сегодняшнего дня, предоставляя нужную информацию в нужное время. 

Применение технических средств обучения в учебно-воспитательной ра-
боте стало насущной потребностью современного воспитания и образования. 
Ученики имеют хорошие планшеты, телефоны с интернетом где загружен сло-
варь. Меняется время. Учитель просто не может не идти в ногу со временем. 
Электорнные учебники – это требование времени. 
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По функциональному назначению технические средства обучения обычно 
делят на три основных класса: 

1. Контролирующие учебный процесс: подготовка печатных раздаточных 
материалов (контрольные, самостоятельные работы, дидактические карточки 
для индивидуальной работы), контроль уровня знаний с использованием те-
стовых заданий. 

2. Информационные: мультимедийное сопровождение объяснения нового 
материала. 

3. Обучающие: практическое выполнение учебных заданий. 
В своей работе я часто использую разнообразные электронные ресурсы: 

мультимедийные программы, материалы, найденные в сети Интернет, интер-
активные тесты. В Интернете мы с учениками находим необходимую для 
урока информацию: о музеях, достопримечательностях, информацию о теку-
щих событиях в разных странах, об экологической ситуации в различных угол-
ках мира, о национальных праздниках. И эти материалы выступают в роли «ре-
ального носителя» в процессе межкультурной коммуникации. При этом моя 
роль, как учителя английского языка, состоит в том, чтобы адаптировать их к 
данному учебному курсу, изучаемой теме и языковому уровню учащихся. Уча-
щиеся могут общаться с носителями языка с помощью чатов, видеоконферен-
ций, форумов и электронной почты. Они узнают больше о жизни, ценностях и 
культуре людей, чей язык они изучают. Планируя работу с видеокурсом, я вы-
деляю объекты контроля и формы его реализации на каждом этапе работы для 
достижения конечной цели. Характерной особенностью аудиовизуальных ма-
териалов является соединение возможностей аудиальных и визуальных техни-
ческих средств, где зрительный ряд показывает обучающимся, о чем говорить, 
а звуковой ряд – как говорить. 

Использование современного оборудования увеличило возможности также 
профильного обучения. Формы занятий на элективных курсах стали более раз-
нообразными; обучающиеся готовят доклады, презентации с использованием 
мультимедиа проектора и интерактивной доски. Ресурсы кабинета обеспечи-
вают создание необходимых условий для подготовки обучающихся к олимпи-
адам, конференциям, конкурсам. Кабинет расширяет информационное поле 
образовательной среды, являясь центром внеклассной и внеурочной деятель-
ности по предмету. 

Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод: 
использование технических средств обучения на уроках позволяет активизи-
ровать познавательную деятельность, увеличить эффективность проведения 
урока. Первая из функций технических средств обучения – коммуникативная, 
функция передачи информации. Вторая – управленческая, предполагающая 
подготовку учащихся к выполнению заданий и организацию их выполнения 
(отбор, систематизация, упорядочивание информации), получение обратной 
связи в процессе восприятия и усвоения информации и коррекцию этих про-
цессов. Умелое применение наглядных пособий и технических средств содей-
ствует пробуждению интереса учащихся к науке, развитию логического мыш-
ления, выработке навыков самостоятельной работы, расширяет кругозор де-
тей, способствует сближению обучения с жизнью. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ЛИЦАМИ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ЛИТВЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности физических 

занятий с лицами с ограниченными возможностями в Литве. Авторами 
также отмечается, что в Литве программа поддержки инвалидов финанси-
руется государством через Департамент государственной физической куль-
туры и Департамент по делам инвалидов. 

Ключевые слова: Литва, лица с ОВЗ, физкультура. 
В рамках Программы стратегического развития в Петрозаводском государствен-

ном университете изучаются особенностей физической культуре лиц с ограничен-
ными возможностями за рубежом [1–7]. 

Ниже мы приводим данные о работе в этой сфере в Литве, где 20 лет работают 
четыре национальных спортивных организаций лиц с ограниченными возможно-
стями: Литовский паралимпийский комитет (LPOK) с тремя спортивными федера-
циями инвалидов: «Blind» – спортивная федерация, Литовская спортивная федера-
ция инвалидов с нарушениями опорно-двигательного), Литовская федерация глу-
хих спортсменов. Только эти организации представляют Литву в международных 
спортивных организациях лиц с ограниченными возможностями [8]. 

2011.05.05 состоялось внеочередное общее собрание паралимпийского комитета 
Литвы. Во время проведения собрания было поддержано создание государствен-
ного учреждения поддержки паралимпийского спорта. 

Большинство людей с ограниченными возможностями в Литве входят в спор-
тивные организации в соответствии с глобальной структурой спорта инвалидов. 

Цель «LPOK» – координировать паралимпийское движение в Литве, интегриро-
вать спорт инвалидов в спортивную систему страны, нацеливать спортсменов с 
ограниченными возможностями, как и здоровых, для достижения спортивных ре-
зультатов. 

Важные задачи «LPOK»: способствовать реализации национальных литовских 
идей для людей с ограниченными возможностями социальной интеграции; продви-
гать и развивать паралимпийский движение и спорт инвалидов в Литве, чтобы 
Литва представляла интересы международного паралимпийского движения вместе 
с литовской Федерацией спорта слепых (LAFF) и Литовской спортивной федерации 
инвалидов (LNSF), заботиться о спортсменов подготовки, отбора и участия в Пара-
лимпийских играх, ев-ропейских и мировых чемпионатов; поддерживать и поощ-
рять НИР, учебные программы для инвалидов спорта и реабилитации. 

Политикой в области спорта людей с ограниченными возможностями обуслав-
ливает в Литве поддержку литовских спортсменов-инвалидов, их тренеров, спор-
тивных движений инвалидов. Особое внимание уделяется сотрудничеств инвали-
дов в сфере спорта с правительственными и неправительственными организациями 
и другими организациями в поддержку сотрудничества между независимыми отно-
шений и доброй воли. 
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Рекомендуются легкая атлетика, дзюдо, гандбол, плавание, баскетбол, настоль-
ный теннис, большой теннис, спортивное ориентирование, волейбол, бильярд, тя-
желая атлетика, пауэрлифтинг, шашки, шахматы и спортивная рыбалка. 

В Литве программа поддержки инвалидов финансируется государством через 
Департамент государственной физической культуры и Департамент по делам инва-
лидов [8]. 
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Ключевые слова: адаптивная физкультура, пожилые люди, физическая 
активность. 

В рамках Программы стратегического развития в Петрозаводском государ-
ственном университете изучаются особенностей физической культуре лиц с 
ограниченными возможностями за рубежом [1–7]. 
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Ниже мы приводим данные из работы [8], свидетельствующие о несомнен-
ной пользе адаптивной физкультуры для пожилых людей. По данным [8] про-
должительность жизни в ЕС пожилых людей (старше 80 лет; пожилых участ-
ники Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) предлагает, что 
число людей старше 65 лет растет: с 2010 до 2030 года она должна увеличиться 
до 57,1%. Также отмечается, что 70% всех смертей в Соединенных Штатах 
вызваны хроническими заболеваниями, распространенность хронических за-
болеваний резко увеличивается с возрастом и более 80% людей старше 65 лет 
имело, по крайней мере, одно хроническое заболевание, а в Литве эти цифры 
еще выше. 

На основе анализа [8], обобщающего многочисленные научные исследова-
ния, делается вывод, что одним из основных факторов риска для возникнове-
ния неинфекционных болезней являются недостаточная физическая актив-
ность. 

Каждый четвертый житель стран ЕС достиг 60 или более лет, в Литве – 
каждый пятый. Прогнозируется, что в 2030 году почти треть (28,9%) литов-
ского населения будет состоять из пожилых людей (в ЕС от 27,0 до 30,4%), 
число лиц 80 лет и старше увеличится в 1,5 раза. 

Имеет место старения общества, все больше пожилых людей и стариков. 
ВОЗ рекомендует следующее делить людей по возрасту: 
 от 40 до 59 лет – средний; 
 от 60 до 74 лет – пожилой; 
 от 75 до 90 лет – старый; 
 более 90 лет – прочный. 
В работе [8] отмечается, что личное чувство удовольствия и удовлетворе-

ния физической нагрузкой являются важными факторами в содействии эффек-
тивной активности пожилых и старых людей. Как правило, люди, принадле-
жащие к нижнем социально-экономическим слоям, больше страдают от раз-
личных психологических переменных, которые имеют непосредственное вли-
яние на заболевания и смертность. 

Отмечается, что позитивно бесплатное участие в различных программах 
физической активности, семейное воспитание и обучение о положительных 
эффектах физической активности для пожилых людей, интернет-сайты с соот-
ветствующей информацией, наличие семейных врачей. 

В работе [8] отмечается, что накопленных научных данных достаточно для 
подтверждения того, что физическая активность является эффективным сред-
ством для борьбы с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом 
II типа, депрессией и др. Кроме того, физическая активность, несомненно, дает 
положительный эффект для повышения настроения, чувства собственного до-
стоинства, собственной способности заботиться о себе и двигаться, умению 
общаться и др., что это недорогой, эффективный, доступный и хорошо прора-
ботанный метод профилактики и лечения. 
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В развитие выполняемых в рамках Программы стратегического развития в 
Петрозаводском университете [1–6] мы приводим данные из работы [7], харак-
теризующие ситуацию с развитием адаптивной физкультуры в муниципалите-
тах Финляндии, в которой достижение равноправности физической активно-
сти является ключевой задачей государственной политики в области спорта. 
Большая часть населения страны двигается недостаточно для здоровья, более 
одного миллиона финнов относятся к особенным категориям из-за старости, 
болезни или из‐за инвалидности. Т. е. часть населения нуждается в адаптивной 
физкультуре, учитывающей потребности целевой группы [7]. 

Важнейшую роль при этом имеют инструкторы адаптивной физкультуры, 
результаты работы которых исследуются в Финляндии на национальном 
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уровне каждые четыре года. Лицам, принимающим решения на национальном 
и муниципальном уровнях, необходима информация о развитии обеспечения 
ресурсами, планировании и развитии адаптивной физкультуры на местном 
уровне. Это помогает оценить, как муниципалитеты осуществляют определен-
ную в законе деятельность по организации физкультуры для особых групп 
населения. 

Организованная муниципалитетами Финляндии деятельность по адаптив-
ной физкультуре охватывает около 150 тыс. участников, муниципалитеты за-
трачивают на нее в общей сложности 7 млн евро. По сравнению с предыду-
щими оценками расходы на физкультуру выглядят уменьшающимися. Чело-
веческие ресурсы остались на том же уровне или несколько снизились, однако 
муниципалитеты увеличили количество услуг путем рационализации деятель-
ности. 

Варьирование между муниципалитетами велико, особенно это касается не-
больших муниципалитетов. Треть малых муниципалитетов физкультурную 
работу не осуществляет и не организует специальные спортивные услуги. Вхо-
дящие в сеть адаптивной физкультуры муниципалитеты поддерживают добро-
вольную физкультуру различными скидками, бесплатными услугами, дают 
взаймы спортивное оборудование, предлагают консультации по физкультуре 
и помещения для использования. Из числа небольших муниципалитетов 47% 
направило взносы на адаптивную физкультуру, что явно больше, чем в начале 
2000-х годов. 

Спортивный Совет подчеркивает важность того, что позиция физкультуры 
как основной муниципальной услуги укрепляется, решения муниципалитетов 
в продвижения физической активности основываются на свидетельствах ре-
альных потребностей и проблем, касающихся физической активности жите-
лей. Национальный совет спорта подчеркивает, что в центре оплачиваемой 
государственным финансированием физкультурной деятельности должно 
быть обеспечение достижения равноправной и равной физкультуры для всего 
населения. 

Расходы здравоохранения на душу населения выросли в 2000-х годов с 
1844 евро до 3229. Физкультура – недостаточно используемое средство для 
снижения больших социальных и медицинские расходов в муниципалитетах. 
Со стороны адаптивной физкультуры, как и другой физкультурной работы, 
важно показать, как много профилактической деятельностью можно достичь 
экономии в расходах на здравоохранение [7]. 

Развитие национальной политики физкультуры затрудняет разобщенность 
информационной базы состояния муниципальной физкультурной работы. Ин-
формацию собирают точечно с помощью ряда исследований и оценок, что 
усложняет общую интерпретацию данных. Не систематически контролируется 
физическая активность жителей, их удовлетворенность спортивными местами 
и услугами, степенью использование спортивных мест. При этом вопросы, за-
трагивающие адаптивную физкультуру, заслуживают более всеобъемлющего 
внимания [7]. 
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У истоков школы карельского самбо стояла небольшая секция Петрозавод-
ского государственного университета, которая в 1969 году провела первый 
чемпионат университета. Ее создал ныне заслуженный тренер России, доктор 
технических наук, профессор И.Р. Шегельман [2–6]. 

Опыт показал, что национальный вид спорта самбо эффективен для разви-
тия не только в городах, но и в маленьких поселках. Например, ныне заслу-
женный мастер спорта Максим Антипов начал тренироваться в поселке Пин-
души у выпускника факультета физического воспитания С.В. Высоцкого 
(ныне заслуженного тренера Республики Карелия), а после восьмого класаа 
продолжил в Петрозаводске. Многократный чемпион мира Сергей Камилов 
начал тренироваться в поселке Боровой Калевальского района у Владимира 
Мамаева и после окончания школы также, как и Максим Антипов начал тре-
нироваться у И.Р. Шегельмана. Десятки мальчишек и девчонок тренируются в 
поселке Эссойла у Василия Мяттонена. 

В 1976 году по инициативе лидера карельских самбистов И.Р. Шегельмана 
был создан организационный комитет, в работу которого серьезный вклад вло-
жил А.И. Квасюк. В этом же году создана Карельская федерация борьбы 
самбо, принявшая на себя координацию развития самбо в республике. 
В 1999 году возникла необходимость интеграции в Карелии работы тренеров 
по самбо и дзюдо. В результате Карельская федерация борьбы самбо при под-
держке Совета ветеранов самбо и дзюдо была преобразована в Карельскую фе-
дерацию самбо и дзюдо. Эта федерация успешно прошла государственную ак-
кредитацию по виду спорта «самбо». 
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В настоящее время в Республике Карелия самбо культивируется в Петро-
заводске и Костомукше, в Пряжинском, Сортавальском, Лахденпохском, Мед-
вежьегорском, Суоярвском, Сегежском муниципальных районах Карелии. 
Численность занимающихся самбо в республике около 2 тысяч человек. 

В МОУ ДОД «ДЮСШ №5» Петрозаводского городского округа успешно 
функционирует отделение самбо, в котором работают 8 тренеров-преподава-
телей и занимаются 222 учащихся. 

В 2003 году сборная команда Республики Карелия, сформированная из уче-
ников И.Р. Шегельмана и Р.И. Шегельмана уверенно в командном зачете вы-
играла второе место на Чемпионате России по боевому самбо, два карельских 
спортсмена М. Антипов и С. Камилов завоевали золотые медали чемпионата 
России, С. Чепуштанов – завевал серебряную медаль. 

В 2008 году сборная молодежная команда Карелии по боевому самбо, под-
готовленная мастером спорта Романом Шегельманом (ныне – старший тренер 
республики по боевому самбо) в командном зачете стала вторым призером мо-
лодежного чемпионате России, причем четыре представителя Карелии 
(А. Асрян – 52 кг, Р. Мурадов – 68 кг, Р. Горячих – 82 кг, Э. Мамедов – 90 кг 
стали чемпионами, а Р. Порваль – бронзовым призером чемпионата). 

Лидерами карельских самбистов стали Максим Антипов (заслуженный ма-
стер спорта, мастер спорта России по дзюдо); Сергей Камилов (многократный 
чемпион России по боевому самбо и Вооруженных сил России по рукопаш-
ному бою, двукратный чемпион Мира, чемпион Европы); Рашад Мурадов (ма-
стер спорта международного класса, чемпион России, двукратный победитель 
молодежных первенств России, трехкратный чемпион этапов Кубка Мира); 
Игорь Варавва – многократный чемпион мира по самбо и дзюдо среди ветера-
нов (первый мастер спорта СССР по самбо в Карелии). 

Из числа студентов Петрозаводского университета подготовлен один ЗМС, 
три МСМК, более 40 мастеров спорта по самбо, дзюдо, рукопашному бою. 

Министерством по делам молодёжи, физической культуре и спорту Рес-
публики Карелия, в соответствии с приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 05.05.2010 года №420/1 «Об утверждении Порядка форми-
рования перечня физкультурно-спортивных организаций и образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для 
обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования 
«Олимпийский», «Паралимпийский», «Оlympic», «Рaralympic» и образован-
ные на их основе слова и словосочетания без заключения соответствующего 
договора с Международным олимпийским комитетом, Международным пара-
лимпийским комитетом или уполномоченными ими организациями», реко-
мендовано Администрации Петрозаводского округа подготовить необходи-
мый пакет документов о МОУ ДОД «ДЮСШ №5» и направить его в Мини-
стерство спорта Российской Федерации для включения в данный Перечень. 

Важна серьзная работа, проделанная в Карелии совместно с Минобрнауки 
РФ и Минспортом РФ по внедрению элементов самбо в ВГТО и самбо в школы 
России [1]. 
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ших психических функций человека и сложной функциональной системой, в ос-
нове которой лежит использование знаковой системы языка в процессе об-
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Здоровье детей – главное достояние нации, критерий духовного, поли-
тического и социально-экономического развития общества. Одной из при-
оритетных задач нового этапа реформирования системы образования стало 
сбережение и укрепление здоровья воспитанников, выбор образовательных 
технологий, соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и сохра-
няющих здоровье детей. Сегодня необходимо уделять этому как можно 
больше внимания. 

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ – процесс воспитания 
и обучения детей дошкольного возраста в режиме здоровьесбережения и здо-
ровьеобогащения; процесс, направленный на обеспечение физического, пси-
хического и социального благополучия ребенка. 

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании приме-
нительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья воспи-
таннику детского сада и воспитание валеологической культуры как совокуп-
ности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о 
здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валелогической 
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 
решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, свя-
занные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопо-
мощи и помощи. Применительно к взрослым – содействие становлению куль-
туры здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья воспитате-
лей ДОУ и валеологическому просвещению родителей [10]. 
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Применение здоровьесберегающих технологий в образовательной дея-
тельности по развитию речи. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 
детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем 
активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие речи, ее звуко-
вой стороны, словарного состава, грамматического строя – одна из важнейших 
задач обучения дошкольника. Только комплексное воздействие на ребенка мо-
жет дать успешную динамику речевого развития. 

Речь является одной из важнейших психических функций человека и слож-
ной функциональной системой, в основе которой лежит использование знако-
вой системы языка в процессе общения. Речевое общение создает необходи-
мые условия для развития различных форм деятельности. Овладение ребенком 
речью способствует осознанию, планированию и регуляции его поведения. 
Показателем готовности ребенка к успешному обучению является правильная, 
хорошо развитая речь. Любое нарушение речи в той или иной степени может 
отразиться на деятельности и поведении ребенка. 

В своей работе, на занятиях по развитию речи, я использую разнообразные 
здоровьесберегающие технологии: дыхательную гимнастику, артикуляцион-
ную гимнастику, глазотерапию, музыкотерапию, пальчиковую гимнастику, 
психогимнастику, точечный массаж, самомассаж и т. д. Я применяю следую-
щую схему построения образовательной деятельности (далее – ОД): 

 в организационный момент включаю релаксационные и психофизиче-
ские упражнения, психогимнастику; 

 в ходе ОД предусматриваются мимические, голосовые, дыхательные и 
физические упражнения; 

 в каждом виде ОД ведется работа над усвоением лексико-грамматиче-
ского строя речи; 

 физпаузы и физминутки несут дополнительную речевую нагрузку, обу-
словленную темой ОД, даются задания по словотворчеству детей; 

 предусматриваются так же задания по коррекции психофизических 
функций (в зависимости от времени и количества детей). 

Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся 
молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняется их общение со 
сверстниками, снижается познавательная активность. Всякая задержка, любое 
нарушение в ходе развития ребенка отрицательно отражаются на его деятель-
ности и поведении, а значит, на формировании личности в целом. Поэтому в 
течение всего учебного года в свою работу я включаю здоровьесберегающие 
технологии, которые способствуют интегрированному воздействию, а также 
достижению устойчивого, стабильного результата. 

Представляю вам ряд здоровьесберегающих технологий, используемых 
мною в ходе ОД по развитию речи. 

Дыхательные упражнения в игровой форме. 
Развитие речевого дыхания играет большую роль в воспитании правиль-

ной речи. Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равно-
мерный выдох у детей, формируют сильную воздушную струю, тренируют 
ситуативную фразовую речь. Мотивирую интерес детей к дыхательным 
упражнениям сочетанием наглядности и веселых стихотворных форм. Вызы-
вая тем самым положительные эмоции, повышают интерес к ОД, развивают 
память, внимание и способствуют положительной здоровьесберегающей об-
становке в ходе ОД. 

Артикуляционная гимнастика – способствует обучению ребёнка произно-
сить сложные звуки и удерживать в необходимом положение губы и язык, со-
вершать многократные переходы от одного движения к другому. 
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Развитие мелкой моторики. 
Хорошо известно о взаимосвязи развития речи и тонких движений руки, 

или иначе говоря, ручной и речевой моторики. Рука, пальцы, ладони – едва ли 
не главные органы, приводящие в движение механизм мыслительной деятель-
ности ребенка. Владея своими руками, дошкольник может сделать много по-
лезных и нужных вещей, и самое главное – развитая моторика рук способ-
ствует развитию речи. При планировании работы над развитием руки я при-
держиваюсь целого комплекса упражнений, в который входят: разнообразные 
пальчиковые игры и упражнения, пальчиковый театр, графические упражне-
ния, игры с прищепками, ниткография. 

Пальчиковые игры и упражнения, систематически используемые на заня-
тиях, оказывают стимулирующее влияние на развитие речи детей. Они способ-
ствуют ориентировке в пространстве, развитию координации движений и даже 
постановке звуков. Кроме того, вызывают у детей положительный эмоцио-
нальный отклик. 

В пальчиковых играх развитие речи происходит сразу в двух направлениях: 
Во-первых, импульсы от рецепторов, которые находятся на ладошках идут 

к головному мозгу и раздражают его часть, отвечающую за развитие речи. Это 
можно назвать пассивным развитием речи. 

Во-вторых, ребенок слышит стихи, песенки, запоминает их и через некото-
рое время сам повторяет отдельные слова, а потом и стих целиком. Если ребе-
нок совсем маленький, он учится распознавать звукосочетания, отдельные 
слова, а также ритм речи и мелодику языка. 

В своей работе я использую следующие пальчиковые игры: «Дружные 
пальчики», «Игрушки», «Осенние листья», «Рыбка» и др. 

Пальчиковые игры усиливают деятельность речевых зон, способствуют 
развитию воображения и памяти, при этом развивается гибкость кисти рук и 
пальцев. 

Игры с прищепками в ходе ОД по развитию речи. 
В ОД по развитию речи, а также в свободное время прищепки «превраща-

ются» в различных животных и птиц, помогая мне развивать у детей не только 
мелкую моторику рук, но и сенсорные и пространственные представления, 
коммуникацию, а главное-речь и воображение. 

Также «прищепки» можно использовать для автоматизации произношения 
звуков в стихотворных текстах-диалогах. 

Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж с 
упражнениями по коррекции звукопроизношения и формированию лексико-
грамматических категорий, позволяют значительно повысить эффективность 
ОД, а также оптимизировать выполнение упражнений в домашних условиях. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии, используемые в работе 
с детьми, позволяют своевременно скорректировать имеющиеся нарушения 
речи у ребенка и в дальнейшем окажут существенное влияние на качество 
школьного обучения. 

Процесс формирования речи осуществляется на основе интегрированного 
подхода, который позволяет в комплексе решать логопедические и психологи-
ческие вопросы развития речи детей. Ведь здоровье – это бесценный дар. 

И важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это полно-
ценный трудовой потенциал нашей страны в ближайшем будущем. Это важ-
нейший показатель благополучия общества и государства, не только отража-
ющий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее. 
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Наиболее часто встречающейся патологией у детей грудного возраста яв-
ляются патологии неврологического характера. Одной из таких патологий яв-
ляется синдром мышечной дистонии, который занимает большой процент 
среди детей данной категории [1]. 

Решение проблемы оптимизации физического развития путем занятий пла-
ванием может быть осуществлено только в рамках комплексного подхода, на 
стыке педагогики, биомеханики, физиологии и психологии, а также сочетание 
реабилитационных мероприятий средствами которых является: плавание, ле-
чебная гимнастика, массаж, физиотерапия. В этой связи становится актуаль-
ной проблема разработки педагогических условий и психофизиологических 
основ процесса занятий плаванием детей грудного и раннего возраста, под воз-
действием которых, более эффективно происходит избавление ребенка от па-
тологии синдрома мышечной дистонии (СМД). 

Исследование проходило на базе детской городской поликлиники №94 Де-
партамента здравоохранения города Москвы. Участвовало 40 детей с синдро-
мом мышечной дистонии, в возрасте от 3 месяцев до 1 года 8 месяцев, по 20 де-
тей в контрольной и экспериментальной группах. Дети были разделены на две 
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группы: контрольную и экспериментальную, по двадцать человек в каждой. 
Эксперимент проходил в несколько этапов. Дети начинали заниматься с 3 ме-
сяцев и последовательно проходили все этапы. От 3 до 6 месяцев занятия про-
водились в индивидуальных ваннах. С 6 до 12 месяцев занятия проводились в 
бассейне с температурой 32°С. От 1 до 1,8 года занятия проводились в бас-
сейне с температурой 31–30°С. 

За основу на первом этапе в экспериментальной методике использовали об-
щепринятую в ЛПУ методику, в которую были внесены коррективы. В отли-
чии от общепринятой методики, мы применяли с первых занятий более низ-
кую температуру 36°С, с дальнейшим ее снижением в конце этого периода 
до 34°С. В результате нашего наблюдения было замечено, что в такой воде 
детям более комфортно, они не ощущают значительную разницу между воз-
душной и водной средой. 

На втором этапе в конце занятий в полной ванне, мы применяли упражне-
ния в мелкой воде, с лежащим ковриком на дне ванны, после предварительного 
слива лишней воды. Упражнения в положении на груди, ребенок находится в 
ванной без поддержки, пытается дотянуться, встать на колени и доползти до 
игрушек, при этом производит активные движения руками (имитацию греб-
ков), что в полной ванне дает хорошие результаты. На суше ребенок быстрей 
начинает формировать базовые позы, движения (раньше ползает, сидит), т.к. 
не приходится преодолевать сопротивление воды. 

Упражнения в положении на спине, ребенок находится на дне ванны без 
поддержки, играет с игрушками, не испытывает страха, что в дальнейшем в 
полной ванне создает хорошие предпосылки для свободного плавания на 
спине. 

Добавили упражнение в нырянии «парение в воздухе» с дальнейшим быст-
рым входом в воду. При использовании этого упражнения ребенок во время 
полета задерживает дыхание, что в свою очередь в дальнейшем развивает в 
ребенке умение совершать свободные прыжки с бортика. Применяется 1–2 раза 
в течении всего занятия. Температура воды в начале этапа составляет 34°С, в 
конце – 33°С. 

На третьем этапе – самостоятельное плавание, ребенок переводится в бас-
сейн, где он занимается совместно с родителем. Малыши самостоятельно по-
гружаются под воду, ныряют. Плавание на спине и на груди за игрушкой – 
приманкой с поддержкой и без нее, плавание при автономной поддержке с ис-
пользованием нарукавников и ласт, стараемся максимально освободить ре-
бенка от рук инструктора. Это дает ему определенную независимость от роди-
теля, что в дальнейшем оказывает большое значение в плавании без автоном-
ных поддержек с использованием только ласт. Вводим новое упражнение 
«обучение плаванию к бортику». Важность этого упражнения заключается в 
том, что ребенок в любой неожиданной для него ситуации, всегда будет плыть 
к средству спасения (в нашем случае это бортик). При этом ребенок не будет 
поддаваться панике в других экстремальных условиях. Применяем упражне-
ния для выполнения прыжков с бортика, с дальнейшим проплыванием под – 
или над водой по направлению к родителю. 

Разработанная методика, включающая комплекс подводящих и базовых 
упражнений и игровых заданий с использованием элементов различных спо-
собов плавания, позволила повысить скорость и качество обучения разнооб-
разным двигательным действиям и как следствие снижение СМД. Предостав-
ление возможности свободного выбора освоенных двигательных действий до-
ступной трудности и импровизация способов плавания с использованием раз-
нообразного инвентаря позволила существенно активизировать двигательную 
память и выработку условных рефлексов [2; 3]. 
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В образовательном пространстве вузов физическая культура является учеб-
ной дисциплиной и важнейшим компонентом целостного развития личности и 
выступает как интегральное качество личности, как условие и предпосылка 
эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщенный пока-
затель профессиональной культуры будущего специалиста, как цель самораз-
вития, самосовершенствования и является её самостоятельной областью. 

Цель физической культуры: «Подготовить гражданина с высоким уровнем 
физической подготовленности, уверенного в своих силах, инициативного, об-
ладающего высокой степенью психологической устойчивости, знающего тео-
рию физической культуры, владеющего методикой обучения упражнениям, 
умеющего организовывать и проводить все формы физической подготовки для 
обеспечения физической готовности. На современном этапе развития обще-
ства применение физических упражнений в наибольшей мере необходимо для 
решения следующих задач [3–5; 8–10]: 

1. Гармоничного физического развития детей, подростков, молодежи, их 
физической подготовки к успешной трудовой деятельности. 

2. Укрепления здоровья, повышения работоспособности, устойчивости ор-
ганизма к действию неблагоприятных факторов. 

3. Восстановления функций организма после больших физических нагру-
зок и нервно-психических напряжений. 

4. Восстановления организма после болезней, травм, различных пора-
жений. 

5. Предупреждения возрастных изменений, обеспечения профессиональ-
ного долголетия. 

Исходя из цели главной предпосылкой ее достижения является «опережа-
ющее формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к фи-
зической культуре, установки на здоровый образ жизни и физическое самосо-
вершенствование, потребности в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями и спортом». 
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Тем самым признается приоритет ценностей, установок, потребностей, но 
дальнейшее содержание указанной программы не отражает данный аспект. 
Вернее негласно подразумевается, что вышеуказанное достигается овладе-
нием студентами теоретическими знаниями, организаторско-методическими 
умениями, развитием физических и специальных качеств, а также формирова-
нием прикладных двигательных навыков, что составляет суть различных ви-
дов учебных занятий. Видимо данное положение определяется установив-
шейся традицией, признающей неделимость обучения, образования и воспи-
тания, что закреплено в названии процесса – учебно-воспитательный, или, в 
настоящее время, образовательный. 

По данным наших исследований и многолетних исследований по теме НИР 
«Молодое пополнение», факт снижения уровня спортивной подготовленности 
и недостаточности опыта занятий спортом в спортивных школах и секциях у 
абитуриентов значительно ограничивает возможности обучаемых приобре-
тать спортивную квалификацию в процессе обучения. 

Недостаточность опыта спортивной деятельности является непосредствен-
ным препятствием к ценностному осмыслению данной деятельности. Ибо и с 
философской (М.С. Каган), и с психолого-педагогической точки зрения 
(А.Н. Леонтьев, С.Н. Рубинштейн, Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, В.Н. Мясищев, 
М.Я. Виленский и др.) считается, что ценностное отношение формируется 
непосредственно в деятельности. 

Учет данного обстоятельства положен в основу предлагаемой нами про-
граммы по формированию ценностного отношения к физкультурной деятель-
ности, что потребовало изменения существующей организации и проведения 
спортивно-массовой работы в вузах, когда основные усилия руководста и пре-
подавателей кафедры физической культуры концентрируются на преобразова-
тельном виде деятельности: развитии физических качеств, формировании дви-
гательных навыков. При этом недостаточно внимания уделяется теоретиче-
скому и духовно-эмоциональному аспектам: познавательному и ценностно‐
ориентационному виду деятельности. 

Программа формирования ценностного отношения к физкультурной дея-
тельности на этапах представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Программа формирования ценностного отношения студентов 

к физкультурной деятельности 
 

Показатели 
Этапы и курсы обучения

I этап (1–2-й курсы) II этап (3-й курс и старше)

Цели 

Тактические 

 

1. Повышение уровня физи-
ческой подготовленности. 
2. Овладение видами спорта и 
физическими упражнениям 
поэлементно и в целостности.
3. Создание представлений о 
значимости видов спорта для 
специалиста, «для себя». 

1. Совершенствование развития физи-
ческих качеств и двигательных навы-
ков. 
2. Совершенствование в избранном 
виде спорта. 
3. Достижение оптимального уровня 
спортивной квалификации. 
4. Овладение навыками самосовершен-
ствования. 
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Оперативные 1. Эффективное управление 
осмыслением видов спорта и 
физических упражнений. 
2. Обеспечение необходимой 
эмоциональной насыщенно-
сти занятий.

1. Оказание практической помощи в 
самосовершенствовании. 

Виды спорта 
и физические 
упражнения 

1. Преобладание видов 
спорта и физических упраж-
нений, характеризующихся 
категориями «общее» и «осо-
бенное». 

1. Преобладание видов спорта и физи-
ческих упражнений, характеризую-
щихся категориями «единичное» и 
«особенное». 

Ведущий вид 
спортивно-
массовой дея-
тельности 

1. Познавательный.
2. Преобразовательный. 

1. Собственно ценностно-ориентацион-
ный. 

Характери-
стика педаго-
гических вза-
имодействий 

1. Преимущественно субъект-
объектные. 
2. Коммуникация. 

1. Преимущественно субъект-субъект-
ные. 
2. Общение. 

Особенности 

управления в 
формирова-
нии ценност-
ного отноше-
ния 

Преимущество схемы

«Кафедра – преподаватель – 
студент». 

Преимущество схемы «Преподава-
тель – студент» (по «особенным» и 
«единичным» видам спорта) и «препо-
даватель – студент» (по «общим» ви-
дам спорта). 

Характери-
стика си-
стемы 

Соревнова-
ний 

1. По упрощенным правилам.
2. Преимущественный уро-
вень массовых соревнований: 
«группа – кур – факультет». 
3. Избирательно: «вуз и 
внешние соревнования». 

1. Преимущественный уровень: «фа-
культет – вуз – внешние соревнова-
ния». 

Взаимосвязь с 
физической 
культурой 

Прямая. Косвенная.

 

Каждый этап обосновывается и характеризуется следующими положени-
ями, учитывающими: 

 определенное содержание деятельности – соотношение видов спорта и 
физических упражнений, характеризующихся диалектическими категориями 
«общее», «особенное», «единичное» и содержанием тактических и оператив-
ных целей; 

 взаимосвязь и особенности преобразовательного, познавательного, цен-
ностно-ориентационного и коммуникативного (общение) видов деятельности; 

 определенную степень взаимосвязи с особенностями образовательного 
процесса в вузе и с предстоящей военно‐профессиональной деятельностью; 

 определенную направленность мотивации курсантов на этапах обучения; 
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 определенную степень участия в руководстве деятельностью командира 
подразделения и преподавателя кафедры физической подготовки и спорта; 

 особенности организации и проведения соревнований. 
Данная программа отражает ряд теоретических и практических подходов, 

апробированных в практике физкультурной деятельности вузовской моло-
дежи, и каждый этап обосновывается с учетом положений культурологии, фи-
лософских и психологических положений теории деятельности и положений 
педагогической психологии. 

При обосновании этапов мы учитывали объективную необходимость 
адаптации первокурсника к новым условиям жизнедеятельности. «Это ак-
тивное, творческое приспособление к условиям высшей школы, в процессе 
которого складывается коллектив, формируются навыки и умения по раци-
ональной организации жизнедеятельности, рациональный коллективный и 
личный режим труда, досуга, быта и т. д.» (Р.В. Кириченко, О.М. Старо-
дубцева 2006). 

Мы согласны также с авторами в том, что «происходящие изменения свя-
заны с преодолением трудностей объективного и субъективного характера, в 
том числе отсутствием навыков саморегулирования (неумением управлять со-
бой, отсутствием организованности, воли и др.)». Если рассматривать адапта-
цию студентов к условиям вузов, то можно выделить три фазы: «предадапта-
цию, непосредственно адаптацию и постадаптацию» (Р.В. Кириченко, 
О.М. Стародубцева 2006). 

Данные утверждения согласуются с утверждениями О.В. Демиденко, кото-
рая выделяет необходимые и достаточные, по ее мнению, «фундаментальные 
свойства человека, обеспечивающие его связи с окружающей средой» [1]: 

 формирование образа возможных направлений и поля активности; 
 проведение различия между сформированным образом поля активности 

и внешним по отношению к нему «фоном»; 
 практическая активность в выделенном поле в намеченном направлении; 
 рационализация и соотнесение целей, средств и результатов деятельно-

сти в установленных границах; 
 формирование правил деятельности и норм взаимодействия с элемен-

тами окружения и др. 
Эти и другие объективные факторы, связанные со спецификой именно во-

енно-учебных заведений, обуславливают необходимость жесткого управления 
деятельностью студентов на первом этапе, в том числе и в процессе спортивно‐
массовой деятельности. При этом, виды спорта и физические упражнения, ха-
рактеризуемые категорией «общее» и преимущественно культивируемые на 
первом этапе, вполне согласуются с общей характеристикой образовательного 
процесса в вузе. Но если на первом этапе такое содержание СМР может иметь 
достаточно высокую субъективную значимость, то в дальнейшем, при прочих 
равных условиях, такая вероятность может значительно снизиться. 

Данное обстоятельство, что убедительно доказал на материале своих соб-
ственных исследований М.П. Стародубцев (2006), связано с формированием 
профессиональной направленности обучаемых. Отмечается, что по мере рас-
ширения представлений о будущей предстоящей деятельности меняется и 
оценка тех или других предметов обучения. В связи с этим определяется необ-
ходимость раскрытия смысла тех или иных видов (вида) спорта для предстоя-
щей профессиональной деятельности [6; 7; 11; 12; 13; 14]. 

Вышесказанное требует постановки стратегических, тактических, опера-
тивных целей. Стратегические цели отражают объективные потребности об-
щественного развития, определяют конечные результаты педагогической де-
ятельности, они преобразуются в тактические, которые, сохраняя свою 
направленность на конечный результат, связаны с тем или иным этапом ре-
шения стратегических целей. В конкретных педагогических ситуациях рож-
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даются и реализуются оперативные цели – задачи текущие, ближайшие, вста-
ющие перед педагогом в каждый отдельно взятый момент его практической 
деятельности. 
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разовательных учреждений по использованию оздоровительных технологий в 
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Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного 
развития привело к развертыванию большого количества научных исследований. 
В результате этого разработано большое количество методик по профилактике 
различных нарушений здоровья в процессе физического воспитания, особенно 
вызванных неблагоприятными условиями образовательной среды. Так положи-
тельные результаты профилактики нарушения зрения у детей младшего школь-
ного возраста средствами физкультурно-оздоровительной деятельности были по-
лучены в работе В.И. Шалгиновой, 1998, профилактики простудных заболеваний 
в работах В.З. Афанасьева, 1971 и К.И. Белого, 1992, но наибольшее количество 
работ посвящено исследованию проблемы профилактики нарушения осанки и 
сводов стоп. Однако, несмотря значительность полученных к настоящему вре-
мени результатов, многочисленные исследования состояния опорно-двигатель-
ного аппарата детей, в том числе и исследования, проведенные авторами, выяв-
ляют до 80% детей, имеющих различные нарушения осанки [1, с. 13], и до 55% де-
тей, имеющих различные нарушения сводов стоп [1, с. 19]. 

В связи с этим нами было проведено анкетирование, в котором приняли уча-
стие 68 учителей физической культуры общеобразовательных школ и инструкто-
ров физического воспитания дошкольных образовательных учреждений г. Омска. 
Абсолютное большинство из них (85%) имеет стаж педагогической деятельности 
от 10 до 30 лет. Целью анкетирования было изучение использования оздорови-
тельных технологий в образовательном процессе по физической культуре. В ре-
зультате были получены следующие результаты. Большинство опрашиваемых 
имеют достаточно знаний по профилактике различных нарушений здоровья в об-
разовательном процессе по физической культуре, а 97% применяют различные 
оздоровительные технологии в процессе физического воспитания дошкольников 
и школьников. При этом следует отметить, что профилактике различных наруше-
ний здоровья детей уделяется неодинаковое внимание. Так наиболее часто осу-
ществляется профилактика нарушений осанки (89% учителей физической куль-
туры и инструкторов физического воспитания отметили использование данной 
технологии в своей работе). 64% опрошенных осуществляют закаливание детей, 
53% – профилактику нарушений сводов стоп и 17% профилактику нарушений зре-
ния. Однако частота использования данных технологий и общий объем времени, 
затрачиваемые на решение оздоровительных задач в течение года, позволяют усо-
мниться в эффективности реализации оздоровительной функции физической 
культуры в образовательном процессе. Так профилактику различных нарушений 
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здоровья на каждом занятии по физическому воспитанию осуществляют всего 
только 39% опрошенных. Несколько раз в четверти – 32%, а еще 25% учителей 
школ и инструкторов дошкольных образовательных заведений используют раз-
личные оздоровительные технологии только несколько раз в год. В целом же в 
течение года на решение оздоровительных задач в процессе физического воспи-
тания отводится от 10% до 30% общего времени. Современное состояние здоро-
вья детей свидетельствует о том, что этого явно недостаточно. В качестве основ-
ной причины несистематичного осуществления профилактики «школьных болез-
ней» в образовательном процессе по физической культуре 64% опрошенных ука-
зали недостаток времени на занятии. А на вопрос: «Что нужно сделать для повы-
шения оздоровительной ценности образовательного процесса по физической 
культуре?» 98% соответственно ответили, что необходимо повысить количество 
занятий. 

Обобщая изложенное выше, следует отметить, что увеличение количества за-
нятий физической культуры с 2 до 3 раз в неделю не оказывает значительного вли-
яния на сохранение и укрепление здоровья детей. Решать проблему необходимо, 
прежде всего, за счет качественного улучшения проведения всех организованных 
физкультурных мероприятий и самостоятельной двигательной активности детей 
в повседневной жизни. В настоящее время интеграция представляется одним из 
перспективных инновационных процессов, обладающих системой приемов, спо-
собных решить многие из проблем современного образования, так как позволяете 
в рамках тех же компонентов без увеличения их числа получить новые результаты 
за счет интенсификации самого процесса. Именно интегративный подход должен 
выступать в качестве методологического подхода к осуществлению профилак-
тики в образовательном процессе, а интеграция образовательной и оздоровитель-
ной деятельности в качестве специфического принципа и механизма реализации 
профилактики нарушений здоровья в образовательном процессе по физической 
культуре. 

Список литературы 
1. Пенькова И.В. Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата детей младшего 

школьного возраста в образовательном процессе по физической культуре: Учебно-методическое 
пособие / И.В. Пенькова, Н.В. Карпова, Н.В. Васильева. – Омск: ИРООО, 2006 – 54 с. 
 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

Рудаков Михаил Николаевич 
д-р экон. наук, профессор 

Кестер Ялмар Матвеевич 
канд. экон. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ПРОБЛЕМЫ СОВМЕЩЕНИЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА И ОБУЧЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема совмещения учебно-
тренировочного процесса и обучения спортсменов высшей квалификации. 
В данной работе предлагается введение в вузах специальностей, в обучении 
которым будут заинтересованы спортсмены и их родители, и новых форм 
обучения, включая дистанционное. 
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Проблема совмещения учебно-тренировочного процесса и обучения 
спортсменов высшей квалификации актуальна. Процесс подготовки спортсме-
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нов высшей квалификации связан с серьезными физическими и эмоциональ-
ными нагрузками, практически ежедневными тренировками, частыми выез-
дами на соревнования. Цель тренера – максимально сконцентрировать спортс-
мена на тренировочном процессе, достижения оптимальной тренировочной и 
«стартовой» формы, выполнении высоких нормативов и достижения высоких 
результатов. Цель общества – воспитание нравственно и физически здорового 
человека, способного получить необходимое образование и иметь возможно-
сти для достойного трудоустройства и заработка. 

В определенные периоды времени эти цели бывают разнополярны, что 
необходимо учитывать в студенческом спорте при систематическом возраста-
нии учебной нагрузки и сложности обучения студентов, ужесточении конку-
ренции при поступлении в вузы. Не могут не беспокоить факты низкой успе-
ваемости спортсменов, отсутствием их интереса к процессу обучения, отчис-
ления спортсменов из вузов. 

Опыт в решении этих задач накоплен Карельской федерацией самбо и 
дзюдо в тесном контакте с Петрозаводским государственным университетом 
(ПетрГУ) и Петрозаводским педагогическим колледжем. Самбисты успешно 
учатся, получают базовую специальность, на тренировках осваивают навыки 
рукопашного боя, самбо, дзюдо, встречаются на тренировках и соревнованиях 
со специалистами МВД, ФСБ, охранных структур. Основные результаты 
опыта. Не было случая, чтобы выпускники ПетрГУ, воспитанники секции 
самбо не получили работу независимо от базовой специальности. Их прини-
мают в МВД, ФСБ, ГТУ, охранные структуры, малые и средние предприятия. 
Вместе с тем, имеются серьезные проблемы в организации совмещения спор-
тивной и профессиональной подготовки спортсменов, описанные в докладе. 

В числе возможных направлений решения проблемы может быть предло-
жено введение в вузах новых специальностей, в обучении которым будут за-
интересованы спортсмены и их родители, а также новых форм обучения, вклю-
чая дистанционное. Последний метод обучения требует серьезной предвари-
тельной психологической подготовки абитуриентов. 

В числе же новых специальностей предлагается «Экономическая безопас-
ность предпринимательства». По нашему мнению, назрела необходимость 
подготовки в ПетрГУ кадров по этой специальности, в т. ч. и для ведущих 
спортсменов Карелии. Это позволит готовить профессионалов, знающих граж-
данский и уголовный кодексы, предпринимательское право, принципы орга-
низации предпринимательских связей, заключения хозяйственных договоров, 
умеющих работать с информацией, людьми, охранять коммерческую тайну, 
интеллектуальную собственность, знающих принципы технической защиты, 
владеющие методами физической защиты и, самое главное, востребованных в 
условиях рыночных отношений. Полагаем, что при таком обучении будут по-
лезны наши работы [1–9]. 

Список литературы 
1. Воронин А.В. Конкуренция на рынке ИТ-товаров и ИТ-услуг: Монография / А.В. Воронин, 

И.Р. Шегельман. – Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 2010. – 300 c. 
2. Недобросовестная и криминальная конкуренция: Монография / И.Р. Шегельман, М.Н. Ру-

даков, Д.Б. Одлис, И.Р. Шегельман. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. – 196 с. 
3. Шегельман И.Р. Кадровая безопасность / И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков. – Петрозаводск. 

ПетрГУ, 2006. – 96 с. 
4. Шегельман И.Р. Недобросовестная и криминальная конкуренция: Учебное пособие / 

И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков. – Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 2007. – 268 c. 
5. Шегельман И.Р. Предпринимательские связи и договоры (контракты): Монография / 

И.Р. Шегельман, Я.М. Кестер. – Петрозаводск: Verso, 2014. – 252 с. 
6. Шегельман И.Р. Рынок интеллектуальной собственности и конкуренция: Монография / 

И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков, Я.М. Кестер. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. – 420 с. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

302     Педагогический опыт: теория, методика, практика 

7. Шегельман И.Р. Экономическая безопасность: Учебное пособие / И.Р. Шегельман. – Пет-
розаводск. ПетрГУ, 2005. – 292 с. 

8. Шегельман И.Р. Экономическая устойчивость предприятия: Монография / И.Р. Шегельман, 
М.Н. Рудаков, М.Р. Шегельман. – Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2010. – 300 с. 

 
Шегельман Илья Романович 

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Аннотация: автором отмечается, что в республике недостаточно раз-
вита система медицинского лечения и восстановления ведущих спортсменов, 
обеспечения их необходимым питанием, витаминами, санаторно-курортным 
лечением. В данной работе рассмотрены некоторые направления законода-
тельной и моральной региональной поддержки спорта высоких достижений 
в Республике Карелия.  

Ключевые слова: законодательная поддержка, регион, спорт высоких до-
стижений, спортсмены. 

В последнее время в Петрозаводском университете активизированы иссле-
дования целого ряда направлений развития физической культуры и спорта [1–8]. 
Однако при этом не акцентировано внимание на том, что в числе основных 
причин недостаточной результативности спорта высоких достижений в Рес-
публике Карелия – несовершенство регионального законодательства в области 
физической культуры и спорта и неудовлетворительный уровень государ-
ственной поддержки ведущих спортсменов и их тренеров. 

Встает вопрос – для чего республике нужен спорт высших достижений, ко-
торый требует серьезных ресурсных затрат (обеспечение тренировочного про-
цесса, участие в соревнованиях, строительство и содержание спортивных со-
оружений, материальное стимулирование квалифицированных тренеров и 
спортсменов, их лечение и восстановление и др.)? 

Основные функции спорта высоких достижений: формирование высокого 
имиджа Республики Карелия в России и за рубежом, пропаганда здорового об-
раза жизни и вовлечение в систематические занятия физкультурой и спортом 
всех слоев населения; воспитание патриотизма (национального, региональ-
ного, местного) и национального самосознания. Опосредствованно анализиру-
емый вид деятельности – активная пропаганда здорового образа жизни, регу-
лярных занятий физической культурой и спортом, что, в свою очередь, влияет 
на отвлечение подростков, детей, молодежи от улиц, подворотен и является 
одним из методов борьбы с подростковой наркоманией и пьянством. Мы обя-
заны используя и этот вид спортивной деятельности воспитывать нравственно 
и физически здоровое поколение. 

Исходя из этих позиций, подготовка ведущих спортсменов входит в число 
приоритетных задач спортивно-оздоровительной отрасли Карелии. 

Однако состояние законодательной и моральной поддержки ведущих 
спортсменов в Карелии и созданные для этого условия все еще неудовлетво-
рительны. 

Пример. Выигрывая отбор на чемпионат мира по борьбе самбо со сче-
том 9:1, мастер спорта международного класса Максим Антипов за три се-
кунды до гонга получил серьезную травму (оскольчатый перелом плеча). 
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В поддержке лечения и восстановления спортсмену было отказано с мотиви-
ровкой отсутствия фонда для материальной помощи. Основные затраты для 
этого спортсмену, входящему в состав сборной команды России и позднее 
ставшему чемпионом мира, заслуженным мастером спорта. 

В республике недостаточно развита система медицинского лечения и вос-
становления ведущих спортсменов, обеспечения их необходимым питанием, 
витаминами, санаторно-курортным лечением. 

В числе возможных путей решения проблемы: 
 социальная поддержка ведущих спортсменов, бесплатное санаторное 

обеспечение ведущих спортсменов и тренеров; 
 моральное и материальное стимулирование пенсионного обеспечения ве-

дущих спортсменов и тренеров, доработка закона о наградах республики, ввод 
в него статью о награждении спортсменов Карелии, занявших на чемпионатах 
мира призовые места, на чемпионатах Европы – звания чемпионов званиями 
«Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия»; 

 освобождение спортсменов Карелии, завоевавших звания чемпионов 
России, призеров чемпионатов Европы и мира, от квартирной платы, напри-
мер, на 1 год (последующий после спортивного достижения); 

 определить достойное материальное стимулирование ведущих спортсме-
нов и тренеров и др.; 

 систематически работать над подготовкой ведущих спортсменов к после-
спортивной трудовой деятельности. 

Государственная поддержка по приведенные выше вариантам решения 
проблемы может позволить интенсифицировать подготовку спортсменов выс-
шей квалификации и сохранить их в республике. 

Мы полагаем, что ряд наших предложений вызовут определенную дискус-
сию и будем рады привлечению внимания к затронутой нами теме. 
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